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Аннотация. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» при гарантированном обучении на государственном языке Российской Федера- 

ции возможен выбор образовательным учреждением языка обучения и воспитания (ст. 14, 

п. 5, 6). В связи с этим школа имеет возможность выбрать необходимое наполнение обра- 

зовательной программы, которое служило бы инструментом реализации федеральных гос- 

ударственных стандартов [1] и одновременно давало бы возможность выбора уникального 

пути развития для самой школы. В таком случае технология CLIL может стать и стано- 

вится одним из инструментов реализации полилингвального образования. Для его развития 

в некоторых общеобразовательных организациях вводится преподавание предметов на ан- 

глийском и татарском языках [2]. Эта статья описывает опыт внедрения в уроки биологии 

технологии предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в ГАОУ «Полилинг- 

вальный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» г. Казани», которая берет свое 

начало в 2020 г. 
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Abstract. According to Federal Law No. 273-FZ “On Education in the Russian Federa- 

tion”, with guaranteed education in the state language of the Russian Federation, it is possible for 

an educational institution to choose the language of instruction and upbringing (article 14, para- 

graphs 5, 6). In this regard, the school has the opportunity to choose the necessary content of the 

educational program, which would serve as a tool for the implementation of federal state standards 

[1], and at the same time would give the opportunity to choose a unique path of development for the 

school itself. In this case, CLIL technology can and is becoming one of the tools for implementing 

multilingual education. For its development, in some general education organizations, the teaching 

of subjects in English and Tatar languages is introduced [2]. This article describes the experience 

of introducing the technology of subject-language integrated learning (CLIL) into biology lessons 

in the GAOU “Multilingual complex “Adymnar – the path to knowledge and consent” of Kazan”, 

which has its beginning in 2020. 
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Введение. За последние годы модернизации школьного образования про- 

изошли существенные изменения в педагогической теории в плане передачи 

материала с использованием современных педагогических технологий и прие- 

мов. В связи с этим особое внимание стало уделяться созданию условий для  

развития познавательного потенциала обучающегося и расширению возможно- 

стей современного углубленного образования, в том числе и языкового. В рам- 

ках углубленного языкового образования такие условия складываются в про- 

цессе обучения на полилингвальной основе. 

Проблема формирования обучения с целью повышения заинтересованно- 

сти к предмету «Биология» в условиях полилингвизма, развитие коммуника- 

тивной компетенции легло в основу нашего исследования и обусловило тему 

«Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL) на уроках биологии 

как способ реализации полилингвального образования (из опыта преподава- 

ния)». 

Теоретический анализ литературы. Исследователи считают, что глав- 

ной особенностью интерактивных технологий является вынужденная интеллек- 

туальная активность, так как сами методы учебного процесса активизируют 

мышление его участников независимо от их желания. Вовлекаясь в интерак- 

тивную деятельность, учащиеся учатся критически мыслить, решать самостоя- 

тельно поставленные задачи на основе анализа информации, применять полу- 

ченные знания в нестандартных ситуациях, участвовать в дискуссиях, совмест- 

но решать значимые проблемы [2]. Таким образом, интерактивное обучение – 

это обучение, погруженное в общение. При этом «погруженное» не означает 

«замещенное», так как интерактивное обучение сохраняет конечную цель и ос- 

новное содержание образовательного процесса [4]. Стоит также упомянуть 

и индивидуальный подход, дифференциацию обучения, коллаборацию теоре- 

тической и практической составляющих в предъявлении нового материала, что 

становится возможным при применении интерактивных технологий обучения, 

особенно при в реализации технологии предметно-языкового интегрированного 

обучения [4]. 

Ключевой задачей педагога при использовании интерактивного метода 

является фасилитация (поддержка, облегчение) – направление и помощь про- 

цессу обмена информацией: выявление многообразия точек зрения; соединение 

теории и практики; обращение к личному опыту обучающихся, поддержка их 

активности, поощрение творчества; взаимное обогащение опыта участников 

диалога; облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания [2]. 

Технологию CLIL условно делят на hard CLIL и soft CLIL. При внедрении 

технологии soft CLIL в программу включается изучение языка как отдельного 

предмета [5]. Hard CLIL означает, что изучение дисциплин может проходить на 

английском языке. Из этого следует, что ключевыми принципами подхода 

предметно-языкового интегрированного обучения являются два основных по- 

нятия – «язык» и «интеграция». Ну и в чем же их взаимосвязь? 

Обучение в условиях билингвизма признано многими учеными одной из 

возможностей наиболее эффективного формирования преподавания иностран- 

ного языка как инструмента в изучении предмета естественно-научного цикла 
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в школе и поэтому находится в настоящее время в центре внимания. В этом 

плане ориентация на технологию предметно-языкового интегрированного обу- 

чения способствует овладению знаниями по предмету и через предмет, перехо- 

ду от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли 

обучающегося к познавательной активности с формированием коммуникатив- 

ной компетенции. В контексте языкового образования под коммуникативной 

компетенцией стоит понимать способность человека к общению в одном или 

всех видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретенное 

в процессе специально организованного обучения особое качество реальной 

личности [1]. 

Цель исследования. Таким образом, в эту тему вкладывается такая цель, 

которая заключается в анализе опыта использования технологии предметно- 

языкового интегрированного обучения на уроках биологии как способа реали- 

зации полилингвального образования, в котором мы ищем, преобразовываем 

и экспериментально проверяем наиболее эффективные интерактивные техноло- 

гии в контексте предметно-языкового интегрированного обучения в рамках 

курса биологии, держа во внимании предметную компетенцию и развивая ком- 

муникативные компетенции. 

Этим вопросом мы начали задаваться еще в 2018 г., когда на практике 

поняли, что простыми уроками биологии в школе никого не удивишь и кото- 

рый год в голове звучит вопрос «Как сделать урок интересным и запоминаю- 

щимся?» 

База исследования. МАОУ «СОШ № 165 с углубленным изучением ан- 

глийского языка» Ново-Савиновского района г. Казани впервые открыла двери 

1 сентября 1998 г., а 27 августа 2020 г. была переименована в ГАОУ «Поли- 

лингвальный комплекс «Адымнар – путь к знанию и согласию» г. Казани» [3]. 

Выборка обучающихся составила в 2018–2019 уч. г. 51 обучающегося седьмых 

классов, в 2019–2020 уч. г. – 51, в 2020–2021 уч. г. – 48, в 2021–2022 уч. г. – 

45 обучающихся. 

Для того чтобы достичь цели, один пункт уже выполнен – это полноцен- 

ные уроки биологии на английском языке. Что же еще нужно для достижения 

цели? Это учебно-методический комплекс (УМК). В реализации данной техно- 

логии используются учебники биологии из серии «Линия жизни», подготов- 

ленные и переведенные специально по заказу издательством «Просвещение» 

[6, 7, 8]. 

Для достижения поставленных целей помимо УМК также является важ- 

ным материально-техническое оснащение процесса обучения информационно- 

коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, учебно- 

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. Не менее важна и ква- 

лификация учителя, что подразумевает наличие двойного диплома, в нашем 

случае двойного диплома учителя биологии и английского языка. Стоит отме- 

тить и курсы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика пре- 

подавания предметов естественнонаучного профиля на английском языке», 

проводимые для учителей нашей школы на базе Российского университета ко- 

операции. 
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Методы и методики исследования. В ходе решения задач был проведен 

анализ литературы по теме исследования и выделены следующие его этапы: 

1. Констатирующий этап, который базировался на том, что успешность ин- 

теграции интерактивных технологий можно выявить через познавательный ком- 

понент. Этот компонент мы выделили в качестве критерия успешности интегра- 

ции интерактивных технологий на уроках биологии. С целью выявления уровня 

познавательной активности была использована методика Б.К. Пашнева [9]. 

2. Формирующий этап, целью которого стала адаптация и апробация ин- 

терактивных технологий на уроках биологии на русском и английском языках, 

а также развитие предметной и коммуникативной компетенции, знаний и навы- 

ков по предметам «Биология» и «Английский язык» объединенно. 

Результаты исследования. Исследование началось еще в 2019 г., когда 

в рамках кружка «Зоология на английском» была осуществлена разработка 

и частичная апробация интерактивных технологий, затем в 2020–2021 уч. г. 

в этих же классах проводились уроки биологии на английском языке, а в 2022 г. 

мы уже исследовали развитие предметных и коммуникативных компетенций. 

Учитывая, что и в билингвальном, и в полилингвальном корпусе учебные пла- 

ны совпадают и уроки проводились одинаково, это позволило сравнить уровень 

знаний и навыков обучающихся достоверно. 

Задания исследования 2021–2022 уч. г. разделялись на два блока: «Тести- 

рование» и «Говорение». 

Блок «Тестирование» включал несколько видов заданий на определение 

уровня взаимосвязи предметных и языковых компетенций у обучающихся. 

Блок «Говорение» содержал два вида заданий: 

а) задание № 1 – объяснение смысла термина; 

б) задание № 2 – описание функций/явления/живого существа. 

Эти типы заданий позволили оценить уровень развития коммуникативной 

языковой компетенции и предметной лексики как части предметной 

компетенции. 

Все задания были разработаны с использованием пройденного материала 

по предмету. 

Итак, суть уроков биологии с применением интерактивных технологий 

заключалась в том, что на уроке использовалось сочетание различных методов: 

1. Словесные методы. 

Метод самостоятельной работы с учебником: обучающиеся в группах ра- 

ботали по заданию учителя с учебными пособиями, при этом составляя план, 

таблицы, схемы, которые представляли другим группам, что позволяло про- 

смотреть тему с разных точек зрения и успеваемости. 

Тексты изучаемых тем дублировались в виде презентаций с иллюстраци- 

ями для визуализации прочитанного. 

Работая с иноязычным текстом учебника биологии, обучающимся было 

необходимо организовать структурную маркировку текста для дальнейшего об- 

суждения в начале урока. Для этого использовался метод «Инсерт». 

Использовались и задания для групповой работы. При изучении больших 

параграфов применялись задания по работе с текстом учебника, с выделением 
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его смысловых частей или заполнением пропусков. При этом использовалась 

дифференциация обучающихся с развитыми коммуникативными компетенция- 

ми и компетенциями ниже среднего. 

На рисунке 1 представлена часть текста по теме «Пластический и энерге- 

тический обмен» в 8 классе, когда группам предлагались тексты на русском 

и английском языках с заполнением пропусков и сравнением между группами. 
 

Рис. 1. Пример задания «Пластический и энергетический обмен» 

 

Обучающиеся решают проблемный вопрос, наблюдая и обсуждая демон- 

стрируемые учителем опыты, натуральные объекты, либо решают проблемный 

вопрос и получают часть новых знаний при просмотре видеофильмов на портале 

«Российская электронная школа» или при работе с интерактивной программой. 

2. Практические методы. 

2.1. Обязательное проведение лабораторных работ. 

Подготавливаются инструктивные карточки на английском языке, в кото- 

рых описан ход работы и даны задания для обработки получаемой информации 

(рис. 2). 
 

Рис. 2. Инструктивная карточка лабораторной работы 
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2.2. Создание компьютерных презентаций. Обучающиеся подготавливают 

презентацию на английском языке на основе параграфа с выделением главных 

терминов, которые указаны в конце параграфа и обязательным выведением пя- 

ти тестовых или открытых вопросов на экран для проверки остальных отучаю- 

щихся. При этом обучающемуся дается возможность самому выбрать отвеча- 

ющего (рис. 3). 
 

Рис. 3. Выступление обучающегося по теме “Vitamins and their role in the human body” 

 

Для текущего контроля создаются тесты на английском языке, но есть 

возможность ответить на вопросы и на русском языке. 

Таким образом, на уроке прослеживаются этапы современного урока по 

ФГОС. 

Приветствие в 8 классах идет сначала на татарском языке, затем на ан- 

глийском, так как это обучающиеся, которые изучали биологию в 5 и 6 классах 

на татарском языке. Далее идет актуализация знания, это может быть словар- 

ный диктант по пройденной лексике, небольшой тест, ответы на вопросы в 

конце параграфа на английском языке. В начале изучения новой темы обучаю- 

щимся предлагается просмотреть параграф и выделить лексические единицы 

параграфа. Практика показала, что, когда они сами выбирают из текста слова,  

которые видят впервые, то их запоминание идет осознаннее, есть только одно 

условие, что слов должно быть не меньше десяти. 

Обсуждение темы может идти несколькими путями: разделение текста на 

смысловые части, которые просматривают по группам и обсуждают с классом, 

либо же прохождение темы по презентации (презентация заранее готовится по 

учебнику с дополнительным материалом самим обучающимся или учителем). 

При этом используются различные приемы, например, мозговой штурм, 

когда от учителя поступает задача и обучающиеся по группам проводят поиск 

проблемы, которая скрывается в тексте, или же прием «Лови ошибку», что так- 

же предполагает работу по группам, и обучающимся предлагаются разные тек- 

сты с ранее установленными ошибками. Для закрепления пройденного матери- 

ала проводится интерактивный тест на русском и английском языках – запол- 

нение пропусков в тексте. И как последний этап изучения темы – сдача зачета. 
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На рисунке 4 представлены зачетные работы некоторых обучающихся, 

состоящие из двух блоков: письменного и устного. 
 

Рис. 4. Примеры письменного оформления зачетной работы 

 

Письменная часть включает в себя составление инфографики или интел- 

лект-карты по изучаемому блоку на английском языке, с частичным переводом 

на русский язык, устная часть состоит в ответе на вопросы учителя или пере- 

сказе. Некоторым обучающимся сложно выстроить логическую цепочку вы- 

ступления, и они зачастую выбирают ответы на задаваемые вопросы. 

Для выявления уровня познавательной активности до и после внедрения 

комплекса заданий и применяемой технологии предметно-языкового интегри- 

рованного обучения проводился анализ результатов анкетирования по методике 

Б.К. Пашнева «Определение уровня познавательной активности учащихся» [9], 

который показал преобладание в обоих классах низкого и среднего уровня по- 

знавательной активности. 

Сравнение результатов до и после эксперимента показало, что такой спо- 

соб проведения уроков привел к увеличению показателя уровня познавательной 

активности (рис. 5). 
 

Рис. 5. Уровень познавательной активности до и после эксперимента 

 

Небольшая разница в данных за 2021–2022 уч. г. связана с полным пере- 

ходом уроков биологии на английский язык, раньше элементы английского 

языка использовались только на определенных этапах занятий. 

Далее – в 2021–2022 уч. г. было решено провести проверку развития ком- 

муникативных навыков с применением научной лексики у обучающихся, ча- 

Уровень познавательной активности 
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стично или полностью изучавших курс биологии на английском языке. Для за- 

даний была выбрана терминология пройденных за 2020–2021 уч. г. тем. 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуали- 

зация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах 

Microsoft Office Excel 2016. Расчеты и графические построения были выполне- 

ны в пакете PAST (v. 4. 07). Сравнение двух выборок по порядковым признакам 

с нормальным распределением проводили с помощью t-критерия Стьюдента. 

Эффекты считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты сравнения баллов по заданию № 3 представлены на рис. 6. 
 

Рис. 6. Результаты по заданию № 3 

 

Средний балл у группы 1 составил 1,91, а у группы 2 – 3,3. Максималь- 

ный балл – 5. Учащиеся полилингвального корпуса (с применением технологии 

CLIL) справились лучше на 27,8 %. На основании результатов задания № 3 был 

сделан вывод о большем уровне связи предметных и языковых компетенций 

у учащихся с использованием технологии CLIL. 

Результаты сравнения баллов по заданиям блока «Говорение» представ- 

лены на рис. 7. 
 

Рис. 7. Результаты по заданиям блока «Говорение» 
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Средний балл по данным заданиям у группы 1 составил 4,57 (65,28 %), 

а у группы 2 – 6,35 (90,71 %). Максимальный балл – 7. Обучающиеся поли- 

лингвального корпуса (с применением технологии CLIL) показали результат на 

25,43 % выше. 

Это может свидетельствовать о большем уровне развития коммуникатив- 

ной языковой компетенции и предметного лексикона как части предметной 

компетенции [4, 5] у обучающихся при применении технологии CLIL. 

Для того чтобы посмотреть влияние предметной и коммуникативной 

компетенции на качество обучения обучающихся до и после эксперимента бы- 

ли проведены расчеты по результатам итоговых оценок в обоих классах. 

В 2020 г.: 

1. В контрольной группе эта величина равна: (6 + 10) / 22 х 100 = 72 %. 

2. В экспериментальной группе: (9 + 10) / 29 х 100 = 65 %. 

В 2021 г.: 

1. В контрольной группе эта величина равна: (7 + 11) / 23 х 100 = 78 %. 

2. В экспериментальной группе: (8 + 11) / 25 х 100 = 76 %. 

В 2022 г.: 

1. В контрольной группе эта величина равна: (6 + 10) / 23 х 100 = 69 %. 

2. В экспериментальной группе: (4 + 17) / 22 х 100 = 95 %. 

При сравнении мы использовали результаты итоговых оценок за 2020, 

2021 и 2022 уч. гг. Снижение качества обучения контрольной группы в 2021 уч. г. 

мы связываем с переходом на обучение биологии на русском языке, так как на 

этих уроках оцениваются только предметные знания и не берутся в расчет ком- 

муникативные навыки. 

При изучении биологии по данной технологии мы с обучающимися 

столкнулись с рядом проблем: 

1. Несовершенное владение языком некоторыми обучающимися увеличи- 

вает нагрузку на них, а также ведет к ряду проблем, связанных с усвоением ма- 

териала на втором языке. 

2. Тщательная подготовка к уроку занимает длительное время. 

3. Обучение посредством иностранного языка может усугубить процесс 

усвоения самого предмета. 

4. Проблема оценивания обучающихся. Что мы должны оценивать – 

лингвистические достижения обучающихся или приобретенные ими знания по 

дисциплине? А если и то и другое, то каким образом это делать? 

Каждый из этих пунктов решаем, мы идем к тому, чтобы свести на нет 

данные пункты посредством введения секундомера на определенных этапах 

урока, дать обучающимся возможность отвечать на русском языке, но с перево- 

дом на английский язык лексических единиц урока, заработать за урок не- 

сколько оценок в зависимости от того, что выбирает обучающийся, сдать пись- 

менно или устно. 

Для решения проблем, связанных с оцениванием, выявлены критерии 

оценивания предметных знаний и языковых умений обучающихся, а именно: 

– использование и правильное произношение научной (предметной) тер- 

минологии; 
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– умение не только читать, но и понимать текст и предложенные к нему 

задания; 

– знание значения слов и их правильного написания; 

– знание общих правил грамматики английского языка для правильного 

выстраивания предложения, с использованием научной (предметной) термино- 

логии. 

Заключение. По итогам всего исследования сделано несколько основных 

выводов: 

1. Применение интерактивных технологий в интеграции с технологией 

CLIL в течение 2020–2022 гг. имело влияние как на развитие коммуникативной 

и предметной компетенции, так и на развитие познавательной активности по 

отношению к предмету в целом. 

2. Предметно-языковое интегрированное обучение позволяет повысить 

связь предметной и языковой компетенции. 

3. Применение технологии CLIL оказывает воздействие на формирование 

навыков когнитивного анализа текста и использования предметной лексики. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация. К будущим педагогам дошкольного образования еще на этапе вузовского 

обучения предъявляется много требований со стороны ФГОС ВО. В частности, их компе- 

тенции должны удовлетворять требованиям современных образовательных тенденций. Со- 

гласно стандарту, педагог должен уметь индивидуализировать образование каждого до- 

школьника. В современной педагогической науке данная проблема освещена недостаточно. 

Также не освещен вопрос: как исследовать уровень готовности студентов дошкольного об- 

разования к построению индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) детей? Это 

позволило обозначить цель данного исследования: теоретически обосновать и эксперимен- 

тально апробировать диагностический инструмент для выявления у студентов дошкольно- 

го образования готовности индивидуализировать образование дошкольников. В рамках ис- 

следования прошла апробация авторской анкеты. Результаты нашли отражение в данной 

статье. 

Ключевые слова: профессиональное образование, готовность к индивидуализации об- 

разования, дошкольное образование, индивидуальные образовательные маршруты, студен- 

ты дошкольного образования, педагогический вуз, дошкольное образовательное учреждение. 
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and International Activities, 

Kazan (Volga Region) Federal University, 

Kazan, Russia 

 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF READINESS OF PRESCHOOL STUDENTS 

TO BUILD INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTES FOR CHILDREN 

 

Abstract. The Federal State Educational Standard of higher education imposes many re- 

quirements on future teachers of preschool education even at the stage of studying at a university. 

Specifically, their competencies should respond the requirements of modern educational trends. Ac- 

cording to the standard, the teacher should be able to individualize the education of each pre- 

schooler. This problem is insufficiently covered in modern pedagogical science. Also, the question 

has not been developed: how to investigate the level of readiness of preschool students to individu- 

alize the education of preschoolers? This allowed us to identify the purpose of this study. Theoreti- 

cally prove and experimentally test a diagnostic tool to identify the readiness of preschool students 

to individualize the education of preschoolers. As part of the study, the author’s questionnaire was 

tested. The results are represented in this article. 

Keywords: professional education, readiness for individualization of education, preschool 

education, individual educational routes, students of preschool education, pedagogical university, 

preschool educational organization. 

 

Система образования стремительно движется в сторону изменений, про- 

грессирует, видоизменяется, обогащается новыми формами, средствами и со- 

держанием. То, что хорошо работало несколько десятилетий назад, сегодня уже 

утрачивает свою эффективность. Причем, перемены происходят на каждом 
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уровне нашей разноуровневой системы: изменения на одной ступени вызывают 

закономерные изменения на другой [7]. 

Примером является взаимосвязь изменений на уровне дошкольного 

и профессионального образования. Сегодня для того, чтобы менять систему 

дошкольного образования, необходимо одновременно с этим менять и систему 

подготовки педагогов дошкольного образования. Эта необходимость обуслов- 

лена несколькими факторами: 

– для того, чтобы модернизировать систему дошкольного образования, 

необходимо подготовить тех, кто непосредственно этим займется; 

– необходимо научиться поспевать за новыми тенденциями образования 

и научиться реагировать на них и отвечать им еще на этапе вузовского обуче- 

ния [2]. 

А необходимость в пересмотре системы подготовки специалистов, дей- 

ствительно, есть, и обусловлена она возрастающей тенденцией к индивидуали- 

зации дошкольного образования и нехваткой специалистов, готовых данную 

тенденцию удовлетворять [1]. 

Обратимся к нормативно-правовой базе с целью понять, какие формули- 

ровки ставит перед нами закон [16]. Современная тенденция к индивидуализа- 

ции дошкольного образования обоснована требованиями ФГОС ДО, утвер- 

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155. Вопросы, касающиеся индивидуализации до- 

школьного образования, отображены в стандарте следующими пунктами: 

– в разделе «Основные принципы дошкольного образования» отображен 

принцип под п. 1.4.2) построение образовательной деятельности на основе ин- 

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано- 

вится активным в выборе содержания своего образования, становится субъек- 

том образования; 

– в разделе задач стандарта отображена задача 1.6.4) создание благопри- 

ятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуаль- 

ными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Данными пунктами вопрос индивидуализации образования в стандарте не 

ограничивается, эта тема проходит красной нитью на протяжении всей регла- 

ментации правил воспитания, обучения и развития детей. Ключевым понятием 

становится учет индивидуальных образовательных потребностей ребенка 

в каждой области дошкольного развития. 

Мы приходим к тому, что на современном этапе развития образования 

невозможно учить каждого ребенка одинаково, и мы, педагоги, не можем при- 

менить к нему нормы развития среднего ребенка [10]. Также, опираясь на пункт 

стандарта о субъектности ребенка в процессе собственного образования, мы 

должны отдать ему эту роль. Подробнее рассмотрим данный момент далее. 

Известно, что система дошкольного образования движется к отказу от 

модели субъект-объектных образовательных отношений, которая действовала 

продолжительное время. Субъект-объектные отношения воспитателя и ребенка 
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противоречат новому принципу построения образовательных отношений, со- 

гласно которому ребенку необходимо также присвоить статус субъекта [4]. Чем 

обосновывается данная необходимость: 

– ребенок должен стать активным «строителем» собственного образова- 

тельного пути с целью того, чтобы его образовательные потребности и особен- 

ности были удовлетворены; 

– ребенок должен развиваться соизмеримо собственной природе, 

настолько гармонично, насколько это возможно обеспечить; 

– построение субъект-субъектных образовательных отношений должно 

повысить продуктивность процесса обучения, воспитания и развития ребенка. 

Все, что описано, представляется довольно сложным для дошкольного 

педагога и требует от него приложения большого количества сил. Поэтому та- 

кую работу следует начать еще на этапе вузовской подготовки. Будущие педа- 

гоги, которые в данный момент получают соответствующее образование, после 

выпуска должны прийти в дошкольное образовательное учреждение с четким 

пониманием собственных функций и развитыми компетенциями [15]. 

В данном вопросе не обошлось и без несоответствия между необходимым 

(тем, что прописано в нормативной базе) и действительным (тем, какая картина 

об уровне подготовки будущих педагогов имеется сейчас). В процессе изучения 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования удалось вы- 

явить противоречие между требованиями стандарта дошкольного образования 

к индивидуализации дошкольного образования и недостаточным уровнем го- 

товности студентов дошкольного образования строить индивидуальные образо- 

вательные маршруты дошкольников. Данное противоречие и обосновывает ак- 

туальность выбранной темы исследования. 

Также представилось возможным обозначить проблему данного исследо- 

вания: как и с помощью чего следует замерять готовность будущих педагогов 

дошкольного образования к построению индивидуальных образовательных 

маршрутов детей? Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

на данном этапе развития науки диагностического инструментария для этих це- 

лей не разработано. Это необходимо прежде всего для преподавателей профес- 

сионального образования с целью того, чтобы выявить слабые места в подго- 

товке студентов и перестроить их образовательный путь. Задачи данной работы 

со студентами состоят в том, чтобы они: 

1) осознали ценность идеи индивидуализации дошкольного образования 

и приняли ее как собственную профессиональную ценностную ориентацию; 

2) оценили собственный резерв возможностей для такой работы, оцени- 

ли трудности и собственный потенциал; 

3) сделали для себя профессиональный выбор и ответили на вопрос: гото- 

вы ли они работать с детьми на новом, индивидуальном уровне, или хотят обу- 

чать каждого ребенка на уровне среднего [1]. 

Последний вопрос особенно важен в аспекте данной проблемы. Он отве- 

чает за ценностно-ориентационный блок подготовки будущего педагога. Если 

будущий педагог хочет действительно быть в своем деле первым, ему придется  

искать в своей работе новые подходы к работе с дошкольниками. 
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Учить ребенка на уровне среднего представляется невозможным в совре- 

менных реалиях. Необходимо признать, что не со всеми детьми сработает оди- 

наковый подход, несмотря на то что образовательные программы достаточно 

хорошо продуманы [9]. В группе детского сада будут дошкольники, которые: 

– опережают общую программу, знают наперед то, чему их будут обу- 

чать. В таких условиях ребенку будет скучно, все занятия будут даваться лег- 

ко, а мышление будет работать только в зоне ближайшего развития [13]; 

– отстают от общей программы, так как в данный момент их когнитивные 

способности не дотягивают даже до уровня среднего ребенка. Таким детям 

сложно дается освоение программы, они не успевают за одногруппниками, 

а заниматься с ними индивидуально не представляется возможным. При этом,  

отставание от программы не мотивирует ребенка развиваться быстрее; его ко- 

гнитивные способности останутся на том же уровне [10]; 

– имеют особые образовательные потребности. Дети с такой особенно- 

стью сегодня посещают общие детские сады, поэтому от педагога дошкольного 

образования требуется, чтобы он умел работать в том числе и с такой категори- 

ей дошкольников [11]; 

– имеют общую одаренность или одаренность в различных областях раз- 

вития. К таким детям необходимо относиться с особым вниманием и не упус- 

кать возможности развития их способностей. Такой дошкольник будет опере- 

жать программу, какой-либо отдельный вид деятельности будет даваться ему 

легче, чем его одногруппникам, поэтому он тоже должен иметь собственную 

образовательную траекторию [14]. 

Все вышеописанное приводит нас к мысли о том, что перед будущим пе- 

дагогом дошкольного образования стоит большой вопрос: готов ли я к таким 

вызовам моей профессии и стану ли я тратить на каждого ребенка больше ре- 

сурсов, чем это требуется обычно? [8]. 

С целью углубиться в данную проблему и получить данные от студентов 

дошкольного образования, автором данного исследования было решено прове- 

сти педагогический эксперимент. Базой исследования выступил Институт пси- 

хологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университе- 

та. Выборку составили студенты 2 и 3 курсов, обучающиеся по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование». 

Общее количество респондентов составило 40 человек. Автором было принято 

решение поделить результаты на две группы для большей наглядности и пони- 

мания различий. 

С целью выявления уровня готовности студентов дошкольного образова- 

ния к работе по индивидуальным образовательным маршрутам детей была раз- 

работана анкета. Данная анкета была размещена на платформе Google Формы.  

Студентам было предложено перейти по ссылке и ответить на вопросы. 

Анкета состояла из 9 вопросов. Вопросы анкеты с возможными вариан- 

тами ответов представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Анкета «Готовность студентов дошкольного образования к построению 

индивидуальных образовательных маршрутов детей» 
 
 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 Как вы считаете, для чего вам, как 
будущему педагогу дошкольного об- 
разования, необходимо овладеть 

умением работать с воспитанниками 

по индивидуальным образователь- 
ным маршрутам? 

А. Только потому, что этого требует ФГОС ДО. 
Б. Для того, чтобы с помощью этого повысить 
свой профессионализм. 

В. Для того, чтобы каждый воспитанник имел 
возможность развиваться сообразно собствен- 
ным образовательным потребностям 

2 Считаете ли вы, что будущий педагог 
дошкольного образования 
к окончанию обучения в вузе должен 

полностью владеть умением работать 
по индивидуальным образователь- 
ным маршрутам детей? 

А. Нет, я считаю, что знаний, умений и навы- 
ков, полученных в процессе вузовского обуче- 
ния и освоения общепедагогических дисциплин, 

вполне достаточно. 
Б. Думаю, такое умение не помешает для обще- 
го развития педагога. 
В. Совершенно уверен в этом, так как считаю, 

что это важный инструмент для педагога до- 
школьного образования, который считается по- 
казателем его профессионализма 

3 Если бы в вашем вузе вам предложи- 
ли освоить модульную дисциплину 
по построению индивидуальных об- 

разовательных маршрутов детей, как 
бы вы поступили: 

А. Я бы не стал(а) проходить данный модуль, так 
как не все студенты заинтересованы в приобре- 
тении полезных профессиональных умений. 

Б. Мне безразлично, если будет необходимо – 
я пройду модуль и освою весь необходимый ма- 
териал. 
В. Я считаю, что это важно для студента до- 
школьного образования, и хочу научиться стро- 

ить индивидуальные образовательные маршру- 

ты детей и работать по ним, поэтому пройду 
данный модуль 

4 Как вы думаете, если бы в будущем 
вы научились работать по индивиду- 
альным образовательным маршрутам 

детей, это было бы для вас: 

А. Умением, которое не принесло бы много 
пользы, так как добавило бы лишней работы. 
Б. Умением, которое просто есть в моем про- 

фессиональном инструментарии, но я сомнева- 
юсь, что буду им пользоваться. 

В. Отличным помощником в работе, так как 

с помощью умения строить индивидуальные 
образовательные маршруты детей моя будущая 
работа стала бы эффективнее 

5 Как вы считаете, на какого ребенка 
следует ориентироваться при выборе 
содержания образования дошкольни- 

ков: 

А. В работе следует ориентироваться только на 
общие требования к образованию дошкольни- 
ков, так как учить каждого ребенка индивиду- 

ально – слишком трудная и ненужная задача. 
Б. Следует ориентироваться на среднего ребен- 
ка и распространять данный показатель на всех 
детей: это и покажет успешность работы педа- 

гога на каждом ребенке. 
В. Следует ориентироваться только на тот уро- 
вень ребенка, которого учите, и строить ему 
собственный образовательный план 
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Продолжение табл. 1 
 

№ Вопрос Варианты ответов 

6 Представьте ситуацию: после окон- 

чания вуза вы пришли устраиваться 
на работу в дошкольное образова- 

тельное учреждение. Руководство 

сообщило вам, что детский сад рабо- 

тает с детьми по индивидуальным 
образовательным маршрутам, соот- 

ветственно, от педагогов требуется 

уметь их строить. Какое решение об 

устройстве в данный детский сад вы 

бы приняли: 

А. Откажусь от работы в данном детском саду, 

так как не собираюсь обучаться чему-то сверх 
того, чему меня научили в вузе. 

Б. Скажу, что знаю, как строятся индивидуаль- 

ные образовательные маршруты, и пообещаю 

попробовать поработать в данном детском саду 
и соответствовать требованиям руководства. 

В. Соглашусь работать в данном детском саду, 

так как мне близка его концепция, и я считаю ее 

верной 

7 Определите, пожалуйста, наиболее 

близкий вам подход к работе с деть- 
ми в контексте индивидуализации 

образования каждого воспитанника: 

А. На каждого ребенка следует тратить одина- 

ковое количество времени и сил. Я не желаю 
тратить больше своих ресурсов на то, чтобы 

разрабатывать каждому ребенку собственный 

образовательный путь. 

Б. Я бы тратил(а) на отдельного ребенка больше 

ресурсов только в том случае, если бы он не 
успевал осваивать общую программу. 

В. Мне близка концепция о том, что к каждому 

ребенку нужен индивидуальный подход, и я го- 

това к тому, что на это будет уходить больше 

моих ресурсов 

8 Какой уровень знаний о построении 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей вы, по вашему мне- 
нию, получили на данном этапе ва- 

шей вузовской профессиональной 

подготовки? 

А. Поверхностный. Я знаю, что это такое, но не 

углублялся(лась) в эту тему. 

Б. У меня имеются знания о построении инди- 

видуальных образовательных маршрутов детей, 

но я не умею по ним работать. 

В. Я имею достаточный уровень знаний о по- 

строении индивидуальных образовательных 

маршрутов детей и мне бы хотелось расширить 

эти знания 

9 Оцените, пожалуйста, собственный 

уровень готовности к тому, чтобы 
изучать тему индивидуальных обра- 

зовательных маршрутов детей и 

научиться их разрабатывать 

А. Я не готов(а). На данном этапе моего про- 

фессионального становления мне не близка 
данная тема. 

Б. В целом я готов(а) изучить данный вопрос 

для общего профессионального развития. 

В. Я считаю, что готов(а) к изучению темы ин- 

дивидуальных образовательных маршрутов де- 
тей и мне было бы интересно научиться по ним 
работать 

Вопросы анкеты были разнообразной направленности. В ней оценивались 

различные аспекты: 

– как студенты в целом относятся к идее индивидуализации дошкольного 

образования, считают ли это необходимым; 

– согласны ли они с мыслью о том, что каждый ребенок должен обучать- 

ся по собственному образовательному пути, или всех детей следует развивать 

на уровне среднего ребенка; 
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– как бы они отнеслись к тому, если на месте их будущей работы руково- 

дитель детского сада требовал от педагогов умения строить ИОМ; 

– считают ли респонденты умение строить индивидуальные образова- 

тельные маршруты дошкольников качественным профессиональным инстру- 

ментом и готовы ли они данным инструментом овладеть [5]; 

– согласились бы они во время вузовского обучения пройти модульную 

дисциплину по индивидуализации дошкольного образования, если бы это пред- 

ложил им вуз; 

– на каком уровне, по мнению респондентов, в данный момент находятся 

их знания об индивидуальных образовательных маршрутах; знакомились ли 

они с ними в процессе учебы; 

– и вопрос для самооценки: как на данный момент студенты оценили бы 

собственный уровень готовности к изучению темы индивидуализации образо- 

вательного пути дошкольников. 

Баллы за ответы распределялись следующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Распределение баллов за ответы студентов на вопросы анкеты 
 
 

№ Ответ Балл за ответ 

1 Ответ «А» 1 балл 

2 Ответ «Б» 2 балла 

3 Ответ «В» 3 балла 
 

Соответственно, минимальное количество баллов, которое студент мог 

набрать за ответы на вопросы анкеты, составило 9 баллов. Максимально воз- 

можный результат за ответы мог составить 27 баллов. 

Для выявления уровней готовности студентов дошкольного образования 

к построению ИОМ детей были разработаны критерии оценки результатов. 

Данные уровни и их расшифровка представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3 

Уровни готовности студентов дошкольного образования 

к построению ИОМ детей и их расшифровка 
 

№ Диапазоны 
баллов 

Уровень 
готовности 

Тип 
студента 

Расшифровка типа студента 

1 от 9 до 16 бал- 

лов 

Низкий 

уровень 

1 тип Студент не имеет готовности 

изучать тему индивидуализа- 

ции дошкольного образования 

и работать по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

детей 
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Продолжение табл. 3 
 

№ Диапазоны 

баллов 

Уровень 

готовности 

Тип 

студента 

Расшифровка типа студента 

2 от 17 до 22 бал- 

лов 

Средний 

уровень 

2 тип Студент имеет знания об инди- 

видуализации образовательного 

пути дошкольников, но недо- 

статочно готов к овладению но- 

вым профессиональным ин- 

струментом 

3 от 23 до 27 бал- 

лов 

Высокий 

уровень 

3 тип Студент имеет знания по теме, 

видит прикладной смысл в изу- 

чении индивидуализации до- 

школьного образования и жела- 

ет работать с детьми по инди- 

видуальным образовательным 

маршрутам 

 

Всего в исследовании приняло участие 40 студентов дошкольного обра- 

зования. Из них 16 человек были студентами 2 курса и 24 человека – студента- 

ми 3 курса. Отдельной дифференциации результатов по полу участников было 

решено не проводить, все респонденты были женского пола. 

Результаты представлены в двух диаграммах: столбчатой диаграмме с ре- 

зультатами респондентов и получившимися уровнями готовности (рис. 1) 

и круговой диаграмме с процентными соотношениями (рис. 2). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. График с результатами прохождения анкеты студентами 

дошкольного образования 
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Рис. 2. Круговая диаграмма с результатами прохождения анкеты студентами 

дошкольного образования 

 

Высокий уровень готовности к построению индивидуальных образова- 

тельных маршрутов детей выявился у 50 % опрошенных, что составляет 20 из 

40 студентов. Ответы данной категории респондентов показали, что в целом 

они готовы углубиться в тему индивидуализации дошкольного образования 

и изучить ее уже на этапе вузовского обучения. Это стало ясно, в частности, из 

ответов на последний вопрос анкеты, который звучал как «Оцените, пожалуй- 

ста, собственный уровень готовности к тому, чтобы изучать тему индивиду- 

альных образовательных маршрутов детей и научиться их разрабатывать. 

Подавляющее большинство студентов выбрали вариант ответа Б «В целом я 

готов(а) изучить данный вопрос для общего профессионального развития». 

Средний уровень готовности выявился у 42,5 % респондентов, это   17 из 

40 студентов, что также составляет практически половину от общего числа 

опрошенных. По предположению автора данного исследования, на такой ре- 

зультат повлиял низкий уровень знаний о теме индивидуализации образования 

[6]. Такое предположение возникло из-за ответов на вопрос № 8 «Какой уровень 

знаний о построении индивидуальных образовательных маршрутов детей вы, 

по вашему мнению, получили на данном этапе вашей вузовской профессиональ- 

ной подготовки». Подавляющее большинство респондентов на данный вопрос  

ответили так: «У меня имеются знания о построении индивидуальных образо- 

вательных маршрутов детей, но я не умею по ним работать» (вариант Б). 

Это означает, что в процессе обучения студенты рассматривали ИОМ как про- 

фессиональный инструмент, но прикладного значения в нем не увидели. Не- 

смотря на это, ответы показали, что данная тема им интересна, так как на во- 

прос № 3 «Если бы в вашем вузе вам предложили освоить модульную дисципли- 

ну по построению индивидуальных образовательных маршрутов детей, как бы 

вы поступили» большая часть студентов дала ответ «Я считаю, что это важно 

для студента дошкольного образования, и хочу научиться строить индивиду- 

альные образовательные маршруты детей и работать по ним, поэтому прой- 

ду данный модуль» (вариант В). 

Результаты прохождения анкеты "Готовность студентов 
дошкольного образования к построению ИОМ детей" 
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Низкий уровень готовности показали всего 7,5 % респондентов, это 3 из 

40 студентов. Из их ответов стало ясно, что они признают ИОМ дошкольников 
хорошим профессиональным инструментом, но лично для себя данную тему 

изучать не готовы. 

Данные результаты оказались довольно информативными и позволили 

сделать следующие выводы обо всем исследовании: 
– студенты дошкольного образования понимают важность индивидуали- 

зации образования дошкольников и хотели бы углубиться в данную тему, одна- 

ко для этого им нужна качественная учебно-методическая поддержка со сторо- 
ны преподавателя; 

– вероятная причина того, что некоторые студенты не видят смысла 

в изучении ИОМ дошкольников, состоит в том, что они знают об этом инстру- 
менте только на теоретическом уровне и не рассматривают прикладные аспек- 

ты [3]; 

– в перспективе своего профессионального развития студентам дошколь- 
ного образования хотелось бы стать хорошими специалистами, которые успе- 

вают за образовательными тенденциями; 

– студенты понимают, что современные реалии развития образования 
требуют от педагога больших усилий. В частности, чтобы на каждого воспи- 

танника тратилось количество сил, соразмерное его образовательным потреб- 

ностям. Студенты готовы к этому и видят в этом необходимость. 
Проведенное исследование актуализирует потребность изучения темы го- 

товности студентов дошкольного образования к построению индивидуальных 

образовательных маршрутов детей [12]. 
Выявленные в процессе исследования проблемные точки помогут строить 

дальнейшие исследования по данной теме. В частности, в рамках данного ис- 

следования удалось обосновать и рассмотреть проблему нехватки диагностиче- 
ского инструментария для выявления уровня готовности студентов строить 

ИОМ детей. Также, удалось доказать мысль о том, что данную нехватку испы- 

тывают, прежде всего, педагоги профессионального образования, которые обу- 

чают студентов дошкольной специальности. 
В процессе данного исследования удалось апробировать авторскую анке- 

ту и получить результаты, которые послужат подспорьем для дальнейших ис- 

следований по данной теме. С помощью анкеты удалось выявить, как на самом 
деле студенты будущие педагоги размышляют об индивидуализации дошколь- 

ного образования, и какие проблемные моменты стоит отработать в их про- 

грамме обучения. 
Результаты данного исследования могут представлять интерес для буду- 

щих педагогов дошкольного образования, обучающихся на уровнях СПО и ВО,  

преподавателей педагогических дисциплин на данных уровнях, всех заинтере- 
сованных специалистов, занятых в области подготовки педагогов. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЖИВОПИСИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

КАК ПРОЕКТ: ГИБКИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В современном обществе в методике преподавания иностранного языка 

особое значение приобретает работа с произведением живописи. Арт-технологии помога- 

ют ученикам познать культуру страны изучаемого языка, стимулируют интерес к изуче- 

нию иностранного языка и ускоряют темпы их интеллектуального развития. Приоритетом 

становится новый подход к использованию произведений искусства как к проекту. При та- 
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ком подходе происходит языковая подготовка, реализуется творческая деятельность ре- 

бенка, используются цифровые технологии. Целью исследования является анализ опыта 

использования цифровых и арт-технологий в школе, разработка дизайна авторской мето- 

дики работы с художественной картиной Ч. Барбера «По пути в школу» на среднем этапе 

изучения иностранного языка в школе, верификация положительных сторон представлен- 

ных практик. В статье исследуется опыт сотрудничества Елабужского института КФУ 

и ОШ «Университетская» (г. Елабуга, Республика Татарстан). Методы исследования: 

анализ научной литературы по теме исследования, арт-технологии, использование цифро- 

вых технологий, разработка способов и приемов работы с художественной картиной, ве- 

рификация. Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволяет сделать вывод 

о возможности эффективного использования авторской методики работы с художествен- 

ной картиной Ч. Барбера «По пути в школу» на среднем этапе изучения иностранного язы- 

ка в школе. Представленный дизайн методики дает возможность работать с произведени- 

ем живописи как с проектом с акцентом на следующие задания: угадать, что изображено 

на картинке с помощью «облака слов»; придумать и нарисовать историю по картине; опи- 

сать одежду девочки; создать маршрут сенбернара с хозяйкой в школу 

(https://www.tourbuilder.com); угадать достопримечательности Лондона, сравнить совре- 

менный Лондон и Лондон викторианской эпохи (Google Maps). Данное исследование предпо- 

лагает следующие рекомендации. Прежде чем работать с произведением живописи на 

уроке иностранного языка следует дать информацию о художнике, поставить задачу для 

описания художественной картины, учитывать психолого-педагогические особенности 

учащихся среднего этапа обучения; умело внедрять креативные задания, мотивирующие 

интерес к изучению языка в контексте диалога языка и культуры. Следует учесть и специ- 

фику иностранного языка как учебного предмета, а также особенности подбора языкового 

материала: аутентичность, визуализацию, диалог культур. 

Ключевые слова: арт-технологии, иностранный язык, учитель, Ч. Барбер, картина 

«По пути в школу», игра «Интервью у слова», Google Maps. 
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A WORK OF PAINTING AT A FOREIGN LANGUAGE LESSON AS A PROJECT: 

FLEXIBLE PRACTICES AND THE CHALLENGES OF DIGITALIZATION 

 

Abstract. In modern society, in the methodology of teaching a foreign language, working 

with work of art is of particular importance. Art technologies help students learn the culture of the 

country of the language being studied, stimulate interest in learning a foreign language and accel- 

erate the pace of their intellectual development. A new approach to the use of work of art as a pro- 

ject is becoming a priority. With this approach, language training takes place, the child’s creative 

activity is realized, and digital technologies are used. The purpose of the current research is to 

analyze the experience of using digital and art technologies at school, to develop the design of the 

author’s methodology for working with the artistic picture of C. Barber “On the way to school” at 

the middle stage of learning a foreign language at school, to verify the positive aspects of the prac- 

tices presented. The article examines the experience of cooperation between the Yelabuga Institute 

of KFU and the University School (Yelabuga, Republic of Tatarstan). Research methods: analysis 

of scientific literature on the research topic, art technologies, the use of digital technologies, the 

development of methods and techniques for working with artwork, verification of the author’s 

methodology. Discussion and conclusions. The study allows us to conclude that it is possible to 
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effectively use the author’s methodology for working with the artistic picture of C. Barber “On the 

way to school” at the middle stage of learning a foreign language at school. The design of the pre- 

sented methodology, justified in the study, makes it possible to work with a work of painting as a 

project with an emphasis on the following tasks: guess what is depicted in the picture using a 

“word cloud”; invent and draw a story from a picture; describe the girl’s clothes; create a route of 

Saint Bernard with the hostess to school (https://www.tourbuilder.com); guess the sights of London, 

compare modern London and London of the Victorian era (Google Maps). The study is intended to 

give recommendations. Before working with a work of painting in a foreign language lesson, you 

should give information about the artist, set a task to describe the artistic picture, take into account 

the psychological and pedagogical characteristics of students at the middle stage of education; 

skillfully implement creative tasks that motivate interest in language learning in the context of the 

dialogue “Language and Culture”. The specificity of a foreign language as a subject determines 

the features of the information and educational environment in teaching: authenticity of the materi- 

al, visualization, dialogue of cultures. 

Keywords: art technologies, foreign language, teacher, C. Barber, the picture “On the way 

to school”, the game “Interview with the word”, Google Maps. 

 

Введение. В современном обществе образовательная и познавательная 

ценность искусства в процессе изучения иностранных языков приобретает осо- 

бое значение, что проявляется в более раннем вхождении ребенка в общечело- 

веческую культуру через обучение на новом для него языке. Арт-технологии 

помогают ученикам, студентам познать культуру страны изучаемого языка, 

стимулируют интерес к изучению иностранного языка и ускоряют темпы их 

интеллектуального развития. Вместе с тем цифровизация общества, формиро- 

вание цифровой образовательной среды в школе также способствуют подготов- 

ке всесторонне развитого выпускника. Приоритетом становится новый подход 

к использованию произведений искусства на уроке иностранного языка, напри- 

мер, как к проекту. При таком подходе не только происходит языковая подго- 

товка, но и реализуется творческая, самостоятельная деятельность ребенка 

в плане эстетического развития. Использование цифровых технологий содей- 

ствуют эффективному участию в процессе межкультурной коммуникации и го- 

товности к вхождению в высокоразвитое информационное общество. 

Теоретический анализ литературы. В методической литературе часто 

рассматриваются способы формирования у учащихся коммуникативной компе- 

тенции, а также особенности использования произведений живописи как сред- 

ство языковой подготовки и критического мышления у учащихся старших 

классов на уроках иностранного языка [1, 3, 5, 6, 7, 10, 11]. С точки зрения не- 

которых ученых, использование арт-технологий в настоящее время эффективно 

сочетается с использованием цифровых технологий [2, 4, 8]. 

Исходя из вышеуказанного, целью исследования является анализ опыта 

использования цифровых и арт-технологий в школе, разработка дизайна автор- 

ской методики работы с художественной картиной Ч. Барбера «По пути 

в школу» на среднем этапе изучения иностранного языка в школе и верифика- 

ция положительных сторон гибких практик. В статье исследуется опыт сотруд- 

ничества Елабужского института КФУ и ОШ «Университетская» (г. Елабуга,  

Республика Татарстан). 
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Методы и методики исследования: анализ научной литературы по теме 

исследования, арт-технологии, цифровые технологии, разработка способов 

и приемов работы с художественной картиной, верификация авторской методики. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о воз- 

можности эффективного использования авторской методики работы с художе- 

ственной картиной Ч. Барбера «По пути в школу» на среднем этапе изучения 

иностранного языка в школе. Дизайн представленной методики дает возмож- 

ность работать с произведением живописи как с проектом, также предлагаются 

задания. Угадайте, что изображено на картинке, с помощью «облака слов». От- 

ветьте на следующие вопросы: «Кто является художником этой картины? Какое 

время суток изображено на картине? Какая погода в этот день? Почему собака 

позволяет девочке держать себя за ухо? Собака может защитить свою хозяйку? 

Хотели бы вы иметь такого преданного друга?» Придумайте и нарисуйте свою 

историю по картине. Опишите одежду девочки. Возьмите «интервью» у слова 

«сенбернар». В какую школу ходит твоя хозяйка? В частную. С 1870 г. все дети 

в возрасте от 5 до 10 лет ходят в школу. Как ее зовут? Ее зовут Алиса в честь 

главной героини книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Вы когда-нибудь 

видели королеву Викторию? Да, но издалека, возле Букингемского дворца. Со- 

здайте маршрут сенбернара с хозяйкой в школу (с помощью сайта tourbuild- 

er.com), угадайте достопримечательности Лондона, сравните современный 

Лондон и Лондон викторианской эпохи, опишите улицы и достопримечатель- 

ности Лондона (Google Maps). 

Проведенное исследование предполагает следующие рекомендации. 

Прежде чем работать с произведением живописи на уроке иностранного языка 

следует дать информацию о художнике, поставить задачу для описания худо- 

жественной картины, учитывать психолого-педагогические особенности уча- 

щихся среднего этапа обучения; умело внедрять креативные задания, мотиви- 

рующие интерес к изучению языка в контексте диалога языка и культуры. Сле- 

дует учесть и специфику иностранного языка как учебного предмета, а также 

особенности подбора языкового материала: аутентичность, визуализацию, диа- 

лог культур. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

методологии практической подготовки студентов, при планировании и органи- 

зации урочной и внеурочной деятельности по английскому языку в школе. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА «ВУЗ – ШКОЛА» 

 

Аннотация. В статье представлены отдельные аспекты работы кружка «Иммер- 

сионное чтение с лингвокультурной доминантой» в Елабужском институте Казанского фе- 

дерального университета, направленной на изучение форм и способов иммерсионного чте- 

ния, осознание цели текста, выбор стратегии текста. Методы исследования: анализ науч- 

ной литературы по теме, качественный и количественный анализ, анкетирование, тести- 

рование учеников, моделирование платформы по чтению с использованием методики им- 

мерсионного чтения. В исследовании приняли участие 26 студентов отделения иностран- 

ных языков Елабужского института КФУ и 19 учащихся 10 «а» класса с углубленным изуче- 

нием английского языка ОШ «Университетская». Анкетирование и тестирование осу- 

ществлялись в группе из 19 человек из 10 «а» класса. Целью исследования является анализ 

деятельности студенческого научного кружка, научного опыта использования методики 

иммерсионного чтения, верификация эффективных способов и приемов представленной ме- 

тодики, создание инновационной платформы для работы по домашнему чтению в вузе и на 

старшем этапе обучения в школе. Выводы и рекомендации. Проведенное исследование поз- 

воляет сделать вывод о роли студенческих научных кружков (СНК) в эффективном со- 

трудничестве «вуз – школа», об использовании методики иммерсионного чтения в школе. 

В связи со спецификой состава и деятельности СНК важными моментами являются ин- 

тенсивный обмен опытом, развитие контактов между учителями, внедряющими инноваци- 

онные технологии в школе, и учеными, которые решают научно-методические проблемы 
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образования в вузе, активный поиск материалов для выполнения научных работ, влекущий за 

собой публикационную активность. Одним из инновационных продуктов деятельности СНК 

является создание инновационной платформы для работы по домашнему чтению с исполь- 

зованием методики иммерсионного чтения в рамках сотрудничества «вуз – школа». Реко- 

мендации по организации научной деятельности кружка: предварительная работа по орга- 

низации мероприятий, обсуждение научных статей, докладов на коллективных заседаниях 

и индивидуальных консультациях. Специфика иностранного языка (аспект чтения) как 

предмета предполагает выбор яркого, лингвострановедчески насыщенного, аутентичного 

материала, учет языковых реалий и безэквивалентной лексики. Результаты исследования 

могут быть использованы при разработке методологии лингвокультуроведческой подго- 

товки студентов вуза и учащихся старших классов, при планировании и организации дея- 

тельности студенческого научного кружка, а также в процессе изучения иностранного 

языка. 

Ключевые слова: научный кружок, иностранный язык, школа, вуз, цифровая техноло- 

гия, иммерсионное чтение. 

 

M.S. Achaeva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

N.S. Subbotina, Senior Lecturer, 

N.V. Pospelova, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Yelabuga Institute (Branch) 

of Kazan (Volga Region) Federal University, 

Yelabuga, Russia 

 

THE ROLE OF THE STUDENT SCIENTIFIC CIRCLE 

IN THE CONTEXT OF THE “UNIVERSITY – SCHOOL” DIALOGUE 

 

Abstract. The article presents certain aspects of the work of the circle “Immersion reading 

with a linguocultural dominant” at the Yelabuga Institute of Kazan Federal University, aimed at 

studying the forms and methods of immersion reading, understanding the purpose of the text, 

choosing a text strategy. Research methods: analysis of scientific literature on the topic, qualitative 

and quantitative analysis, questionnaires, testing of students, modeling of a reading platform using 

the immersion reading methodology. The study involved 26 students of the Department of Foreign 

Languages of the Yelabuga Institute of Kazan Federal University and 19 students of the 10th grade 

with in-depth study of the English language of the University School (Yelabuga, Republic of Ta- 

tarstan). Questioning and testing were carried out in a group of 19 people from 10 “a” class. The 

purpose of the study is to analyze the activities of the student scientific circle, scientific experience 

in using the immersion reading technique, verification of effective methods and techniques of the 

presented methodology, creation of an innovative platform for working on home reading at the uni- 

versity and at the senior stage of schooling. Discussion and conclusions. The study allows us to 

draw a conclusion about the role of student’s scientific circle in effective cooperation between the 

university and the school, about the use of the immersion reading methodology at school. In con- 

nection with the specifics of the composition and activities of the student’s scientific circle, im- 

portant points are the intensive exchange of experience, the development of contacts between teach- 

ers who introduce innovative technologies at school and scientists who solve scientific and method- 

ological problems of education at the university, active search for materials for scientific papers, 

which entailed greater publication activity. One of the innovative products of the student scientific 

circle is the creation of an innovative platform for working on home reading using the immersion 

reading methodology within the framework of university-school cooperation. Recommendations on 

the organization of scientific activities of the circle: preliminary work on the organization of events, 

discussion of scientific articles, reports at collective meetings and individual consultations. The 

specificity of a foreign language (the aspect of reading) as a subject involves the choice of bright, 

linguistic-cultural and rich, authentic material, taking into account linguistic realities and non- 
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equivalent vocabulary. The results of the study can be used in the development of a methodology for 

linguistic and cultural training of university students and high school students, in planning and or- 

ganizing the activities of a student scientific circle, as well as in the process of learning a foreign 

language. 

Keywords: scientific circle, foreign language, school, university, digital technology, immer- 

sion reading. 

 

Введение. Одной из приоритетных методик функционального чтения яв- 

ляется методика иммерсионного чтения, способствующая воспитанию конку- 

рентоспособной личности в обществе, формирующая умение применять в жиз- 

ни знания, полученные в школе. Вместе с тем вопросы методики иммерсионно- 

го чтения: глобализация информации в тексте, критический анализ информа- 

ции, эффективное использование цифровых технологий в процессе чтения ждут 

своего ответа. Для того чтобы научить студентов читать осмысленно, нужно со- 

здать обстановку «погружения» в текст. Этому способствуют и внеаудиторные 

встречи, например, на заседаниях кружка «Иммерсионное чтение с лингвокуль- 

турной доминантой» в Елабужском институте Казанского федерального уни- 

верситета, направленные на изучение форм и способов иммерсионного чтения, 

осознание цели текста, выбор стратегии текста (возможность слушать ту же му- 

зыку, что слушают персонажи произведений, посещать те же места). Важным  

моментом является не только научить студентов функционально читать любой 

текст от мейла, поста в сети, газетной статьи до художественной литературы, 

но и умение создавать, транслировать тексты. Особенностью деятельности 

кружка является следующее: кружковцы – студенты 5 курса отделения ино- 

странных языков Елабужского института КФУ – одновременно работают 

(с 2021 г.) и учителями в ОШ «Университетская», где они создали свой мини- 

кружок, на котором обсуждается и используется методика иммерсионного чте- 

ния в учебном процессе и при подготовке научных докладов, рефератов и т. д. 

Теоретический анализ литературы. В настоящее время следует отме- 

тить устойчивый интерес со стороны ученых, педагогов к внеаудиторной рабо- 

те в процессе изучения иностранного языка и к работе студенческих научных 

кружков (далее – СНК). Одна из основных задач СНК – привлечение студентов 

к научному исследованию современных проблем и формированию научных ин- 

тересов. Деятельность кружка повышает взаимодействие студентов и препода- 

вателей, дает возможность организовывать научные мероприятия, укрепляет 

межпредметные связи, т. е. закладывает основы научной деятельности студента 

[1, с. 63]. Вместе с тем научные кружки создают условия для эффективного 

усвоения учебного материала, в нашем случае улучшает навыки чтения с ис- 

пользованием иммерсионной методики. Новые подходы к процессу чтения 

стимулируют интерес учащихся, студентов к чтению, изучению иностранного 

языка и ускоряют темпы их интеллектуального развития. Авторы работ предла- 

гают в своем дизайне методики процесс работы с плейлистами, графикой, ви- 

део, One Note Word, способствующие студенту «погрузиться» в текст. Текст 

становится «переходным пространством», происходит общение не только от- 

дельных людей, но и отдельных культур, что является важным механизмом со- 

циальной интеграции и взаимопонимания [4, 5, 6, 8, 9, 10]. 
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Исходя из вышеуказанного, целью исследования является анализ дея- 

тельности СНК, научного опыта использования методики иммерсионного чте- 

ния, верификация эффективных способов и приемов представленной методики,  

создание инновационной платформы для работы по домашнему чтению в вузе 

и на старшем этапе обучения в школе. 

База исследования: Елабужский институт Казанского федерального 

университета. В статье исследуется опыт сотрудничества Елабужского инсти- 

тута КФУ и ОШ «Университетская» (г. Елабуга, Республика Татарстан). В со- 

став СНК «Иммерсионное чтение с лингвокультурной доминантой» входят 

студенты отделения иностранных языков, истории и филологии Елабужского 

института КФУ, магистранты, учителя и учащиеся старших классов ОШ «Уни- 

верситетская». 

Методы и методики исследования: анализ научной литературы по теме, 

качественный и количественный анализ, анкетирование, тестирование, модели- 

рование платформы по чтению с использованием методики иммерсионного 

чтения. Анкетирование и тестирование осуществлялись в группе из 19 человек 

из 10 «а» класса с углубленным изучением английского языка ОШ «Универси- 

тетская». Они были разделены на две группы: экспериментальную и контроль- 

ную. Ученики из экспериментальной группы использовали авторскую онлайн- 

платформу для домашнего чтения с элементами иммерсионной методики, 

аудио- и видеосопровождением и различными интерактивными заданиями, в то 

время как ученики из контрольной группы использовали традиционные методы 

обучения, такие как чтение учебников и выполнение письменных заданий. Для 

оценки качества обучения были проведены тесты и анкетирование до и после 

эксперимента: тест на понимание сюжетной линии (вопросы по основным со- 

бытиям в произведении), тест на определение психологических характеристик 

персонажей, тест на понимание моральных ценностей детективного романа, 

тест на оценку иммерсии. Результаты показали, что ученики из эксперимен- 

тальной группы достигли более высоких результатов по сравнению с ученика- 

ми из контрольной группы. Особенно заметен был рост результатов у учеников 

с низкими показателями до начала эксперимента. Кроме того, ученики из экс- 

периментальной группы были более мотивированы и увлечены процессом обу- 

чения. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о роли 

СНК в эффективном сотрудничестве «вуз – школа», об использовании методи- 

ки иммерсионного чтения в школе. Следует отметить, что заинтересованность 

кружком новых студентов, школьников увеличила количество кружковцев (от 

16 до 26 человек за 2022–2023 гг.). В связи со спецификой состава и деятельно- 

сти СНК важными моментами являются интенсивный обмен опытом, развитие 

контактов между учителями, внедряющими инновационные технологии в шко- 

ле, и учеными, которые решают научно-методические проблемы образования 

в вузе, активный поиск материалов для выполнения научных работ, повлекший 

за собой большее количество текстов для иммерсионного чтения и публикаци- 

онной активности, включая статьи перечня рецензируемых журналов ВАК. 



31  

Одним из инновационных продуктов деятельности СНК является созда- 

ние инновационной платформы для работы по домашнему чтению с использо- 

ванием методики иммерсионного чтения в рамках сотрудничества «вуз – шко- 

ла» (автор – Д.В. Михайлова, член кружка, учитель английского языка ОШ 

«Университетская», студент отделения иностранных языков Елабужского ин- 

ститута КФУ, см. ссылку https://erea.up.railway.app). Разрабатываемый студен- 

том Д.В. Михайловой сайт неоднократно обсуждали на заседаниях кружка, 

освещали на сайте института, на telegram-канале. Тестирование и анкетирова- 

ние учащихся ОШ «Университетская» подтвердили эффективность использо- 

вания авторской онлайн-платформы на основе книги «Убийство в Восточном 

экспрессе» для домашнего чтения с элементами иммерсионной методики для  

повышения качества обучения и мотивации учеников. 

Рекомендации составлены на основе опыта проведения научных меро- 

приятий – конференций, круглых столов, конкурсов, мастер-классов, представ- 

ляющих результаты научной деятельности СНК. К ней относятся предвари- 

тельная работа по организации мероприятий и обсуждение научных статей 

и докладов на коллективных заседаниях и индивидуальных консультациях. 

Специфика иностранного языка (аспект чтения) как предмета предполагает вы- 

бор яркого, лингвострановедчески насыщенного, аутентичного материала, учет 

языковых реалий и безэквивалентной лексики. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке ме- 

тодологии лингвокультуроведческой подготовки студентов вуза и учащихся 

старших классов, планировании и организации деятельности студенческого 

научного кружка, а также в процессе изучения иностранного языка (аспект 

чтения). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с трудно- 

стями, которые могут испытывать педагоги, учителя, специалисты образовательной ор- 

ганизации, включенные в сопровождение учащихся с аутизмом в инклюзивной модели обуче- 

ния, а также принципы, концепция системного подхода к сопровождению, педагогическое 

проектирование. Подробно представлены формы сопровождения педагога, учителя, специа- 

листа, которые включены в процесс обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), его организация и содержание. Научная новизна исследования заключается 

в инновационном подходе к психолого-педагогическому сопровождению учителя, деятель- 

ность которого связана с обучающимися, имеющими расстройства аутистического спек- 

тра, в условиях инклюзивного подхода в образовании, в частности значимости и первосте- 

пенности психологической готовности к работе с обучающимися с расстройствами аути- 

стического спектра, актуализации важности формирования такого качества личности, 

как стрессоустойчивость, и комплекса профессиональных компонентов, таких как инклю- 

зивная этика, инклюзивное взаимодействие, инклюзивное мышление. Методы исследования: 

теоретические – анализ и систематизация научной информации по теме исследования; ме- 

тод сопоставления, направленный на выявление различного рода характеризующих факто- 

ров при проведении диагностических процедур, анкетирование, опрос; статистические – 

свод и обработка полученных данных. Проверка гипотезы осуществлялась в МБОУ г. Шах- 

ты Ростовской области «Лицей № 11 имени Б.В. Шопина» и Учреждении «Инновационная 

школа-лицей № 14 имени С. Давлетова г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области» (Респуб- 

лика Кыргызстан). Всего исследованием было охвачено 42 учителя, работающих с обучаю- 

щимися с расстройствами аутистического спектра в условиях инклюзивного подхода в об- 

разовании. Вывод: раскрытие потенциала учителя, работающего с обучающимися с рас- 

стройствами аутистического спектра, способствующего его успешной педагогической де- 

ятельности, в условиях реализации инклюзивного подхода в образовании будет результа- 

тивным при условии психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: инклюзия, ребенок с расстройством аутистического спектра, пси- 

холого-педагогическое сопровождение, педагогическое проектирование. 
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DESIGNING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT PROGRAMS 

TEACHERS WORKING WITH SPECTRUM DISORDERS IN THE CONTEXT 

OF AN INCLUSIVE APPROACH IN EDUCATION 

 

Abstract. The article deals with topical issues related to the difficulties that teachers, teach- 

ers, specialists of an educational organization involved in accompanying students with autism in an 

inclusive learning model may experience, as well as principles, the concept of a systematic ap- 

proach to support, pedagogical design. The forms of teacher, teacher, specialist support that are 

included in the process of teaching children with ASD, its organization and content are presented in 

detail. The scientific novelty of the research lies in an innovative approach to the psychological and 

pedagogical support of a teacher whose activities are associated with students with autism spec- 

trum disorders, in the context of an inclusive approach in education, in particular the importance 

and priority of psychological readiness to work with students with autism spectrum disorders, actu- 

alization of the importance of forming such a personality quality as stress resistance and a complex 

of professional components such as inclusive ethics, inclusive interaction, inclusive thinking. Re- 

search methods: theoretical – analysis and systematization of scientific information on the research 

topic; comparison method aimed at identifying various kinds of characterizing factors during diag- 

nostic procedures, questionnaires, surveys; statistical – summary and processing of the data ob- 

tained. The hypothesis was tested at the Municipal Budgetary Educational Institution of the city of 

Shakhty, Rostov Region, “Lyceum No. 11 named after B.V. Shopin” and “Innovative school-lyceum 

No. 14 named after S. Davletov, Jalal-Abad, Jalal-Abad region” (Republic of Kyrgyzstan). In total, 

the study covered 42 teachers working with students with autism spectrum disorders in an inclusive 

approach to education. Conclusion: the disclosure of the potential of a teacher working with stu- 

dents with autism spectrum disorders, contributing to his successful pedagogical activity, in the 

context of the implementation of an inclusive approach in education will be effective provided psy- 

chological and pedagogical support. 

Keywords: inclusion, a child with autism spectrum disorder, psychological and pedagogical 

support, pedagogical design. 

 

Введение. Проблемы психолого-педагогического сопровождения педаго- 

гов, реализующих инклюзивный подход в образовании, на сегодняшний день 

являются актуальными в связи с тем, что современный учитель в парадигме но- 

вых взглядов на инклюзивную образовательную практику – это не только педа- 

гог, владеющий профессиональными компетенциями, но и педагог как субъект 

образовательных отношений, способный максимально реализовать профессио- 

нальные компетенции в педагогической практике, способный к адаптации в из- 

меняющихся условиях обучения, владеющий навыками рефлексии, умеющий 

выстроить положительное взаимодействие с другими субъектами инклюзивно- 

го процесса, способный к продуктивному взаимодействию в междисциплинар- 

ной команде. В 2012 г. в Российской Федерации был принят Федеральный за- 

кон № 273-ФЗ «Об образовании», в котором указывается на необходимость со- 

здания таких условий, при которых будет возможно формирование навыков, 

способствующих включению любого ребенка в социальное пространство; 

предоставление ему наравне со всеми детьми права учиться и принимать уча- 

стие в совместных мероприятиях, несмотря на имеющиеся у него физические 
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и психические нарушения. При таком подходе по включению модели инклюзии 

в образовательное пространство школы появляются вопросы, в частности, к пе- 

дагогической практике и актуализируются проблемы, связанные с подготов- 

ленностью педагога, учителя, специалиста в новом образовательном простран- 

стве, пространстве инклюзии. 

Успешное преодоление проблем, возникающих в образовательной дея- 

тельности учителя, работающего в системе инклюзивного образования, по 

нашему мнению, зависит преимущественно от того, насколько качественно 

и профессионально будет осуществлен процесс подготовки и дальнейшего со- 

провождения, от специфики организации и содержания психолого- 

педагогического сопровождения инклюзивного образования. Такие исследова- 

тели, как С.В. Алехина, М.А. Алексеева, Е.Н. Кутепова, А.С. Сиротюк и др., 

в своих научных и практических работах раскрыли сущность концептуального 

подхода к подготовке педагога, учителя, специалиста, которые осуществляют 

свою педагогическую деятельность в модели инклюзивного образования. Про- 

грессивные взгляды в научной практике и теории в области инклюзивного под- 

хода в образовании представлены в научных работах Т. Бут, Н.М. Назаровой, 

С.Ю. Алашевой, М.С. Староверовой, Ф.Л. Ратнер, А.С. Сунцовой. 

В связи с этим актуальность нашего исследования заключается в необхо- 

димости проектирования программы психолого-педагогического сопровожде- 

ния учителя, работающего с обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра в условиях реализации инклюзивного подхода в образовании, опреде- 

ления содержания для организации данного сопровождения. 

Теоретический анализ литературы по вопросам организации психоло- 

го-педагогического сопровождения учителя, работающего с обучающимися 

с расстройствами аутистического спектра (РАС), выявил необходимость такого  

сопровождения, способствующего продуктивной адаптации учителя к новым 

условиям профессиональной деятельности, необходимым для создания опти- 

мальных условий для образования и воспитания детей с аутизмом. Изучение  

современных подходов к трактовке понятия психолого-педагогического проек- 

тирования позволило нам выделить основные функции, которые направлены на 

формирование умений проектирования межличностных отношений в рамках 

образовательных процессов, а также проектирования личного пространства, 

индивидуального образовательного маршрута учителя, работающего с детьми 

с аутизмом. 

Цель исследования заключается в необходимости определения факторов 

психологического   и   педагогического   сопровождения   педагогов,   учителей 

и специалистов, работающих с детьми с аутизмом в условиях реализации ин- 

клюзивного подхода в образовании. 

Апробация. Реализация и апробация программы сопровождения прово- 

дились на базе МБОУ г. Шахты Ростовской области «Лицей № 11 имени 

Б.В. Шопина» и Учреждения «Инновационная школа-лицей № 14 имени 

С. Давлетова г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области» (Республика Кыргыз- 

стан). Всего исследованием было охвачено 42 учителя, работающих с обучаю- 

щимися с РАС в условиях инклюзивного подхода в образовании. 
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Результаты исследования. В ходе апробации программы «Ступень 

к успеху» (далее – программа) с 1 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г. с учи- 

телями был проведен цикл психолого-педагогических занятий, которые прово- 

дились педагогами-психологами образовательных учреждений. 

Цель программы – повысить профессиональную компетентность учите- 

ля при обучении детей с РАС, сформировать навыки, позволяющие принять 

и продуктивно взаимодействовать с ребенком с РАС. 

Задачи программы: 

1) помочь учителю в освоении необходимых компетенций, помогающих 

результативно обучать детей с РАС в условиях инклюзивного подхода в обра- 

зовании; 

2) повысить психологическую и специальную компетентность в области 

знаний о детях с аутизмом; 

3) реализовать возможность конструктивно-продуктивного взаимодей- 

ствия в системе «особый ребенок – учитель»; 

4) сформировать позитивную   модель   учителя,   обучающего   детей 

с аутизмом. 

Формирующий эксперимент состоял из трех основных этапов: 

1) первый этап – проведение диагностики путем анкетирования учителей 

и использования теста-опросника (шкалы) тревожности Бека (приложение 

1 программы); 

2) второй этап (4–9 занятий) – он был направлен на формирование про- 

фессиональных компетенций, необходимых при организации обучения детей 

с аутизмом, с применением технологии «ролевой игры»; 

3) заключительный этап – итоговая диагностика (1 занятие) с использова- 

нием теста-опросника (шкалы) депрессии Бека, которая позволила провести 

оценку внутреннего состояния респондентов. 

В результате формирующего эксперимента у учителя, работающего 

с обучающимися с РАС в условиях инклюзивного подхода в образовании, 

предполагается положительная динамика в системе взаимоотношений «особый 

ребенок – учитель», в частности: 

– принятие ребенка с аутизмом и понимание его нарушений; 

– отсутствие тревожных, депрессивных состояний при повышении стрес- 

соустойчивости, умение самостоятельно справиться с негативными факторами; 

– понимание необходимости такой помощи и умение принимать ее; 

– формирование мотивации учителей, педагогов, специалистов на взаи- 

модействие друг с другом как в школьном пространстве, так и вне его, что бу- 

дет положительно влиять на приобретение дополнительных знаний, помогаю- 

щих сформировать необходимую методическую и практическую базу, которую 

можно применять как для себя, так и для родителей ребенка с аутизмом и само- 

го ребенка с аутизмом. 

После завершения апробации программы была проведена заключительная 

диагностика с использованием теста-опросника (шкалы) депрессии Бека. 

Обобщенные результаты респондентов МБОУ г. Шахты Ростовской области 
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«Лицей № 11 имени Б.В. Шопина» отражены на диаграмме, представленной 

на рис. 1. 
 

Рис. 1. Ответы респондентов МБОУ г. Шахты Ростовской области «Лицей № 11 

имени Б.В. Шопина» на вопросы опросника 

 

Обобщенные результаты респондентов Учреждения «Инновационная шко- 

ла-лицей № 14 имени С. Давлетова г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области» 

(Республика Кыргызстан) отражены на диаграмме, представленной на рис. 2. 
 

Рис. 2. Ответы респондентов Учреждения «Инновационная школа-лицей № 14 имени 

С. Давлетова г. Джалал-Абад Джалал-Абадской области» (Республика Кыргызстан) 

на вопросы опросника 

 

Анализ результатов итогового тестирования с использованием теста- 

опросника (шкалы) Бека, показал, что после проведения психолого- 

педагогического   сопровождения,   направленного   на учителя,   работающего 

с обучающимися с расстройствами аутистического спектра, уровень тревожно- 

го состояния исчез или значительно снизился. 

Следовательно, раскрытие потенциала учителя, работающего с обучаю- 

щимися с расстройствами аутистического спектра, способствующего его 

успешной педагогической деятельности, в условиях реализации инклюзивного 

подхода в образовании будет результативным при условии психолого- 

педагогического сопровождения. 

Заключение. Проведенное нами исследование, направленное на проек- 

тирование программы «Ступень к успеху», определило следующие задачи. 
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Первая задача связана с педагогическим проектированием и выделением 

основных его характеристик путем анализа научных взглядов и современных 

источников по данной проблеме. Можно сделать вывод, что в настоящее время 

недостаточно изучен вопрос, раскрывающий сущность данного понятия, кото- 

рое представлено в самом общем виде: 

– педагогическое проектирование рассматривается как структура, которая 

имеет особые характеристики деятельности, направленной на решение разного  

рода проблем в педагогическом процессе; 

– объектом педагогического проектирования выступают образовательные 

системы, структурные компоненты образовательных систем, которые рассмат- 

риваются как отдельно, так и при взаимодействии друг с другом. 

Таким образом, педагогическое проектирование имеет продуктом своей 

деятельности проект, программу, результаты образования и их реализацию 

в практической деятельности, при включении данного проекта в эту деятель- 

ность. 

Успешное преодоление проблем, возникающих в образовательной дея- 

тельности учителя, работающего в системе инклюзивного образования, во мно- 

гом, на наш взгляд, зависит от высокопрофессионального психолого- 

педагогического сопровождения. 

Вторая задача предполагала описание технологии педагогического проек- 

тирования программ психолого-педагогического сопровождения учителя. Для 

решения этой задачи мы описали теоретические подходы, направленные на 

технологии педагогического проектирования программ психолого- 

педагогического сопровождения учителя. Разработанная программа психолого- 

педагогического сопровождения учителя, работающего с обучающимися с РАС  

в условиях инклюзивного подхода в образовании «Ступень к успеху», основана 

на принципах научности, последовательности, творческой активности. 

Результаты итоговой диагностики после реализации программы свиде- 

тельствуют о наличии позитивной динамики в рамках психологической готов- 

ности учителей к работе с обучающимися с РАС в условиях инклюзивного об- 

разования, что нашло выражение в повышении их стрессоустойчивости, сни- 

жении тревожности и формировании позитивного взаимодействия в системе 

«особый ребенок – учитель». 
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Аннотация. В связи с тем, что сегодня вузам отводится особая роль в укреплении 

социально-экономической стабильности и преобразовании социальных сфер общества, пра- 

вительство Российской Федерации утвердило различные университетские программы по 

обучению студентов основам предпринимательства и организации стартапов, в том числе 

сегодня стала широко применяться образовательная программа «Стартап как диплом». 

Так, в современных вузах началась активная работа по реализации стартапов разной 

направленности, в том числе с привлечением представителей других сфер деятельности. 

Безусловно, студенты готовятся к реализации стартапов именно по своей образовательной 

программе и связывают свои бизнес-идеи, которые в дальнейшем помогут им в организации 

и развитии своего собственного дела, с будущей профессией. В связи с этим одной из глав- 

ных задач со стороны профессорско-преподавательского состава является всесторонняя 
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помощь и поддержка студентов в достижении поставленных целей по реализации старта- 

па и «стартапа как диплома» в том числе. Педагоги должны четко определить, как и каким 

образом помочь студентам в подготовке стартапов. Исходя из вышеуказанного, целью ис- 

следования является: рассмотреть возможности применения и пути реализации старта- 

пов для будущих учителей лингвистического профиля на кафедре романо-германской и рус- 

ской филологии Социально-педагогического факультета Сочинского государственного уни- 

верситета. Методами исследования послужили теоретические методы, среди которых 

анализ предмета исследования на основе изучения современной научной литературы по дан- 

ной проблематике, а также педагогической практики по реализации стартапов в различных 

вузах страны. В качестве эмпирических методов использованы качественный анализ интер- 

вью студенческого корпуса, анкетирование. В исследовании приняли участие 103 студента 

разных курсов, обучающихся на кафедре романо-германской и русской филологии Сочинско- 

го госуниверситета по программам лингвистического профиля. Выводы и рекомендации. 

На основе проведенного исследования были намечены важные шаги в работе по реализации 

стартапов на кафедре романо-германской и русской филологии Сочинского государствен- 

ного университета и сделаны следующие выводы: 1) создание, внедрение и реализация 

стартапа – это сложный и комплексный процесс зачастую с привлечением представителей 

разных сфер деятельности; 2) реализация стартапов в современном вузе должна основы- 

ваться на возможностях вуза и уровне квалификации его студентов: соответствующих 

навыков и знаний, что создает необходимость дополнительной подготовки как для педаго- 

гов, так и для студентов лингвистического профиля; 3) стартапы могут быть использова- 

ны в учебном процессе с целью формирования необходимых профессионально-личностных 

качеств будущих учителей лингвистического профиля, а также как альтернатива сдачи 

диплома. 

Ключевые слова: стартап, стартапское движение, бизнес-идея, бизнес-инкубатор, 

учитель лингвистического профиля, студент, практико-ориентированный проект. 
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THE POSSIBILITIES OF USING A STARTUP IN THE PROCESS OF TRAINING 

FUTURE TEACHERS OF LINGUISTIC PROFILE (ON THE EXAMPLE 

OF THE DEPARTMENT OF ROMANO-GERMANIC AND RUSSIAN PHILOLOGY 

OF SOCHI STATE UNIVERSITY) 

 

Abstract. Due to the fact that today universities have a special role to play in strengthening 

socio-economic stability and transforming social spheres of society, the Government of the Russian 

Federation has approved various university programs to teach students the basics of entrepreneur- 

ship and the organization of startups, including the educational program “Startup as a diploma” 

which has become widely used today. Thus, in modern universities an active work on the implemen- 

tation of various startups, including representatives of other fields has begun. Of course, students 

are preparing for the implementation of startups precisely according to their educational program 

and associate their business ideas with their future profession, which will further help them in or- 

ganizing and developing their own business. In this regard, one of the main tasks of the teaching 

staff is to provide comprehensive assistance and support to students implementing startups, includ- 

ing “startup as a diploma”. Teachers should clearly define how to help students in preparing 

startups. Thus, the purpose of the research is to consider the possibilities of application and ways 

of implementing startups for future teachers of linguistic profile at the Department of Romano- 
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Germanic and Russian Philology of the Socio-Pedagogical Faculty of Sochi State University. Re- 

search methods were theoretical methods, including the analysis of the subject of research based 

on the study of modern scientific literature on this issue, as well as pedagogical practice on the im- 

plementation of startups in various universities of the country. Qualitative analysis of interviews of 

the students and questionnaires were used as empirical methods. The study involved 103 students of 

different courses studying at the Department of Romano-Germanic and Russian Philology of Sochi 

State University on linguistic profile programs. Discussion and conclusions. Based on the con- 

ducted research, important steps were outlined in the work on the implementation of startups at the 

Department of Romano-Germanic and Russian Philology of Sochi State University and the follow- 

ing conclusions were made: 1) since the training, creation and implementation of a startup is a 

complex process, it is necessary to involve representatives of other fields of activity; 2) the imple- 

mentation of startups in a modern university should be based on the capabilities of the university 

and the level of training of its students: appropriate skills and knowledge, which create the need for 

additional training for both teachers and students of linguistic profile; 3) startups can be used in 

the educational process in order to form the necessary professional and personal qualities of future 

teachers of linguistic profile, as well as an alternative to passing a diploma. 

Keywords: startup, startup movement, business idea, business incubator, a teacher of lin- 

guistic profile, student, practice-oriented project. 

 

Введение. Большая конкуренция на международной арене, стремитель- 

ный рост внедряемых цифровых и других инновационных технологий, эконо- 

мическая нестабильность и большой спрос на профессионалов, обладающих 

креативным мышлением, стрессоустойчивостью, умением решать нестандарт- 

ные задачи в режиме многозадачности обязывает систему высшего образования 

пересмотреть образовательные цели и задачи. Глава Минобрнауки России 

В. Фальков отмечает, что «сегодня в российских вузах в корне изменился под- 

ход к подготовке студентов. Современной экономике нужны специалисты но- 

вого образца, способные придумать бизнес-идею и воплотить ее в реальный 

продукт, услугу или технологию» [5]. В связи с этим в 2014–2015 гг. прави- 

тельство Российской Федерации запустило различные университетские про- 

граммы по обучению студентов основам предпринимательства и организации 

стартапов – инновационной технологии, пришедшей в образование из бизнес- 

среды. Соответственно, каждый вуз работает над поставленными правитель- 

ством задачами и, в первую очередь, по реализации стартапов согласно своему 

профилю подготовки, в том числе и в рамках внедрения программы «Стартап 

как диплом». 

Теоретический анализ литературы. Впервые термин «стартап», в пере- 

воде с английского обозначающий «стартующий», был рассмотрен в журнале 

Forbes в 1976 г. На сегодняшний день существует множество определений это- 

го понятия, включающего следующие общие характеристики: 1) в основе лежит 

инновационная бизнес-идея; 2) цель – быстрое получение высокой прибыли; 

3) главный закон – спрос можно создать предложением; 4) наличие команды 

единомышленников; 5) часто поиск внешних инвесторов; 6) быстрое развитие 

и 7) невысокая вероятность успешной реализации [3, с. 48–49]. 

Основатель «экономичного стартапа» Э. Рис дает следующее определе- 

ние данного термина: «Стартап (англ. startup – запуск, стартующая, начинаю- 

щая компания) – вновь созданная организация, которая занимается разработкой 
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новых товаров и услуг в условиях чрезвычайной неопределенности» [7, с. 25]. 

С. Бланк, автор популярных книг о стартапах, определяет их как временную 

структуру, которая занимается поисками масштабируемой, воспроизводимой 

и рентабельной бизнес-идеи. Его мнение о том, что стартапы – это не малень- 

кие аналоги крупных компаний, повлияло на изменение подходов к созданию 

стартапов. Интересно также мнение ученого-философа В.В. Буряка, у него 

стартапы являются «драйверами цифровой экономики», также он определяет их 

как «мгновенные» проекты (пилотные организации экспертов/компетентные 

команды), формируемые с целью поиска высокопроизводительной бизнес- 

деятельности [1, с. 33–35]. 

Как показывает зарубежная практика, работа со стартапами была направ- 

лена в первую очередь на оказание помощи выпускникам вузов с выбором 

направления своей будущей карьеры. В России данная технология только раз- 

вивается, однако на сегодняшний день можно уже смело сказать о том, что 

«Стартапам быть!» и они уже успешно реализуется в рамках программы «Стар- 

тап как диплом». 

Первые упоминания, касающиеся возможности реализации образователь- 

ного проекта «Стартап как диплом» в вузах страны, на наш взгляд, были сдела- 

ны профессором М.И. Егоровым в публикации, датированной 2014 г., где автор 

предлагал внедрять в то время активно обсуждаемый и начавшийся реализовы- 

ваться проект по защите выпускной квалифицированной работы в виде старта- 

па с целью повышения предпринимательской образованности студентов вуза. 

Он считал, что данная работа может реализоваться по многим направлениям 

и профилям подготовки высшего образования [2, с. 94–98]. Затем появилось 

большое количество публикаций, где рассматривались пути внедрения старта- 

пов для студентов факультета физической культуры и спорта, инженеров, педа- 

гогов и др. [4, 6, 9]. В некоторых работах обсуждались преимущества и недо- 

статки внедряемой программы «Стартап как диплом» [3]. Затем появились пер- 

вые защиты дипломов в виде стартапа, которые начали проходить в 2017 г. 

в Дальневосточном федеральном университете и Томском политехническом 

университете. 

Цель исследования. В рамках заявленной проблематики целью данного 

исследования является рассмотрение путей реализации и возможностей приме- 

нения стартапов для будущих учителей лингвистического профиля на Соци- 

ально-педагогическом факультете Сочинского государственного университета. 

Предметом исследования выступает стартап, позволяющий развить профессио- 

нальные компетенции будущих учителей лингвистического профиля необхо- 

димые для дальнейшей работы, связанной с аналитикой, проектной деятельно- 

стью, преподаванием языков, налаживанием контактов с потенциальными за- 

казчиками услуг и др., а также использование стартапа вместо защиты диплома. 

База исследования. В исследовании приняли участие 103 студента, обу- 

чающихся на кафедре романо-германской и русской филологии Сочинского 

госуниверситета по программам лингвистического профиля, а именно «Ино- 

странный язык и иностранный язык» и «Русский язык и иностранный язык». 
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Методы и методики исследования: 1) теоретические – изучение и ана- 

лиз научной литературы, а также педагогической практики по реализации стар- 

тапов в различных вузах страны; 2) эмпирические – анкетирование, интервьюи- 

рование; 3) качественный и количественный анализ полученных данных. Каче- 

ственные переменные были описаны относительными значениями (%). Резуль- 

таты были выражены в средних значениях и рассчитано стандартное отклоне- 

ние (M ± SD). 

Результаты. В национальной программе «Цифровая экономика Россий- 

ской Федерации» подчеркивается актуальность и перспективность стартапов, 

а также необходимость в стимулировании студентов к созданию стартапов еще 

во время обучения, начиная с младших курсов учебных заведений. Следова- 

тельно, в образовательной среде назрела необходимость в осмыслении теорети- 

ческих и практических вопросов, связанных с реализацией стартапов. 

В связи с этим инициативная группа из числа преподавателей кафедры 

романо-германской и русской филологии социально-педагогического факуль- 

тета Сочинского государственного университета, выпускающая будущих учи- 

телей лингвистического профиля, поставила перед собой ряд задач, касающих- 

ся реализации стартапов на кафедре. В начале работы возникли следующие во- 

просы: «С чего начать?», «Как отыскать студентов с предпринимательским 

складом ума?», «Как развить у студентов-лингвистов навыки и умения в обла- 

сти предпринимательства?», «Как довести до них нужную и полезную инфор- 

мацию о стартапах и как мотивировать их на эту деятельность?». Педагогами  

также был отмечен и тот факт, что развитие своей бизнес-идеи в виде стартапа 

для будущих учителей лингвистического профиля – это не совсем простая за- 

дача, поскольку специалисты в области IT-технологий, экономики, менеджмен- 

та или маркетинга с этим справятся лучше и быстрее: полученные в ходе обу- 

чения умения и навыки по созданию новых продуктов и технологий помогут им 

в развитии своей собственной концепции. Поэтому для начала преподаватели 

кафедры, отвечающие за эту работу, провели интервьюирование и анкетирова- 

ние студенческой аудитории – будущих учителей лингвистического профиля 

(английский, немецкий, французский и русский языки) с целью четкого пони- 

мания того, насколько студенты осведомлены о стартапах и готовы работать 

в этой области. 

В исследовании приняли участие 103 студента, обучающиеся на кафедре 

романо-германской и русской филологии Сочинского госуниверситета по про- 

граммам лингвистического профиля, а именно «Иностранный язык и иностран- 

ный язык» и «Русский язык и иностранный язык». Из них 40,8 ± 4,8 % опро- 

шенных отметили, что не знают, что такое стартап, оставшиеся 59,2 ± 4,8 % ре- 

спондентов довольно уверенно ответили, что стартап – это бизнес-проект или 

компания с определенной идеей, требующей финансирования для ее развития 

и осуществления. Студенты лингвистических специальностей дают довольно 

четкое определение, что такое стартап, но технологию его создания представ- 

ляют себе только 29 ± 4,5 % опрошенных, и лишь 4 ± 2 % респондентов на дан- 

ном этапе работают над реализацией стартапов. Студенты старших курсов 

(32 ± 4,5 %) утверждают, что ввиду отсутствия нужной информации и недоста- 
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точных знаний в области экономики, маркетинга, информационных технологий 

и др. невозможно в одиночку или в группе студентов одного направления под- 

готовки реализовать полноценный реальный проект, который будет работать 

и приносить доход. В этой связи хотелось бы добавить, что в нашем универси- 

тете на первом курсе изучаются такие дисциплины, как «Основы проектной де- 

ятельности», «Информатика», «Правоведение», а с этого учебного года и «Эко- 

номическая культура и финансовая грамотность», но, несмотря на это, студен- 

там требуется помощь специалистов из сфер бизнеса, управления персоналом,  

информационных технологий, маркетинга, социологии, психологии, экономи- 

ки, юриспруденции и др. Однако большинство респондентов отметило, что 

наиболее осуществимыми могут быть проекты, созданные в рамках имеющихся 

компетенций у студентов педагогических специальностей лингвистического 

профиля. Среди них, по мнению студентов, следующие: создание языкового 

центра, онлайн-школы, онлайн-курсов по подготовке к ЕГЭ и другим экзаме- 

нам, курс фонетики с носителями языка, культурологический курс романо- 

германской истории, организация киновечера на иностранном языке, открытие 

разговорного клуба на иностранном языке, разработка собственной методики 

обучения языкам, создание мобильного приложения по обучению иностранным 

языкам, создание интерактивного пособия по иностранному языку и пр. Отрад- 

но, что студенты готовы и могут уже предложить разные идеи для открытия 

своего бизнеса в рамках реализации стартапа. Что касается защиты диплома 

в форме стартапа, 45,6 ± 4,9 % респондентов владеют информацией об альтер- 

нативной   сдаче   выпускной   квалифицированной   работы   в   виде стартапа, 

а 38,8 ± 4,8 % всех опрошенных готовы к этому виду деятельности, более того 

44,7 ± 4,8 % уже знакомы с реализованными стартапами. 

Отвечая на вопрос о минусах и плюсах стартапов, студенты отнесли 

к преимуществам следующее: возможность реализовать себя профессионально  

сразу после окончания вуза, возможность начать свое дело еще на этапе обуче- 

ния, карьерный рост, развитие и получение опыта в своей сфере деятельности, 

знакомство с большой командой единомышленников, коллег-сверстников, 

близких по духу людей, один из способов заработка после окончания вуза; воз- 

можность альтернативной защиты диплома. Главным плюсом, по нашему мне- 

нию, исходя из ответов нескольких респондентов, являются: наставничество, 

опыт и поддержка преподавателей и вуза в целом в процессе работы над стар- 

тапом, советы и помощь при планировании проекта. 

В качестве недостатков в работе над стартапом респонденты указали: не- 

хватку технологических знаний и отсутствие понимания того, как организовать 

стартап (вследствие этого отсутствие мотивации), финансовые риски, трудно- 

сти с поиском финансирования, отсутствие креативного пространства для реа- 

лизации проектов, сложность с реализацией своей идеи в дальнейшем, нехватку 

времени для создания проектов (поскольку стартапы требуют гораздо больших 

усилий, чем создание стандартной выпускной квалификационной работы). 

И главный недостаток – это необученность студентов создавать подобные 

проекты. 
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Из всего вышесказанного следуют определенные выводы и шаги: 

1. Реализация стартапов в современном вузе должна основываться на 

возможностях вуза и уровне подготовке его студентов: соответствующих 

навыков, умений и знаний. Реализация в вузе студенческих стартапов в основ- 

ном базируется на следующих взаимосвязанных принципах: широкое исполь- 

зование информационных технологий и междисциплинарных знаний, форми- 

рование коллектива исполнителей, привлечение потенциальных инвесторов 

к реализации проекта. Здесь следует отметить, что подготовительная работа над  

реализацией стартапа должна начинаться сразу же после знакомства со студен- 

тами. Изучив их портфолио и имеющиеся достижения, можно сделать вывод 

о том, готов ли студент влиться в стартапское движение вуза и стать потенци- 

альным претендентом на реализацию свей бизнес-идеи или своего проекта. 

Со стороны вуза должны быть обеспечены все условия, включая коворкинг зо- 

ны, где бы студенты могли встретиться, пообщаться и поработать над своими 

замыслами. 

Шаг № 1. Отбор студенческой аудитории для реализации стартапов через 

кураторов, учебный и внеучебный процессы. 

2. Обучение работе по технологии создания стартапов следует начи- 

нать с первого курса, предлагая студентам участвовать в практико- 

ориентированных проектах. На этом пункте следует остановиться подробнее, 

поскольку этот вид деятельности способствует развитию всех необходимых 

студенту компетенций при создании стартап-проекта. Проектная деятельность 

основана на творчестве, умении ориентироваться в информационном простран- 

стве и самостоятельно развивать свои знания. Она представляет собой нестан- 

дартный, нетрадиционный способ организации процесса обучения иностранно- 

му языку (и не только) через активные действия (планирование, прогнозирова- 

ние, анализ, синтез), направленные на реализацию личностно ориентированно- 

го подхода. К важным характеристикам практико-ориентированных проектов 

следует отнести: 

1) вовлечение студенческой аудитории в деятельность, которая помогает 

расширить знания, понимание и навыки в реальной жизненной ситуации; 

2) свободу в проведении проекта, что развивает уверенность в себе, 

а также способствует развитию чувства ответственности; 

3) работу с такими видами деятельности, которые будут выполняться 

в будущем, что способствует успешной реализации себя в качестве специалиста 

в дальнейшей жизни; 

4) возможность освоения нескольких социальных качеств, таких как со- 

трудничество, командная работа, групповая близость и самопожертвование; 

5) интерес и мотивацию к проектной деятельности возникают спонтанно, 

и для привлечения обучающихся к обучению не требуется никакого убеждения  

или силы; 

6) завершение проекта дает студентам чувство выполненного долга, кото- 

рое, в свою очередь, побуждает студента к дальнейшему обучению. 
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Шаг № 2. Вовлечение потенциальных стартаперов к участию в практико- 

ориентированных проектах. 

3. Необходимо создать дополнительный специализированный курс по 

технологии создания стартапов как для педагогов, так и для студентов. Сего- 

дня вузы внедряют уже на первых курсах такие дисциплины как «Основы про- 

ектной деятельности», «Экономическая культура и финансовая грамотность» 

и др. Однако не хватает важной информации о работе со стартапами как для 

студентов, так и для педагогов, поскольку первыми наставниками и помощни- 

ками в реализации стартапского движения являются преподаватели. 

Шаг № 3. Организация курса лекций, тренингов и мастер-классов как для 

педагогов, так и для студентов по подготовке и созданию стартапов, а также 

с целью развития предпринимательских навыков. 

4. Поскольку обучение, создание, внедрение и реализация стартапа – это 

сложный и комплексный процесс, необходимо привлечение к этой работе пред- 

ставителей других сфер деятельности. В этой связи нельзя не отметить работу 

бизнес-инкубаторов, которые есть почти в каждом вузе. Они способствуют 

продвижению стартапов, привлечению инвесторов и оказывают всестороннюю 

помощь стартаперам. Бизнес-инкубатор Сочинского госуниверситета (далее 

СГУ) успешно функционирует и помогает студентам в реализации их старта- 

пов. Основными направлениями бизнес-инкубатора СГУ являются: содействие 

в коммерциализации инноваций и стартап-проектов студентов и ученых СГУ; 

осуществление поиска и отбора проектов, для дальнейшего сопровождения 

в рамках деятельности бизнес-инкубатора; акселерация бизнес-проектов; ока- 

зание содействия в формировании заявок на получение финансирования, в том 

числе через инструменты государственной поддержки. Также в данном пункте 

следует отметить, что весь профессорско-преподавательский состав должен ра- 

ботать слажено и едино для того, чтобы студенты разных направлений подго- 

товки (экономисты, юристы, лингвисты, дизайнеры и др.) смогли обменяться 

своим опытом, идеями и найти единомышленников, так называемое «недоста- 

ющее звена» для реализации своих стартапов. 

Шаг № 4. Организация межфакультетского стартапского движения в вузе 

с целью привлечения студентов разных специальностей к совместной работе, 

обмену идеями и имеющимся опытом. 

5. Чуть больше одной трети всех участвующих в анкетировании сту- 

дентов желали бы защитить свою выпускную квалифицированную работу 

в форме стартапа. Однако здесь есть свои плюсы и минусы: разработка стар- 

тапа до представления к защите проходит несколько стадий, а выпускная ква- 

лификационная работа (далее – ВКР) может быть написана за очень короткий 

срок; ВКР должна содержать новизну, которая может иметь как научный, так 

и прикладной характер, а стартап должен содержать инновационную идею при- 

кладного характера, подразумевающую конкретную разработку для получения 

прибыли; у ВКР обоснование работы представлено в виде актуальности вы- 

бранной темы, а у стартапа – серьезный анализ рынка; ВКР содержит одну 

треть теории и небольшой раздел с экономическими расчетами, стартап – ми- 

нимум теории и развернутый бизнес-план; ВКР пишется и представляется к за- 
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щите индивидуально, а стартап разрабатывается и защищается группой студен- 

тов [3, с. 49]. В этой связи большая ответственность лежит на преподавателях, 

которые будут курировать работу своих стартаперов. 

Шаг № 5. Профессиональная помощь и поддержка студентов, работаю- 

щих над своим бизнес-проектом и планирующих защиту своей ВКР в форме 

стартапа со стороны профессорско-преподавательского состава и руководства 

вуза от начала и до конца. 

6. Большинство студентов уже имеют представление о своих будущих 

стартап-проектах (онлайн-школы, онлайн-курсы по иностранным языкам 

и пр.) и отмечают доброжелательное отношение и желание помочь и под- 

держать со стороны профессорско-преподавательского состава вуза. На наш 

взгляд, в профессорско-преподавательской среде (на каждой кафедре) должен 

быть создан инициативный и подготовленный коллектив преподавателей, от- 

ветственных за данное направление и владеющих полной информацией о реа- 

лизации стартапов в вузе. 

Шаг № 6. Создание на кафедре инициативной группы преподавателей, 

отвечающих за стартапское движение. 

Заключение. В современных вузах сегодня ведется активная и большая 

работа по реализации стартапов разной направленности, в том числе с привле- 

чением представителей других сфер деятельности. Безусловно, будущие учите- 

ля лингвистического профиля Сочинского государственного университета го- 

товятся к реализации стартапов именно по своей образовательной программе 

и связывают свои бизнес-идеи с будущей профессией, в расчете на то, что 

в дальнейшем они помогут им в организации и развитии своего собственного 

дела. Поэтому сегодня задача педагога выявить талантливых и предприимчи- 

вых студентов, организовать их в группы, секции или научные кружки, предо- 

ставить полную информацию о возможностях создания, технологии и реализа- 

ции стартапов и помогать им вплоть до воплощения их проектов и бизнес-идей 

в жизнь. А педагог, в свою очередь, должен получить квалифицированную по- 

мощь и поддержку от руководства вуза по основам создания стартапов в сту- 

денческой среде. 

Работа в этом направлении должна быть системной, тщательно проду- 

манной и правильно организованной для достижения ожидаемых отличных ре- 

зультатов. В вузе должна быть создана максимально комфортная среда как для  

студентов, так и для педагогов для популяризации и реализации стартапов 

и программы «Стартап как диплом», поскольку этот образовательный формат 

поможет вузам стать центрами инноваций и перспектив, а студентам состояться 

профессионалами своего дела. 
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результаты проведенного изучения готовности учителей иностранного языка к формиро- 
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Abstract. The paper is devoted to the aspects of creative thinking formation; the authors 

present the diagnostic materials for monitoring the teachers’ readiness to form their students’ crea- 

tive thinking; analyze the teachers’ primary and secondary diagnostics; describe the main problems 

and difficulties faced by the teachers. The article also deals with the development of teachers’ com- 

petencies to form creative thinking that is implemented within the professional development courses 

to improve the readiness of foreign language teachers to form creative thinking of schoolchildren. 
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tence.  
Введение. В рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов на сес- 

сии «Молодежь-2030. Образ будущего» президент В.В. Путин отметил, что 

в ближайшем будущем конкурентные преимущества получат специалисты, не 

только освоившие набор важных, современных и интересных знаний, но и вла- 

деющие так называемыми «гибкими компетенциями», а также креативным, 

критическим и иными видами мышления [7]. 

В 2021–2022 уч. г. во всероссийские и международные мониторинговые 

инструменты оценки качества образования школьников вводится важный пара- 

метр «креативное мышление». Учеными в области педагогики и образования 

и в нашей стране, и за рубежом отмечается, что креативное мышление в совре- 

менном мире является значимым компонентом развития личности учащихся. 

Обновление содержания школьного образования, утверждение новых феде- 

ральных государственных образовательных стандартов, развитие общества 

в целом формируют устойчивую необходимость в развитии креативных качеств 

личности индивида, формировании его творческих способностей [6]. Несо- 

мненно, ключевой фигурой по созданию креативной (творческой) среды в шко- 

ле является учитель, педагог с достаточным уровнем профессионального ма- 

стерства, позволяющего в полной мере раскрыть потенциал ученика, сформи- 

ровать у него актуальные и нужные для жизни знания и компетенции [3]. 

Что же такое «креативное мышление»? Как компонент функциональной 

грамотности современного человека креативное мышление – это способность 

вырабатывать и выдвигать разнообразные идеи, совершенствовать их, а также 

отбирать наиболее оригинальные, необычные идеи для дальнейшей реализации. 

По версии международного исследования качества образования PISA, креатив- 

ное мышление как способность критически осмысливать и совершенствовать 

свои идеи является мощным инструментом по формированию у школьника но- 

вого знания, а также способности к реализации необычных и нестандартных за- 

дач. По мнению группы иностранных психологов, феномен креативности вклю- 

чает в себя такие важные аспекты, как наличие креативной среды, сам креатив- 

ный процесс, креативная личность и на выходе – креативный продукт [4]. 
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В российской педагогической науке традиционно под термином «креа- 

тивное мышление» понимают, прежде всего «творческое мышление», по сути, 

это синонимичные определения. Так, Д.Б. Богоявленская под понятием «твор- 

ческое мышление» («творческость») определяет способность к преобразованию 

чего-либо [1]. Креативность в целом рассматривается как умственный процесс, 

предполагающий, при наличии оригинальных идей, необычных и нестандарт- 

ных решений и творческому подходу, создание уникальных и новых продуктов, 

а также как подход к деятельности, который приводит к созданию необычных 

идей, новым решениям и процессам [5, 9]. 

Российский ученый Е.П. Ильин описывает креативность как способность 

к необычной, оригинальной и одновременно очень востребованной работе, т. е. 

способность придумать что-то такое, до чего другие не додумались и что может 

быть полезным [2]. 

Таким образом, креативность рассматривается современными исследова- 

телями как многомерный и сложный феномен, включающий в себя различные 

параметры, описывающие креативное мышление и саму креативную личность. 

В рамках проведенного нами исследования мы изучили профессиональ- 

ную готовность учителя к развитию креативности школьников на уроках ино- 

странного языка. Предметом исследования выступал также процесс формиро- 

вания готовности учителей к развитию креативности школьников на уроках 

иностранного языка. 

В ходе данного исследования были поставлены следующие цели и задачи: 

1. Разработать диагностический инструментарий по готовности учителя 

иностранного языка по формированию креативного мышления. 

2. Провести диагностику учителей иностранного языка на предмет их го- 

товности креативность школьников. 

3. Проанализировать затруднения и дефициты учителей по формирова- 

нию креативного мышления. 

4. Разработать эффективную программу совершенствования профессио- 

нальных компетенций учителя по формированию креативного мышления, 

а также методические рекомендации по включению основ креативного мышле- 

ния в образовательный процесс. 

В начале 2022–2023 уч. г. Приволжским межрегиональным центром по- 

вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников обра- 

зования Института психологии и образования Казанского (Приволжского) фе- 

дерального университета (далее – Центр) были проведены мониторинговые ис- 

следования готовности педагогических работников к реализации креативного 

мышления на уроках иностранного языка.   Данная работа   была проведена 

в рамках одного из направлений работы вышеназванного Центра по диагности- 

ке профессиональных компетенций учителей, выявлению профессиональных 

дефицитов и затруднений учителя и их преодолению [8]. 

Приволжским   межрегиональным   центром   повышения   квалификации 

и профессиональной переподготовки работников   образования   ИПиО   КФУ 

в рамках курсов повышения квалификации учителей иностранного языка была 

проведена диагностика готовности педагогов к формированию креативного 
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мышления школьников. В работе приняли участие 44 учителя иностранного 

языка сельских и городских школ всех типов Республики Татарстан. Ее содер- 

жание базируется на следующих составляющих подготовки педагога: 

– теоретические (сущностные, понятийные) основы креативного 

мышления; 

– методические основы формирования креативного мышления (педагоги- 

ческие подходы к формированию креативного мышления); 

– внутренняя готовность педагога к эффективному формированию креа- 

тивного мышления. 

Вопросы от 1 до 4 направлены на выявление понимания теоретических 

основ креативного мышления, от 5 до 7 – на выявление понимания методиче- 

ской составляющей формирования креативного мышления как достигаемого 

образовательного результата, от 8 до 10 – на выявление внутренней готовности 

педагога к эффективному формированию креативного мышления. 

Степень готовности определяется процентным соотношением макси- 

мального количества полученных педагогом баллов за 10 вопросов: 9 баллов 

и менее – низкий уровень готовности, 9–13 баллов – средний, 14–17 баллов – 

высокий. 

Чем больше количество набранных баллов, тем выше готовность педагога 

к формированию креативного мышления. 

По итогам диагностики среди 44 учителей иностранного языка низкий 

уровень готовности констатирован у 10 человек (23 %), средний – у 27 (59 %), 

высокий – у 8 (18 %) (рис. 1). 
 

Рис. 1. Итоги диагностики учителей иностранного языка 

 

У учителей с высоким уровнем готовности отмечались отдельные затруд- 

нения в вопросах на выявление понимания теоретических основ креативного 

мышления. Высокий уровень свидетельствует о том, что учитель обладает не- 

обходимыми технологическими и когнитивными ресурсами для работы по 

формированию креативного мышления средствами своей предметной области; 

обладает выраженной направленностью на создание условий, обеспечивающих 

достижение необходимых образовательных результатов обучающимися; спосо- 

бен эффективно реализовывать собственную профессиональную деятельность, 

Учителя иностранного языка 
(44 человека) 

 
средний уровень 

высокий уровень 

низкий уровень 
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а также управлять данным процессом, корректировать свои действия на основе 

анализа результатов собственной деятельности (рис. 2 и 3). 
 
 

Рис. 2. Способность к креативному мышлению 
 

 
 

 
Рис. 3. Формирование креативного мышления 

 

Для педагогов, продемонстрировавших средний результат, свойственны 

затруднения в вопросах на выявление понимания теоретических основ креатив- 

ного мышления, а также на выявление понимания методической составляющей 

формирования креативного мышления как достигаемого образовательного ре- 

зультата. Для среднего уровня отмечается неравномерное проявление показате- 

лей. Учитель, понимая смысл вопроса, испытывает трудности в поиске целесо- 

образных решений новых поставленных задач, способствующих формирова- 

нию креативного мышления. При этом педагог осознает имеющиеся дефициты 

и предпринимает шаги к их устранению. 

Характерные особенности заданий по оценке креативного мышления, 

свойственные только данному направлению функциональной грамотности, 

представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Оценка креативного мышления 

Отмечается, что у учителей, показавших низкие результаты, вызывали 

трудности следующие вопросы: теоретические (сущностные, понятийные) ос- 

новы креативного мышления, методические основы формирования креативного 

мышления (педагогические подходы к формированию креативного мышления),  

а также внутренняя готовность педагога к эффективному формированию креа- 

тивного мышления. Низкий уровень готовности характеризуется отсутствием 

или выраженной недостаточностью технологических и когнитивных ресурсов 

для успешного формирования креативного мышления средствами своей пред- 

метной области. 
 
 

Рис. 5. Формирование креативного мышления на уроках иностранного языка, 

а также в рамках воспитательной работы с учащимися 

 

По результатам диагностики готовности учителей иностранного языка 

к формированию креативного мышления школьников (рис. 5) для программ по- 

вышения квалификации педагогических работников Республики Татарстан, ре- 
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ализующих образовательные программы общего образования по иностранному 

языку, был разработан учебно-тематический план, способствующий совершен- 

ствованию профессиональной деятельности учителей по развитию креативного 

мышления. 

Учебно-тематический план рассчитан на восемнадцать часов и включает 

в себя следующие вопросы: 

– индивидуально-психологические характеристики и затруднения уча- 

щихся при формировании функциональной грамотности в процессе обучения 

иностранному языку; 

– теоретические основы формирования креативного мышления на уроках 

иностранного языка; 

– инновационные подходы к развитию креативного мышления школьни- 

ков с учетом опыта российских и международных исследований; 

– методику формирования креативного мышления школьника на уроке 

иностранного языка, а также в рамках воспитательной работы; 

– использование проектно-исследовательских технологий в процессе 

формирования креативного мышления на уроке иностранного языка; 

– применение эффективных средств объективной оценки образователь- 

ных результатов обучающихся (предметных и метапредметных, функциональ- 

ной грамотности, креативного мышления) для индивидуализации процесса 

обучения и воспитания. 

По итогам реализации учебно-тематического плана обучения педагогов 

была проведена повторная диагностика готовности учителей иностранного 

языка к формированию креативного мышления школьников. 

По итогам повторной диагностики среди 44 учителей иностранного языка 

были получены следующие результаты: низкий уровень показали 8 педаго- 

гов (14 %), средний – 24 (57 %), высокий – 12 (28 %). 

Сравнительная характеристика первичной и вторичной диагностики 

представлена на рис. 6, 7 и 8. 
 

Рис. 6. Сравнительная характеристика первичной и вторичной диагностики 
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По сравнению с первичной диагностикой, увеличилось число педагогов, 

повысивших свою компетентность в области теоретических и методических ос- 

нов, а также готовность к формированию креативного мышления школьников. 
 
 

Рис. 7. Сравнительная характеристика первичной и вторичной диагностики 

Результаты вторичной диагностики показали значительный рост (с 74 до 

92 %) понимания педагогами теоретических основ креативного мышления, 

в том числе определения креативности. 

По итогам реализации учебно-тематического плана, способствующего со- 

вершенствованию профессиональной деятельности учителей английского языка 

по развитию креативного мышления, на 22 % увеличилось число педагогиче- 

ских работников, которые смогли правильно указать характерные особенности 

заданий по оценке креативного мышления, свойственные данному направле- 

нию функциональной грамотности, а также основные задачи, решаемые при 

оценке креативного мышления у школьников. 
 

Рис. 8. Сравнительная характеристика первичной и вторичной диагностики 

На 14 % увеличилось количество педагогов, которые четко представляют 

и реализуют креативный подход на уроках иностранного языка, а также в рам- 

ках воспитательной работы с учащимися. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования апробирован диагно- 

стический инструментарий, предложена эффективная программа совершен- 

ствования профессиональных компетенций учителя иностранного языка по 

формированию креативного мышления, в ходе реализации которой удалось по- 

высить теоретическую, методическую и внутреннюю готовность учителя ино- 

странного языка к формированию креативного мышления школьников. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация. Коммуникация является эволюционной основой любой области науки 

и играет ключевую роль в научном и образовательном процессе. Благодаря коммуникации 

происходит не только обмен результатами для накопления знания, но и формулирование во- 

просов и гипотез, обоснование теорий и методов, аргументация актуальности и значимо- 

сти, а значит – развитие знаний. В период трансформации высшего образования выявление 

компонентов коммуникационной деятельности преподавателя является крайне актуальной 

задачей. Это обусловлено изменением позиции преподавателя, где происходит смещение ос- 

новного фокуса на педагогическую коммуникацию без монологичных и назидательных мето- 

дов. Исходя из вышеуказанного, целью исследования является выявить и компоненты ком- 

муникационной деятельности преподавателей высшей школы, необходимых для достиже- 

ния качественной педагогической практики, которые позволят не только реализовывать 

образование опережающего реальность, повысить качество образования, но и сформиро- 

вать междисциплинарное познание и методологическое мышление студентов. Методы ис- 

следования: теоретические методы, среди которых анализ предмета исследования на ос- 

нове изучения философской, психологической и педагогической литературы, рефлексивно- 

системный анализ педагогической деятельности. В качестве эмпирических методов исполь- 

зованы факторный качественный анализ анкет профессорско-преподавательского и сту- 
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денческого корпусов на определение самых значимых компонентов коммуникативной дея- 

тельности преподавателей [3], а также их ранжирование. Выводы и рекомендации. Было 

выявлено несовпадение в определении значимости некоторых компонентов коммуникацион- 

ной деятельности преподавателей у студентов разных уровней. Результаты диагностики 

компонентов коммуникационной деятельности преподавателей показали необходимость 

непрерывного профессионального развития и рефлексии. Наиболее чувствительным оказал- 

ся компонент, связанный с эффективным самопозиционированием на различных профессио- 

нальных, научных и образовательных площадках. Результаты исследования могут быть ис- 

пользованы при оценки эффективности деятельности преподавателя во время конкурсных 

процедур и степени выполнения эффективного контракта. 

Ключевые слова: коммуникационная деятельность, высшая школа, педагогическая 

коммуникация, преподаватель, методологическое мышление, междисциплинарное познание 
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COMMUNICATION ACTIVITY OF TEACHER IN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. Communication is the evolutionary basis of any field of science, and it plays a key 

role in the scientific and educational process. Communication results in not only the exchange of 

results for the accumulation of knowledge, but also the formulation of questions and hypotheses, the 

justification of theories and methods, the argumentation of relevance and significance, and hence 

the development of knowledge [1]. In the period of transformation of higher education, the identifi- 

cation of the components of the teacher’s communication activity is an extremely urgent task. This 

is due to a change in the position of the teacher, where the main focus is on pedagogical communi- 

cation without monologue and edifying methods. Based on the research problem the purpose of the 

study is to identify and scientifically verify the components of communication activities of higher 

education teachers. It is necessary to achieve high-quality pedagogical practice. Communication 

activity contributes both education implementation ahead of reality, improvement the quality of ed- 

ucation, and interdisciplinary knowledge formation and methodological thinking of students [2]. 

Research methods: theoretical methods, including research subject analysis based on the study of 

philosophical, psychological and pedagogical literature, reflexive-system analysis of pedagogical 

activity. As empirical methods, a factorial qualitative analysis of the questionnaires of the faculty 

and student staff was used to determine the most significant components of the communicative ac- 

tivity of teachers [3], as well as their ranking. Conclusions and recommendations. There was a 

discrepancy in determining the significance of some components among students and teachers. The 

results of diagnostics of indicators of teachers’ communicative activity showed the need for long- 

life professional development and reflection. The results of the study can be used to assess the effec- 

tiveness of the teacher’s activities during the competitive procedures and the degree of fulfillment of 

an effective contract. 

Keywords: communication activity, higher education, pedagogical communication, teacher, 

methodological thinking, interdisciplinary knowledge. 

 

Введение. Коммуникация является эволюционной основой любой обла- 

сти науки и играет ключевую роль в научном и образовательном процессе. Бла- 

годаря коммуникации происходит не только обмен результатами для накопле- 
ния знания, но и формулирование вопросов и гипотез, обоснование теорий 

и методов, аргументация актуальности и значимости, а значит – развитие зна- 

ний [1]. В период трансформации высшего образования выявление компонен- 
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тов коммуникационной деятельности преподавателя является крайне актуаль- 

ной задачей. Это обусловлено изменением позиции преподавателя, где проис- 
ходит смещение основного фокуса на педагогическую коммуникацию без мо- 

нологичных и назидательных методов. 

В современном образовании коммуникация должна строиться на умении 

преподавателя передавать необходимые профессиональные знания и навыки на 
понятным для студентов языке. Задача преподавателя выстроить таким образом 

педагогическую коммуникацию, чтобы познакомить студентов с технологиями 

познания информации, объяснять им способы ее анализа, синтеза и визуализа- 
ции. Важнейшим условием успешной педагогической коммуникации является 

доверие и уважение к преподавателю как к представителю научной дисципли- 

ны. Студент должен полностью понимать преподавателя и доверять качеству 
информации, которую он транслирует. Во время коммуникационного процесса 

развиваются все его участники – и студенты, и преподаватели. Коммуникаци- 

онный процесс в результате ведет к формированию новых знаний, умений 
и навыков, развитию профессиональных качеств у двух его сторон. Это обу- 

славливается синергетическим эффектом коммуникационного процесса, во 

время которого преподаватель выстраивает свои способы взаимодействия со 
студентами, а студент определяет личную стратегию познания информации. 

В результате синергетического эффекта зарождается новое положения, мнение, 

знания как у преподавателя, так и у студента. 
Цель данного исследования – выявить компоненты коммуникационной 

деятельности преподавателей высшей школы, необходимых для достижения 

качественной педагогической практики, которые позволят не только реализо- 
вывать образование опережающего реальность, повысить качество образова- 

ния, но и сформировать междисциплинарное познание и методологическое 

мышление студентов [2]. 
Материалы и методы исследования. В данном исследовании выделя- 

ются следующие компоненты коммуникационной деятельности преподавателя: 

1. Мастерство владения различными способами трансляции информации 

студентам (применение различных форматов общения, выбор стиля общения, 
организация деятельности по стратегии познания студентов). 

2. Умение проектировать коммуникационную деятельность в офлайн- 

и онлайн-пространстве. 
3. Навыки эффективного позиционирования в научной, профессиональ- 

ной и образовательной среде. 

Методы исследования: теоретические методы, среди которых анализ 
предмета исследования на основе изучения философской, психологической 

и педагогической литературы, рефлексивно-системный анализ педагогической 

деятельности. В качестве эмпирических методов использованы факторный ка- 
чественный анализ анкет студенческого корпуса на определение самых значи- 

мых компонентов коммуникативной деятельности преподавателей [3], а также 

их ранжирование. 
База исследования. В исследовании приняли участие бакалавры и маги- 

стры 1 курса Казанского национального исследовательского технологического  

университета. 
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Результаты и обсуждение. Респондентам было предложено заполнить 

анкеты в электронной форме и проранжировать в порядке значимости три ком- 

понента коммуникативной деятельности преподавателя. Результаты распреде- 

лились следующим образом (рис. 1). 
 

Рис. 1. Ранжирование коммуникативных компетенций преподавателей, 

по мнению бакалавров и магистров 

 

Согласно исследованию, 55 % студентов бакалавриата как самый важный 

отметили компонент, касающийся мастерства владения различными способами 

трансляции информации студентам, уровня эмпатии воздействия педагога, то- 

гда как 47 % магистров отдали первенство умению проектировать коммуника- 

ционную деятельность в офлайн- и онлайн-пространстве. На втором месте по 

значимости у бакалавров (47 %) и у магистров (25 %) второй компонент, отно- 

сящийся к умению проектировать коммуникационную деятельность в офлайн- 

и онлайн-пространстве. На последнем, третьем месте по значимости, по мне- 

нию студентов бакалавриата (16 %) и магистратуры (18 %), находятся навыки 

эффективного позиционирования в научной, профессиональной и образова- 

тельной среде. Полученные данные свидетельствуют о первостепенном значе- 

нии для студентов бакалавриата понимания языка преподавания и комфортных 

условий при взаимодействии с преподавателем. Что касается магистров, то им 

важны разные форматы для быстрого усвоения нового материала в офлайн- 

и онлайн-форме. 

Заключение. В настоящее время основная миссия преподавателя транс- 

формировалась из передачи информации в адекватный выбор методов ее 

трансформации в знания, а также на формировании у студентов собственных 

стратегий познания на протяжении всей жизни. 

Было выявлено несовпадение в определении значимости некоторых ком- 

понентов у студентов разных уровней. Результаты диагностики компонентов 
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коммуникационной деятельности преподавателей показали необходимость не- 

прерывного профессионального развития и рефлексии. Наиболее чувствитель- 

ным оказался компонент, связанный с эффективным самопозиционированием 

на различных профессиональных, научных и образовательных площадках. Ре- 

зультаты исследования могут быть использованы при оценки эффективности 

деятельности преподавателя во время конкурсных процедур и степени выпол- 

нения эффективного контракта. 
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КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОСВОЕНИЮ 

НЕЯЗЫКОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Будущий специалист любой сферы профессиональной деятельности 

представляет собой индивид, от которого требуется осуществление каких-либо речевых 

действий без ограничения в языковом пространстве. Естественная казахско-русская рече- 

вая среда Казахстана позволяет ему выполнять такие действия в пределах постсоветского 

пространства. Повышению статуса выпускника вуза, востребованного на рынке труда, бу- 

дет способствовать организация параллельного освоения родного и иностранного языков. 

Это означает, что он должен быть готов к международному сотрудничеству – понимать, 

читать, говорить и писать на иностранном языке в рамках своей профессии. В связи 

с этим возникает проблема поиска такого оптимального пути, который бы обеспечил мак- 

симальную самостоятельность молодому человеку в познании иностранного языка. Особен- 

но важно расширить возможности других неязыковых дисциплин в овладении обучающими 

иностранным языком путем поэтапного планирования учебного процесса на двух языках. 

Цель исследования: показать этапы реализации разработанной когнитивно- 

коммуникативной технологии двуязычного обучения неязыковым предметам (авторское 

свидетельство ИС 005689 МЮ РК № 1798 от 17.08.2016) и соответствующие функцио- 

нальные языковые средства, используемые в ходе формирования определенных умений (лек- 

сических, грамматических, речевых и коммуникативных). Методы исследования: описание, 

семантический анализ, моделирование, статистический анализ, эксперимент, обобщение. 

Выводы и рекомендации. Технология способствует решению двух дидактических задач – 

освоению содержания изучаемого материала и одновременному усвоению второго языка на 



60  

коммуникативной основе. Рекомендуется использовать при решении задач развития поли- 

язычия, особенно при профильном обучении школьному предмету и профессиональной под- 

готовке специалиста при изучении специальных неязыковых дисциплин. 

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативная технология, функциональные едини- 

цы обучения, когнитивная структура текста/тематического блока, синтаксемы, семанти- 

ческие типы элементарных высказываний, акт речи, структурно-содержательный тип мо- 

нолога/диалога. 
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THE COGNITIVE-COMMUNICATIVE APPROACH TO MASTERING 

A NON-LANGUAGE DISCIPLINE USING FUNCTIONAL LINGUISTIC 

MEANS OF INSTRUCTION 
 

Abstract. A future specialist in any field of professional activity is an individual who is re- 

quired to perform any speech actions without restriction in the language space. The natural Ka- 

zakh-Russian speech environment of Kazakhstan allows it to perform such actions within the post- 

Soviet space. The organization of parallel learning of native and foreign languages will contribute 

to increasing the status of a university graduate in demand on the labor market. This means that he 

must be ready for international cooperation – to understand, read, speak and write in a foreign 

language within the framework of his profession. In this regard, the problem arises of finding such 

an optimal path that would provide maximum independence for a young person in learning a for- 

eign language. It is especially important to expand the possibilities of other non-linguistic disci- 

plines in mastering a foreign language by the stage-by-stage planning of the educational process in 

two languages. The purpose of the study: to show the stages of implementation of the developed 

cognitive-communicative technology of bilingual teaching of non-linguistic subjects (author’s cer- 

tificate IS 005689 of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan No. 1798 dated August 

17, 2016) and the corresponding functional language tools used in the course of the formation of 

certain skills (lexical, grammatical, speech and communicative). Research methods: description, 

semantic analysis, modeling, statistical analysis, experiment, generalization. Conclusions and rec- 

ommendations. The technology contributes to the solution of two didactic tasks – the development 

of the content of the studied material and the simultaneous acquisition of a second language on a 

communicative basis. It is recommended to use in solving problems of the development of multilin- 

gualism, especially in the profile teaching of a school subject and professional training of a special- 

ist in the study of special non-linguistic disciplines. 

Keywords: cognitive-communicative technology, functional learning units, cognitive struc- 

ture of a text/thematic block, syntaxemes, semantic types of elementary statements, act of speech, 

structure-content type of a monologue/dialogue. 

 

Введение. В Казахстане одной из государственных задач является разви- 

тие полиязычия. При этом акцент сделан на овладение несколькими языками 

в рамках будущей специальности. Изучив зарубежный опыт, автор убедился, 

что решение задач обучения с учетом особенностей языковой ситуации страны 

возможно при разработке соответствующей технологии в этой же стране. 
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Теоретический анализ литературы. Технология основана на трудах 

ученых-лингвистов, лингводидактов, которые предложили новые результаты 

при раскрытии функционального направления лингвистики. Теоретические ос- 

нования предлагаемой технологии представлены в трудах ученых, которые да- 

ны в списке литературы настоящей статьи. Анализ использованных единиц дан 

при описании соответствующих этапов обучения. 

Цель исследования: показать этапы реализации разработанной когни- 

тивно-коммуникативной технологии двуязычного обучения неязыковым пред- 

метам (авторское свидетельство ИС 005689 МЮ РК №1798 от 17.08.2016) и со- 

ответствующие функциональные языковые средства, используемые в ходе 

формирования определенных умений (лексических, грамматических, речевых 

и коммуникативных). 

База исследования: школы и вузы Казахстана. 

Методы и методики исследования. Этапы когнитивно- 

коммуникативного двуязычного освоения темы по неязыковой дисциплине 

следующие: 

1. Построение в сознании когнитивной структуры учебного материа- 

ла (определенного тематического поля). 

Для обеспечения хранения осваиваемой информации в виде определен- 

ных образований в долговременной памяти обучающихся важно презентовать 

материал в виде взаимосвязанных между собой элементов определенной систе- 

мы. В памяти обучающихся появляется возможность сохранить общее количе- 

ство фрагментов («семантических кусков»), по каждому фрагменту запомина- 

ются ключевые лексические средства. 

Когнитивная структура тематического блока служит единицей обучения. 

Лексическая система определенного тематического поля представляет 

собой группы семантически объединенных слов и словосочетаний, которые об- 

служивают один конкретный смысловой фрагмент. Запоминание слов второго 

языка является наиболее прочным только в том случае, если этот процесс осно- 

вывается на какой-либо иерархически организованной когнитивной структуре. 

Такой структурой служат микротемы изучаемого материала – раздела, пункта 

учебника. Обучающийся не всегда бывает способным самостоятельно выделить 

микроблоки и начинает читать сплошной текст, когда он не в состоянии удер- 

жать в памяти череду сменяющих друг друга микротем, «уловить» внутренние 

взаимосвязи последних, теряет интерес к осваиваемому материалу. Выделение 

структуры изучаемого текста в виде схем, таблиц позволяет на функционально- 

семантической основе четко увидеть «скелет» материала. 

2. Постепенное дозированное освоение каждого «фрагмента» тема- 

тического поля посредством обслуживающих активных лексических еди- 

ниц первого языка. 

Когнитивная структура изучаемого теоретического материала, представ- 

ляя собой «скелет» из взаимосвязанных частей, обеспечивает целостность и си- 

стемность воспринимаемого содержания, что немаловажно для сохранения 

изученного в долговременной памяти. 
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В то же время каждая семантическая ячейка этого целого представляется 

набором самых функционально значимых лексем, которые считаются ключе- 

выми при раскрытии данного семантического фрагмента. Методический замы- 

сел обучающего – обеспечить вначале структурированными по ячейкам семан- 

тическими группами лексических средств на первом языке, активизировать их 

с помощью наводящих вопросов в речи, чтобы обучающиеся усвоили прочно 

изучаемые фрагменты по отдельности. Обучающиеся опираются на сгруппиро- 

ванные в таблице по столбцам слова, словосочетания и сочетания слов, раскры- 

вающие микротемы большого тематического блока. Вместе с преподавате- 

лем/учителем или в группах обсуждают каждую микротему, отвечают на кон- 

кретные вопросы. Таким образом осуществляется одновременный процесс по- 

знания нового и его словесного выражения. Такой прием облегчает обучаю- 

щимся процесс восприятия текста, также обеспечивается их психологический 

комфорт, так как: а) у них не бывает страха выглядеть провинившимися за не- 

выученную тему; б) тема новая, и все в равном положении; в) все имеют право 

на ошибочное суждение, так как они с этим материалом сталкиваются впервые. 

В рамках тематического блока семь микротем являются эффективным 

количеством. В случае объемного материала один тематический блок подается 

в два приема, когда каждая функционально-семантическая таблица представля- 

ет собой совокупность семи микротем. Предлагаемый методический способ 

освоения нового материала способствует развитию активной познавательной 

деятельности всех учащихся без исключения, при правильно созданной психо- 

логической атмосфере преподаватель/учитель чаще работает с обучающимися 

среднего и слабого уровней, автоматически поддерживая и не забывая сильных 

учащихся. В таком случае обеспечивается 100%-ная успеваемость клас- 

са/группы. 

Формирование знаний по неязыковому предмету – очень сложный и мно- 

гоступенчатый процесс переработки поступающего извне опыта. Без построе- 

ния схемы в сознании обучающихся определенной схемы относительно «пред- 

мета обсуждения», невозможно добиться связного высказывания о нем. Пред- 

ставление этих когнитивных структур по теме и определение на этой основе 

перечня потенциальных речевых намерений даст возможность тесно связать 

учебный материал и учебные действия со стратегией формирования коммуни- 

кативной компетенции. 

В то же время имеется определенное противоречие между потребностью 

овладения профессиональным тезаурусом на нескольких языках (на двух ино- 

странных языках – в нашем случае) и отсутствием совершенной научно- 

минимизированной лексико-фразеологической основы, отвечающей запросам 

будущей профессиональной деятельности. 

Так, например, студент специальности «Строительство» или «Энергети- 

ка» должен иметь возможность функционального овладения необходимым лек- 

сико-грамматическим минимумом по своей будущей профессии. 

Исходя из этого, в центре нашей разрабатываемой модели полиязычной 

личности поставим студента любой специальности как языковую личность (ан- 

тропоцентрический подход в лингвистике и лингводидактике). 
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Второй круг от языкового индивида будут представлять сферы функцио- 

нирования того или иного языка в коммуникативной деятельности – в казах- 

станских условиях это три сферы: сфера неофициального общения, в которой 

используется казахский или русский язык (дополнительно другой националь- 

ный язык – уйгурский, узбекский, немецкий, таджикский, украинский, белорус- 

ский и др.); сфера полуофициального общения в общественных местах (казах- 

ский язык как государственный, русский язык как официальный); сфера про- 

фессионального общения (профессиональный казахский язык как государ- 

ственный, профессиональный русский язык как официальный, иностранный 

язык как язык международного сотрудничества в сфере производства). 

В третьем круге следует определить содержание обучения, исходящее из 

потребностей общения в указанных выше сферах. На основе первых двух сфер 

в достаточной мере определено содержание языкового обучения (тематический 

минимум, минимум лексический, минимум грамматический), оно отражается 

в сегодняшних действующих учебниках для организаций общего среднего, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования. Хотя 

надо отметить, что в целях повышения эффективности освоения неродных язы- 

ков не решен вопрос единого подхода к отбору содержания второго и третьего 

языков и параллельного обучения единому содержанию. Тема же нашего ис- 

следования затрагивает третью сферу – сферу профессионального общения, так 

как в вузе обучающиеся на разных специальностях должны быть готовы к бу- 

дущему полиязычному профессиональному общению. 

3. Постепенное дозированное освоение каждого «фрагмента» тема- 

тического поля посредством обслуживающих активных лексических еди- 

ниц второго языка. 

Этот этап является повтором предыдущего этапа с единственным отличи- 

ем – ведением учебного процесса на втором языке. Относительно мыслитель- 

ной деятельности учащихся следует отметить, что их речь будет считаться вос- 

производством мысли на втором языке. Для учащихся важно освоить приемы 

передачи речевых задач посредством единиц второго языка. У них уже к этому 

времени формируется когнитивная структура нового материала, они владеют 

комплексом речевых задач по микротемам. Опорным материалом овладения 

вторым языком является та же функционально-семантическая таблица (далее – 

ФСТ), но уже на втором языке. Важно учитывать уровень владения учащимися 

вторым языком. В случае нулевого уровня владения данным языком, ФСТ 

представляет собой набор двуязычных лексических единиц (при этом на вто- 

рую позицию «уходит» первый язык, так как в скобках дается после лексики 

второго языка бледным шрифтом перевод на первый язык в качестве зритель- 

ной опоры). Формирование лексической компетенции на втором иностранном 

языке предполагает определенную системную работу: 

1 уровень: определение фрагментов (смысловых блоков) одного темати- 

ческого поля и представление их в виде когнитивной системы (схема в созна- 

нии языковой личности) на родном языке, дублирование этой когнитивной 

схемы посредством первого и второго иностранных языков. 
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2 уровень: распределенный соответственно выстроенной схеме лексико- 

фразеологический материал на первом иностранном языке (с сопровождением 

на родном языке по необходимости); представление распределенного соответ- 

ственно выстроенной схеме лексико-фразеологического материала на втором 

иностранном языке (с сопровождением на первом иностранном языке). 

3 уровень: параллельная активизация представленной лексики с помощью 

системы условно-речевых и речевых упражнений. 

Также важно помнить, что для реализации когнитивного подхода в обла- 

сти обучения продуктивной и рецептивной лексике имеют значение соотноше- 

ния и связи между лексическими единицами, связи между их значениями 

и концептами, которые выражаются этими единицами. В этом случае единица- 

ми обучения лексике конкретного тематического поля будут служить лексико- 

семантические группы слов, антонимическая пара, синонимический ряд слов, 

словообразовательное гнездо слов (группа однокоренных слов). Приемы введе- 

ния этих единиц в функционально-семантические таблицы при представлении 

нового материала должны быть предусмотрены заранее. Необходима специаль- 

ная подготовка преподавателя/учителя неязыкового предмета в использовании 

этих единиц, так как именно эти единицы призваны обеспечить соответствую- 

щий уровень обогащения словарного запаса по каждой теме учебного предмета. 

4. «Подчинение» грамматического материала коммуникативным за- 

просам говорящего в рамках тематического поля. 

Проблемой в развитии полиязычия на занятиях неязыковых предметов 

является незнание специалистами как иностранного языка, так и самой языко- 

вой методики в целом. Следовательно, задача ученых-методистов, лекторов на 

курсах повышения квалификации является обеспечение неязыковых специали- 

стов нужным инструментарием, который необходим при обработке учебных 

текстов. 

В современной лингводидактической науке в настоящее время идет ак- 

тивное усиление функциональности за счет пересмотра единиц отбора: аб- 

страктная, описательная лингвистика начинает уступать функционально- 

семантической, коммуникативной. Для предметного обсуждения вопроса срав- 

ним средства абстрактной и функционально-семантической грамматики, кото- 

рые для нас важны прежде всего как единицы обучения (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Абстрактные и функциональные единицы обучения 

профессионально ориентированной грамматике 
 

Единицы обучения абстрактной 

грамматике (описательный подход) 

Единицы формирования грамматической 

компетенции (функциональный подход) 

Словосочетание как минимальная 
единица синтаксиса: структура и 

отношения между компонентами 

Синтаксемы как компоненты 
функционально-семантического поля 

(Г.А. Золотова) 

Простое предложение: порядок слов 

в простом предложении 

Распространенные синтаксемы 

(Г.А. Золотова) 
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Продолжение табл. 1 
 

Единицы обучения абстрактной 

грамматике (описательный подход) 

Единицы формирования грамматической 

компетенции (функциональный подход) 

Сложное предложение: отношения 

между частями и средства связи между 

частями 

Семантические типы элементарных 

высказываний (К.Н. Булатбаева) 

Сложное предложение: соотношение 

модально-временных планов 

составляющих частей 

Устойчивые формулы общения 

(Н.И. Формановская) 

– Речевые акты (Дж. Серл) 

– Коммуникативные регистры как средства 

выражения авторской позиции 
(Г.А. Золотова) 

– Структурно-содержательные типы 

диалогов (Д.И. Изаренков, 
К.Н. Булатбаева) 

– Структурно-содержательные типы 
монологов (К.Н. Булатбаева) 

 

В лингводидактической науке классификация типовых элементарных 

суждений получена нами на основе анализа значений всего репертуара синтак- 

сем (наименьших единиц синтаксиса), данного академиком Г.А. Золотовой в 

«Синтаксическом словаре» [1]. Выделены семантические типы элементарных 

высказываний, состоящих из независимых или предикативно сопряженных 

синтаксем [2, 2а]. 

Для лингводидактики важным аспектом является то, что семантические 

типы высказываний обслуживают любую тему: о чем бы ни говорил человек, 

он оперирует вышеперечисленными семантическими типами элементарных вы- 

сказываний. Основополагающим принципом отбора является принцип частот- 

ности употребления тех или иных семантических типов элементарных выска- 

зываний в рамках той или иной темы. 

Опора на выявленные семантические типы элементарных высказываний 

позволяет специалисту иностранного языка использовать типы высказывания 

в качестве единиц обучения, направленного на обогащение грамматического 

строя речи: одна и та же мысль (например, субъект и его признак) может выра- 

жаться разными конструкциями, в которых предикат представляется именем 

прилагательным, существительным, наречием, сочетанием слов (дом большой, 

огромный, громадный, просторный, огромного размера, больше, чем наш, пло- 

щадью с гектар и др.). 

Например, большую комнату (субъект и его признак) можно описать раз- 

личными способами, когда сказуемое может выражаться именем прилагатель- 

ным (использование синонимов и форм степени сравнения), именем существи- 

тельным, сочетанием слов: the room is large, big, enormous, spacious, large-size, 

larger than ours, the biggest, a giant, a big hall, has an area of 100 square meters 

(комната большая, огромная, просторная, большого размера, больше чем 
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наша, самая большая, гигант, большой зал, имеет площадь 100 квадратных 

метров). 

Обучающемуся легко запоминать семантически связанные группы выска- 

зываний. Целый   ряд   синонимических   высказываний,   скрепленных   друг 

с другом одним субъектом (грамматическое понятие, которое подразумевает 

и предметы), помогает языковой личности освоить и всевозможные способы 

выражения предиката. В рамках одной темы без всяких грамматических правил 

он научится практически приводить полную форму прилагательного, заменять 

его формами сравнения или сравнительными оборотами, приводить в дополне- 

ние количественно-именное сочетание. На нашем одном примере можно сде- 

лать следующий вывод: учащийся освоит механизм подбора предиката- 

признака, ему легко будет в последующих темах общения этот грамматический 

механизм применять при характеристике других субъектов. Получив очеред- 

ную «порцию» лексики по другой теме, он сам начнет выражать признак – пре- 

дикат уже усвоенными грамматическими способами. В этом отношении мы 

имеем дело с лексикализованной, семантизированной грамматикой, обслужи- 

вающей мысли говорящего. Методический прием лексического наполнения ти- 

пового предиката можно использовать относительно любого семантического 

типа элементарных высказываний, приведенных выше. 

Практическая значимость описанной научной идеи заключается также 

в том, что выделенные семантические типы элементарных высказываний поз- 

воляют проводить межъязыковые параллели и осуществлять межпредметные 

связи, что особенно важно при формировании многоязычной личности. 

Также за основу формирования грамматических навыков говорения бе- 

рется классификация речевых актов как средств выражения речевых намерений 

говорящего. Так, Дж. Серл выделяет следующие группы речевых актов: 1) кон- 

стативы (в другой терминологии – репрезентативы) – это речевые акты, в кото- 

рых сообщается о положении дел: «Университет закрывается»; 2) комиссивы, 

когда говорящий берет на себя обещание: «Я подарю вам счастье»; 3) директи- 

вы – речевые акты, побуждающие к действию: «Закройте дверь!»; 4) экспрес- 

сивы – речевые акты, с помощью которых говорящий выражает благодарность, 

извинение, соболезнование, поздравление и т. д.: «Извините за причиненное 

беспокойство»; 5) декларативы – когда говорящий обладает определенным со- 

циальным статусом и поэтому способен изменить статус какого-либо лица 

(объявление о назначении на должность, начале или окончании какого-либо 

мероприятия и т. д.): «Я объявляю Вас мужем и женой»; 6) интеррогативы – 

акты-запросы информации: «К какой языковой семье принадлежит киргизский 

язык?» [3]. 

Опираясь на эту классификацию, мы считаем необходимым обучать бу- 

дущих специалистов грамматически правильно оформлять эти речевые акты, 

которые также станут единицами формирования грамматических навыков на 

иностранном языке. Для этого необходимо описать в функционально- 

семантическом аспекте маркированные грамматические средства. 

Таким образом, в исследованиях многих ученых в области языкознания 

и лингводидактики отмечается переход от описания формальной языковой си- 
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стемы к представлению тех или иных аспектов процессуальной (функциональ- 

ной), деятельностной лингвистики. В коммуникативной методике практическая 

грамматика смещает абстрактную, описательную грамматику, которая на сего- 

дня является преградой для эффективного обучения профильно и профессио- 

нально ориентированному иностранному языку. 

В ходе изучения теоретической лингвистической и лингводидактической 

литературы по теме исследования мы систематизировали и представили научно 

обоснованную функциональную грамматику в учебных целях в следующих ас- 

пектах: грамматические средства в разрезе семантической категории – функци- 

онально-семантических полей, элементарных единиц синтаксиса, семантиче- 

ских типов элементарных высказываний, устойчивых формул общения – еди- 

ниц речевого этикета, коммуникативных регистров речи, речевых актов, по- 

рождения монологического высказывания. 

Также мы описали новый подход к отбору функционального грамматиче- 

ского материала в целях обучения профессионально ориентированному обще- 

нию. Была представлена система функциональных языковых средств как еди- 

ниц обучения, эффективных для развития иноязычной профессионально ориен- 

тированной речи: функционально-семантические поля, синтаксемы, семантиче- 

ские типы элементарных высказываний, устойчивые формулы общения, рече- 

вые акты, информационно-смысловые типы текстов, коммуникативные реги- 

стры речи. Эти единицы должны быть инструментами формирования полиязы- 

чия обучающихся. 

5. Ориентация на порождение диалога и монологической речи в рам- 

ках тематического поля с учетом типичных жизненных ситуаций (в сфе- 

рах повседневного или профессионального общения). 

Как известно, любая тема, в том числе программная тема неязыковой 

дисциплины, предполагает определенную часть стандартизованного общения 

в сфере профессиональной деятельности. Преподавателям важно иметь навыки  

переноса естественных ситуаций в лабораторные условия (в рамках нашей тех- 

нологии обычно планируется 4–6 ситуаций, в которых обсуждаются ключевые 

микротемы по изучаемой теме). Поэтому мы считаем важным при календарном 

планировании заранее предусмотреть минимум речевых ситуаций, представля- 

ющих собой перечень потенциальных типовых ситуаций, наиболее частотных 

в общении людей в рамках конкретной темы и являющихся основой для отбора 

типовых ролей собеседников, материала по этике общения. 

Нами выделено 8 типов речевых ситуаций [4], в основу которых легли 

типы взаимоотношений между собеседниками, соотношение возраста 

собеседников, официальность/неофициальность обстановки общения. 

Минимум типовых ролей коммуникантов – перечень потенциальных 

социальных ролей человека в общении в рамках определенной темы, наиболее 

значимых для формирования языковой личности, особенно в рамках 

выбранного в старших классах профиля обучения. 

Минимум структурно-содержательных схем диалога – перечень 

типовых схем разворачивания диалога, представляющих собой 

взаимосвязанные речевые намерения (интенции) собеседников как реализации 
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стратегии и тактик общающихся и являющихся основой психологической 

тренировки языковой личности и привития ей культуры общения. 

Минимум структурно-содержательных схем монолога – перечень типовых 

схем разворачивания темы, представляющих собой взаимосвязанные микротемы 

как реализации стратегии говорящего и являющихся основой развития социально- 

ориентированной монологической речи. 

Любой текст имеет непосредственный или опосредованный 

коммуникативный замысел. Построение человеком определенного текста 

осуществляется на основе накопленного обществом опыта его построения. 

Продуцированное монологическое высказывание есть продукт деятельности 

одного человека, т. е. говорящего. Он накладывает конкретизированное 

содержание на утвердившийся в обществе «скелет», структуру определенного 

смыслового типа текста. В этом отношении берется во внимание когнитив- 

ный аспект языка как функциональной системы. 

Для обучения монологической речи важно выявить определенные 

смыслы и соответствующие им композиционные структуры в аспекте 

коммуникативности. 

Вполне обоснованно в качестве одного из видов коммуникативных 

умений Е.И.   Пассов   выделяет   умение   предвосхищать   (антиципировать): 

а) содержание всего текста по   его   началу   или   финалу   произведения; 

б) структуру сложных   фраз,   что   является   предпосылкой   их   понимания; 

в) структуру всего читаемого произведения или отрывка из него [5]. 

Интегративный подход к языку как универсальному феномену, обслужи- 

вающему все области реальной действительности, позволяет сегодня ученым ис- 

следовать его   с   точки   зрения   семантики,   во   взаимосвязи   номинации 

и коммуникации. В этом смысле для монологического высказывания, текста от- 

крываются новые горизонты. Э.Д. Сулейменова вполне справедливо подчерки- 

вает, «что смысл... не формируется нанизыванием отдельных предложений, точ- 

но так же как сообщение не формируется некоторой совокупностью – набором 

случайно и не случайно соположенных предложений... Именно текст может рас- 

сматриваться как часть опыта данного коллектива, направленного на познание 

внешнего мира. Именно в этом смысле следует понимать и кумулятивный харак- 

тер текста, интегрирующего в зависимости от коммуникативных задач социаль- 

ный и индивидуальный опыт людей, актуализирующего все стороны социальной 

деятельности (в том числе и эмоциональную). Текст – это именно та единица 

языка, в которой фиксируется познание действительности и информация, кото- 

рой обеспечиваются члены общества» [6, с. 55–56]. На основе этого человек об- 

ладает способностью предвосхищать развитие ситуативных обстоятельств, такое 

смысловое предвосхищение касается и построения конкретных высказываний 

и текста. Высказывание строится, исходя из некоего первоначального глобально- 

го смысла, известного одному или обоим коммуникантам. 

Значимым основанием   в   этом   плане   является   идея   Е.И. Пассова 

о денотатном аспекте текста: «Содержание общения проистекает от содержания 

мышления, которое, в свою очередь, питается объективной действительностью,  

ибо сознание отражает эту действительность в процессе деятельности человека. 
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На уровне отраженности в сознании содержание общения, содержание любой 

из проблем представлено в виде предметов обсуждения, предметов интереса 

человека» [5, с. 39]. Ученый выделил 10 универсальных предметов обсуждения: 

какое-либо общественное событие; поступок человека или другого живого су- 

щества; массовое явление; субъективное утверждение (в том числе спорное); 

понятие, которое истолковывается по-разному; объективная сентенция, которая 

(не) подходит для всех случаев жизни; факт из чьей-либо деятельности; «не- 

нормированное»     поведение;     «ненормальное»     положение;     побуждение 

к действию. 

Эту семантическую типологию текста, «работающую на 

коммуникативность», нельзя считать завершенной. Данная классификация 

убеждает нас в необходимости опираться на такие типы для целенапраленного 

управления процессом порождения коммуникативно ориентированного 

монолога. При этом важно учитывать частотность тех или иных языковых 

средств, которые маркируют тот или иной семантический тип текста. Примеры 

можно посмотреть в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Языковые средства 

в рамках семантических типов монологических текстов 
 

 Семантический 
тип монолога 

Типовая композиция Маркированные языковые 
средства 

 Какое-либо 

профессиональ- 

ное событие 

(открытие 

завода, 

проведение 

форума, научное 

открытие, 

рационализация 

производства, 

приобретение 

нового 

оборудования, 

смена 

руководства 

предприятия 

и др.) 

Когда и где это произошло? Verbs in forms of past tenses, ad- 

verbs of place and time, adverbial 
clauses 

Сообщение о субъекте 

(субъектах) деятельности 
Verbs in forms of past tenses and 

present tenses, qualitative and rel- 

ative adjectives, cardinal numer- 

als, nouns in the meaning of sub- 

ject, attributive clauses 

Сообщение о цели/причине 

(противоречии)/проблеме; 

констатация фактов 

Verbs in forms of past tenses and 

present tenses, adverbs of rea- 

son/purpose, declarative sentenc- 

es, clauses of reason/purpose 

Описание процесса 

или состояния 
Present simple, present continu- 

ous, gerund, qualitative and rela- 

tive adjectives, relative and attrib- 

utive clauses 

Поиск решения (использование 

каких-либо внешних или 

внутренних ресурсов) 

Verbs in forms of past tenses and 

present tenses, nouns in the mean- 

ing of object, multiple sentences 

Результат поиска/результат 

события 
Verbs in forms of past perfect, 

present perfect, passive voice, 

qualitative and relative adjectives 

Мнение субъектов – участников 

события 

In my opinion..., I strongly opine 

that..., I strongly agree with the 

idea that..., I strongly disagree 

with the given topic..., I think... 
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Продолжение табл. 2 
 

 Семантический 

тип монолога 

Типовая композиция Маркированные языковые 

средства 

 Поступок работ- 

ника (стандарт- 

ная/нестандарт- 

ная ситуация) 

Описание ситуации (возникно- 

вение или наличие проблемы) 
Verbs in forms of past tenses and 

present tenses qualitative and 

relative adjectives, cardinal nu- 

merals, attributive clauses 

Размышление субъекта (обду- 

мывание альтернативных путей 

решения) 

On the one hand..., on the other 

hand..., maybe it would be bet- 

ter..., modal verbs 

Принятие решения Present and future tenses, impera- 

tive mood, qualitative and relative 

adjectives 

 Субъективное 

утверждение (в 

том числе спор- 

ное) в професси- 

ональной дис- 

куссии 

Приведение утверждения одно- 

го субъекта 

On the one hand..., on the other 

hand..., some people believe 

that..., many people think that... 

Сообщение о наличии других 

утверждений (в том числе аль- 

тернативных) 

According to many..., some peo- 

ple believe that..., many support 

the view that... 

Объективное рассуждение 

(описание плюсов и минусов 

всех утверждений) 

On the other hand..., on the con- 

trary..., however..., but..., never- 

theless..., oppositely..., alterna- 
tively..., unlike... 

Доводы в пользу первого 

утверждения (недостатки дру- 

гих утверждений, преимуще- 
ства первого утверждения) 

While..., whilst..., even though..., 

alternatively..., in contrast to 

this..., then again..., on the other 
hand... 

Заключение (о правильности 

первого утверждения; необхо- 

димость экспериментальной 

проверки) 

In conclusion..., in summary..., to 

conclude..., to conclude with..., to 

sum up..., in general..., to summa- 

rize..., in short... 

 

В то же время нельзя не учитывать роли самого говорящего, так как 

«всякий номинативный акт включает в себя сопоставление с хранящейся 

в сознании концептуальной   картиной   мира   и   одновременно   дополнение 

и развитие этой модели, осуществляемых в соответствии с коммуникативными 

интенциями, конкретными особенностями рецепиента, денотатом, 

пресуппозициями коммуникантов и пр.» [7, с. 63–64]. 

Таким образом, функционально-коммуникативный подход к описанию 

процесса порождения текста определенного смыслового типа предполагает 

реализацию следующих частных принципов: 

– учет смыслового начала и завершения развертывания темы; 

– учет коммуникативно-информативной структуры, устанавливающей 

коммуникативную преемственность между составляющими текста; 

– учет коммуникативно-прагматической направленности, задающей 

коммуникативную установку текста для конкретного адресата и определяющей 

коммуникативные типы текстов; 
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– учет    модальности,    выражающей    отношение    содержания    текста 

к действительности       (осуществленность/неосуществленность        и        т. д.) 

и говорящего к содержанию текста (уверенность/неуверенность, 

эмоциональность, порядок мысли и т. д.) [7]. 

Выдвинутая Г.А. Золотовой идея выявления регулярности ступеней «язы- 

ковая система – речевая система – структура речевого произведения» может 

найти реализацию при дальнейшем изучении закономерностей построения тек- 

ста в рамках типовых тем, а это, в свою очередь, создаст условия для более эф- 

фективной методической организации учебного процесса при развитии моно- 

логической речи обучающихся. 

В рамках описанной технологии обучения мы имеем возможность ис- 

пользовать новую систему функциональных единиц языка, которые эффектив- 

но обеспечивают формирование речевой и коммуникативной компетенций. Эти 

единицы обучения языку представлены в «Учебном лингводидактическом сло- 

варе» автора статьи [8]. 

Результаты исследования. Технология прошла апробацию в школах 

и вузах Казахстана. Ее эффективность доказана сформированными речевыми 

и коммуникативными компетенциями обучающихся. 

Заключение. Технология и используемая при ее реализации система но- 

вых единиц обучения требует тщательной предварительной работы: это прежде 

всего специально организованные курсы обучения, обновление содержания 

преподаваемых дисциплин методического цикла, обновление лингвистических 

курсов через усиление функционального аспекта. 

Статья выполнена в рамках научно-технической программы OR 11465474 

«Научные основы модернизации системы образования и науки» (Национальная 

академия образования имени И. Алтынсарина, 2021–2023 гг.). 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА МНОГОУРОВНЕВУЮ 

ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. Сегодня, в эпоху глобальных перемен и беспрецедентной геополитиче- 

ской напряженности, на первый план выходят вопросы обеспечения национальной безопас- 

ности и устойчивости систем жизнедеятельности государства. Уже сейчас на государ- 

ственном уровне объявлена задача по достижению технологического суверенитета стра- 

ны. Вне всяких сомнений, ключевая роль в решении поставленной задачи принадлежит обра- 

зовательным организациям, а также крупным научно-образовательным комплексам, обес- 

печивающим многоуровневую подготовку кадров для различных отраслей промышленности. 

Именно такие комплексы (педагогические системы) имеют необходимые возможности для 

подготовки высококвалифицированных кадров различной на всех уровнях образования, удо- 

влетворяя потребности отраслевых рынков труда. Особую роль в достижении технологи- 

ческого суверенитета страны имеют программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. С одной стороны, уже в период освоения таких программ аспиранты могут 

начать создавать новые наукоемкие технологии, которые так необходимы промышленно- 

сти и экономике страны в целом, а с другой – обеспечить потребности многоуровневых об- 

разовательных комплексов (их педагогических систем) в педагогических кадрах. В настоя- 

щее время на фоне роста промышленного производства отдельные отрасли испытывают 

острую нехватку кадров различной квалификации. В частности, на предприятиях легкой 

промышленности кадровый голод достиг критического уровня. Таким образом, на образо- 

вательные организации возложена задача по интенсивному насыщению рынка труда, в том 

числе в приоритетных отраслях промышленности. Вместе с тем образовательные органи- 

зации не должны допустить возникновения дефицита научно-педагогических кадров в соб- 

ственных педагогических системах, что определяет значимость реализации программ ас- 

пирантуры. Исходя из вышеуказанного, целью исследования является: определить значение 

программ аспирантуры при формировании отраслевых многоуровневых образовательных 

комплексов в контексте выполнения задачи по достижению технологического суверените- 

та страны. Методы исследования: индукция, дедукция, контент-анализ, мониторинг науч- 

ных источников и законодательства в сфере образования. Выводы и рекомендации. Авто- 

ры заключают, что программы аспирантуры являются завершающим этапом в системе 

многоуровневой подготовки отраслевых специалистов. Вместе с тем программы подготов- 
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ки научно-педагогических кадров в аспирантуре направлены не только на подготовку специ- 

алистов, которым предстоит создать новые наукоемкие технологии, но и обеспечат педа- 

гогические системы многоуровневых образовательных комплексов новым поколением науч- 

но-педагогических работников, что позволит избежать дефицита преподавателей при ин- 

тенсивной подготовке отраслевых кадров. 

Ключевые слова: программы аспирантуры, легкая промышленность, дефицит кад- 

ров, педагогическая система, многоуровневая подготовка, образовательный комплекс. 
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THE IMPORTANCE OF POSTGRADUATE PROGRAMS IN THE CONTEXT 

OF THE FORMATION OF A PEDAGOGICAL SYSTEM AIMED AT MULTI-LEVEL 

TRAINING FOR LIGHT INDUSTRY 

 
Abstract. Today, in the era of global changes and unprecedented geopolitical tensions, is- 

sues of ensuring national security and the sustainability of the state’s life systems are coming to the 

fore. Already now, at the state level, the task of achieving the technological sovereignty of the coun- 

try has been announced. Undoubtedly, the key role in solving this task belongs to educational or- 

ganizations, as well as large scientific and educational complexes that provide multi-level training 

for various industries. It is precisely such complexes (pedagogical systems) that have the necessary 

capabilities to train highly qualified personnel of various levels of education, meeting the needs of 

sectoral labor markets. A special role in achieving the technological sovereignty of the country is 

played by programs for the training of scientific and pedagogical personnel in graduate school. 

On the one hand, already during the development of such programs, graduate students can begin to 

create new high-tech technologies that are so necessary for industry and the economy of the coun- 

try as a whole, and on the other – to meet the needs of multi-level educational complexes (their 

pedagogical systems) in teaching staff. Currently, against the background of the growth of industri- 

al production, certain industries are experiencing an acute shortage of personnel of various quali- 

fications. In particular, the personnel shortage at light industry enterprises has reached a critical 

level. Thus, educational organizations are tasked with intensive saturation of the labor market, in- 

cluding in priority industries. At the same time, educational organizations should not allow a short- 

age of scientific and pedagogical personnel in their own pedagogical systems, which determines the 

importance of implementing postgraduate programs. Based on the above, the purpose of the re- 

search is: to determine the importance of postgraduate programs in the formation of multi-level 

industry educational complexes in the context of the task of achieving technological sovereignty of 

the country. Research methods: induction, deduction, content analysis, monitoring of scientific 

sources and legislation in the field of education. Discussion and conclusions. The authors conclude 

that postgraduate programs are the final stage in the system of multi-level training of industry spe- 

cialists. At the same time, the programs for training scientific and pedagogical personnel in post- 

graduate studies are aimed not only at training specialists who will have to create new high-tech 

technologies, but also provide pedagogical systems of multi-level educational complexes with a new 

generation of scientific and pedagogical workers, which will avoid a shortage of teachers with in- 

tensive training of industry personnel. 

Keywords: postgraduate programs, light industry, shortage of personnel, pedagogical sys- 

tem, multilevel training, educational complex. 
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Введение. Период середины 2010-х и начала 2020-х гг. ознаменовался 

ускорением экономических, социальных и политических процессов. Наша 

страна оказалась под негативным воздействием так называемых «санкций» со 

стороны ряда недружественных государств, что оказало соответствующее вли- 

яние на темпы развития промышленности России, когда был ограничен доступ 

к зарубежным отраслевым технологиям и технике. На сектор гражданского по- 

требления значительное влияние оказал уход с российского рынка ряда запад- 

ных брендов, что вызвало рост товарного дефицита по ряду позиций. Несмотря 

на то, что ряд существенных проблем уже удалось решить, на фоне роста про- 

мышленного производства в российской экономике наблюдается дефицит кад- 

ров различной квалификации, который в отдельных отраслях достигает крити- 

ческого уровня. Прежде всего речь идет о предприятиях легкой промышленно- 

сти, которые в настоящее время восполняют выпавший объем гражданской 

продукции, а также работают над выполнением государственного заказа по 

производству современного военного обмундирования [6]. Таким образом, за- 

дача по подготовке квалифицированных кадров для легкой промышленности 

в настоящее время является крайне актуальной. 

Вместе с тем следует отметить, что на государственном уровне была по- 

ставлена задача достижения технологического суверенитета страны, которая 

состоит в том, что нашей стране в короткие сроки предстоит получить новые 

и собственные наукоемкие технологии, освоить производство передовых об- 

разцов техники, а также обеспечить интенсивную подготовку кадров для всех 

отраслей промышленности и сфер экономики [3, 15]. В данном контексте все 

возрастает роль образовательных организаций, обеспечивающих многоуровне- 

вую подготовку отраслевых кадров по образовательным программам среднего 

профессионального   образования,   программам   бакалавриата,   магистратуры  

и программам аспирантуры, т. е. в рамках одного образовательного комплекса – 

педагогической системы. 

В условиях необходимости достижения нашей страной технологического 

суверенитета следует особо выделить программы аспирантуры, направленные 

не только на подготовку кадров, которые смогут уже в процессе обучения в ас- 

пирантуре создавать новые отраслевые технологии, но и на воспроизводство 

педагогических кадров, потребность в которых у многоуровневых образова- 

тельных комплексов – педагогических систем – очень высока. Авторами пред- 

лагается рассмотреть реализацию программ аспирантуры в контексте развития  

легкой промышленности и педагогических систем, обеспечивающих подготов- 

ку отраслевых кадров. 

Теоретический анализ литературы. Проблемы подготовки кадров в ас- 

пирантуре в целом рассмотрены в работах С.М. Рукавишникова, Н.И. Хохловой 

и А.П. Шмигельской [16, 20, 21]. 

Значение программ аспирантуры на системном уровне описано в работах 

А.С. Климовой, З.В. Никоновой, Е.И. Сахарчук, Т.А. Старшиновой [8, 13, 17, 18]. 

Особенностям обеспечения качества образования и эффективности реали- 

зации программ аспирантуры посвящены работы Ю.А. Антохиной, 

С.А. Леонова, Т.И. Леоновой, Е.А. Колобовой и др. [2, 9, 11, 14, 22]. 
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Методические аспекты реализации программ аспирантуры в целом рас- 

смотрены в работах С.Е. Каплиной, М.А. Матушкина, Н.Г. Милорадовой и др. 

[7, 10, 12]. 

Анализ научных источников показал, что в целом вопрос особенностей 

реализации программ аспирантуры достаточно хорошо изучен, как с точки зре- 

ния законодательства и методических вопросов, так и с точки зрения обеспече- 

ния качества подготовки научно-педагогических кадров. Вместе с тем научный 

поиск показал, что в последние годы практически не появляется работ, посвя- 

щенных вопросам реализации программ аспирантуры в рамках многоуровне- 

вых образовательных комплексов (педагогических систем) и особенно в кон- 

тексте отраслевой привязки. 

Задачи, поставленные государством перед системой образования в целом 

и перед образовательными организациями в частности, требуют новых подхо- 

дов к организации подготовки отраслевых кадров, как для промышленности, 

так и для тех педагогических систем, которые ее осуществляют, что и обусло- 

вило подготовку настоящей работы. 

Цель исследования: определить значение программ аспирантуры для 

промышленности и педагогических систем при подготовке отраслевых кадров 

в рамках многоуровневых образовательных комплексов. 

Методы исследования: индукция, дедукция, контент-анализ, монито- 

ринг научных источников и законодательства в сфере образования. 

Результаты исследования. Отмечая существенный кадровый голод 

в легкой промышленности, следует указать на то, что центральное место в ре- 

шении этой проблемы занимают образовательные организации среднего про- 

фессионального и высшего образования, которые по своей сути являются неза- 

висимыми друг от друга педагогическими системами. Вместе с тем высокую 

эффективность (интенсивная подготовка без потери качества образования) по- 

казывают крупные образовательные комплексы, которые имеют возможность 

осуществлять подготовку кадров разной квалификации на всех уровнях образо- 

вания, т. е. в рамках единой педагогической системы. 

Теория педагогических систем в настоящее время достаточно хорошо 

описана в контексте развития различных научных школ. Удачная, на наш 

взгляд, попытка систематизации знания о развитии педагогических системах 

сделана С.М. Головлевой [4]. Вместе с тем жизнеспособность и эффективность  

функционирования педагогической системы зависит от ее ресурсного обеспе- 

чения [1]. В качестве ключевого ресурса следует рассматривать педагогический 

потенциал образовательной организации. 

Отметим, что задача по снижению дефицита кадров в легкой промыш- 

ленности ложится именно на образовательные организации, которые осуществ- 

ляют подготовку отраслевых кадров во взаимодействии с представителями ра- 

ботодателей и их объединений. Вместе с тем интенсивная подготовка отрасле- 

вых кадров, особенно по образовательным программам высшего образования, 

становится невозможной без адекватного восполнения потребности педагоги- 

ческой системы образовательной организации в педагогических работниках. 

Данная задача может быть решена за счет интеграции в систему многоуровне- 
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вой подготовки отраслевых кадров конкретной образовательной организации 

программ аспирантуры. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «Об образо- 

вании в Российской Федерации» аспирантура является отдельным уровнем об- 

разования [19]. В течение действия указанного закона образовательные про- 

граммы аспирантуры реализовывались в соответствии с ФГОС ВО, в настоящее 

время такие программы должны реализовываться в соответствии с ФГТ. 

В первом случае мы можем отметить необходимость жесткого следова- 

ния компетентностному подходу в соответствии с требованиями ФГОС и соот- 

ветствующих профессиональных стандартов, не в полной мере учитывающих 

особенности функционирования предприятий легкой промышленности и со- 

временные тенденции на соответствующих отраслевых рынках [5]. После рас- 

пада СССР легкая промышленность России подверглась серьезным испытани- 

ям. На смену бывшим промышленным гигантам («Скороход», ПНК имени Ки- 

рова, ПНК «Советская звезда», «Большевичка» и др.) пришли малые и средние 

предприятия, которыми в основном и представлена легкая промышленность 

России, что является одной из главных особенностей, характеризующей дан- 

ную отрасль в настоящее время. 

Реализация программ аспирантуры в рамках ФГТ обеспечивает достаточ- 

ную степень свободы при проектировании программы – научного и образова- 

тельного компонента. С одной стороны, обеспечивается необходимая гибкость 

программы подготовки аспирантов, когда она разрабатывается с учетом требо- 

ваний потребностей государства, конкретных работодателей и образовательных 

целей обучающихся. С другой стороны, образовательная организация, получает 

возможность осуществлять подготовку научно-педагогических кадров, ориен- 

тируясь на потребности и особенности собственной педагогической системы,  

таким образом, образовательная организация получит возможность интенсив- 

ной подготовки кадров в интересах отраслей легкой промышленности, при этом 

сама образовательная организация существенно снизит риск дефицита педаго- 

гических кадров для собственной педагогической системы. 

Заключение. Учитывая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что по- 

ставленная на уровне государства задача по достижению технологического су- 

веренитета может быть с наибольшей эффективностью достигнута за счет фор- 

мирования многоуровневых образовательных комплексов, чьи педагогические 

системы смогут обеспечить интенсивную подготовку квалифицированных кад- 

ров по специальностям как среднего профессионального образования, так 

и высшего. Вместе с тем реализуемые таким образовательным комплексом про- 

граммы аспирантуры будут ориентированы на подготовку специалистов, кото- 

рые смогут уже на этапе обучения создавать необходимые для промышленно- 

сти наукоемкие технологии, а также на обеспечение собственных педагогиче- 

ских систем научно-педагогическими кадрами. 

Заключим, что программы аспирантуры в настоящее время играют клю- 

чевую роль в организации многоуровневой подготовки кадров как для легкой 

промышленности, так и для педагогических систем, являясь завершающим эта- 

пом подготовки высококвалифицированного отраслевого специалиста (научно- 
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педагогического работника). В рамках такой педагогической системы обучаю- 

щийся в любой момент может завершить обучение на любом уровне образова- 

ния и приступить к трудовой деятельности либо продолжить обучение на новом 

уровне образования, обеспечивая эффективное индивидуальное приращение 

человеческого капитала, что отвечает интересам промышленного сектора, 

а также системы образования страны. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО 
 

Аннотация. Обучение в высшей школе предполагает чтение большого количества 

иноязычных текстов. Их объем, стиль и тема могут быть самыми разнообразными, что 

требует от студентов владения в совершенстве различными техниками чтения и анализа 

прочитанного, глубокого понимания лексико-грамматических конструкций, стилистики изу- 

чаемого языка. Для преподавателей же является актуальным вопрос правильного подбора 

текста для чтения, разработки тестового конструкта [Spolsky, 2007], дизайна и создания 

теста или тестовых заданий [Adkins, 1974; Alderson, 2000; Звонников, Челышкова, 2011]. 

Целью исследования является анализ типов тестовых заданий, выявление их преимуществ 

и недостатков при проверке понимания текста. Для достижения поставленных целей, были 

определены следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, классификация полученной информации. Выводы и рекомендации. Результа- 

ты исследования могут быть использованы для создания педагогических тестов по чтению 

для учащихся старших классов и студентов высшей школы. 

Ключевые слова:   тест,   тестология,   чтение,   конструкт,   тестовые   задания. 
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THE FEATURES OF TEST CONSTRUCTION FOR READING COMPREHENSION 

 

Abstract. Studying at a higher educational establishment involves reading a large number of 

foreign language texts. Their volume, style and topic can be diverse, which requires students to 

master various reading techniques and analysis of what they acquire, a deep understanding of lexi- 

cal and grammatical constructions, and the stylistics of the language being studied. For teachers, 

the question of the proper selection of text for reading, the development of a test construct [Spolsky, 

2007], the design and creation of a test or test tasks [Adkins, 1974; Alderson, 2000; Zvonnikov, 

Chelyshkova, 2011] is relevant. The purpose of the study is to analyze the types of test tasks, iden- 

tify their advantages and disadvantages when checking reading comprehension. To achieve these 

goals, the following research methods were identified: theoretical analysis and generalization of 

scientific literature, classification of the information received. Conclusions and recommendations. 

The results of the study can be used in creation of pedagogical reading tests for students of high 

schools and universities. 

Keywords: test, testology, reading, construct, test tasks. 

 

Введение. При обучении иностранному языку чтение рассматривается 

как самостоятельный вид речевой деятельности и занимает ведущее место по 

своей важности и доступности. Преподаватель может   использовать тексты 

и готовые задания к ним из рекомендованных учебников, а также подобрать 

текст и разработать тестовые задания к нему самостоятельно, исходя из кон- 

кретных целей учебного процесса. Такой подход, безусловно, является трудо- 

и ресурсозатратным для педагога, но максимально индивидуализированным 

для конкретной группы студентов. 

Изучение стандартов разработки тестовых заданий и самостоятельный 

дизайн теста стали целью данного исследования. 

Задачи исследования – изучить этапы планирования и разработки теста, 

разобрать типы стандартных тестовых заданий, их характеристики, создать тест 

на понимание прочитанного материала по английскому языку. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной ли- 

тературы по тестологии, классификация полученной информации, сравнение 

полученной информации с тестовыми заданиями в рекомендованных 

учебниках. 

Теоретический анализ литературы. В методике преподавания ино- 

странных языков под тестом понимают задание стандартной формы, выполне- 

ние которого позволяет установить уровень и наличие определенных знаний, 

навыков и умений с помощью специальной шкалы результатов [1, с. 101]. 

Важнейшими стадиями создания теста являются целеполагание и плани- 

рование. Тест может быть разработан для следующих целей: 

– диагностическая – оценить знания и навыки учащихся перед началом 

курса – то, что в учебниках по английскому языку называют placement test; 

– формирующая – оценка, используемая для контроля за обучением 

и прогрессом учащихся, используемая для корректировки текущего обучения. 

Например, проверки на понимание и викторины обычно служат этой цели; 
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– итоговый контроль – оценка, используемая для измерения достижений 

студента в конце семестра или курса; 

– промежуточный контроль – оценка, которая проводится между фор- 

мирующим и итоговым контролем в течение обучения. 

После определения цели самого тестирования необходимо определить 

конструкт и спецификаторы, т. е. что именно мы хотим проверить. В теории 

чтения выделяют такие конструкты, как синтез, навыки оценки, изучающее 

чтение, ознакомительное чтение и т. д. Каждый тест должен проверять один 

или более конструктов [4, с. 118]. 

Таксономия Блюма (1956) описывает обучение на шести уровнях в сле- 

дующем порядке: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

Данную таксономию используют при разработке тестов в педагогике. В даль- 

нейшем группа исследователей – L.W. Anderson, D.R. Krathwohl, P.W. Airasian, 

K.A. Cruikshank, R.E. Mayer, P.R. Pintrich, J. Raths и M.C. Wittrock (2001) – рас- 

ширила и обновила таксономию Блюма. 

В учебниках по английскому языку самыми распространенными типами 

тестовых заданий являются: множественный выбор (multiple choice), правда или 

ложь (true-false), задания на перекрестный или множественный выбор (match), 

заполнение пропусков (fill-in-the-blank), краткий ответ (short answer), разверну- 

тый ответ (extended response). Каждый из типов заданий имеет свои характери- 

стики и особенности применения, часть из которых мы раскроем ниже (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Типы заданий и их характеристика 
 

Тип задания Характеристика 

Множественный вы- 

бор (multiple choice) 

Один ответ выбирается из нескольких вариантов. 

Стандартное количество вариантов ответа равно четырем, но 

может варьироваться от трех до пяти. 

Универсальный, удобный для пользователя формат, который 

позволяет измерять целый ряд конструктов, включая навыки 

мышления более высокого порядка. 

Применяется, когда есть только один правильный ответ или 

когда один ответ явно является наиболее вероятным. 
Является наиболее широко используемым форматом 

Правда или ложь 

(true-false) 

Часто измеряет мыслительные навыки низшего порядка (за- 

поминание, вспоминание). 

Не используется в стандартизированных тестах. 

У испытуемого имеется 50%-ный шанс угадать правильный 

ответ 

Задания на пере- 

крестный или мно- 

жественный выбор 

(match) 

Как и true-false, измеряет только навыки мышления низшего 

порядка (вспоминание). 

Не используется в стандартизированных тестах. 

Существуют сложности в подсчете баллов, так как при со- 

вершении испытуемым ошибки в одном пункте автоматически 

неправильным становится и другой ответ в одном и том же 

задании 
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Продолжение табл. 1 
 

Тип задания Характеристика 

Заполнение пропус- 

ков (fill-in-the-blank) 

Чаще используется при оценке учебных достижений во время 

занятия. 

Занимает много времени при проверке задания в большой 

группе обучающихся 

Краткий ответ (short 

answer) 

Испытуемый предоставляет письменный ответ на вопрос. 

Ответы короткие – обычно всего одно или два предложения. 

Оценивается выше, чем другие типы заданий. 

Оценка должна базироваться на отобранном спецификаторе. 

Используется для целей, которые не представляется возмож- 

ным проверить другими типами заданий. 
Нет автоматизированной проверки 

Развернутый ответ 

(extended response) 

Испытуемый предоставляет письменный ответ на вопрос. 

Ответы могут быть длинными – обычно один или несколько 

абзацев. 

Оценивается выше, чем другие типы заданий. 

Оценка должна базироваться на отобранном спецификаторе. 

Используется для целей, которые не представляется возмож- 

ным проверить другими типами заданий. 

Нет автоматизированной проверки 

 

При подготовке тестирования любой сложности и длины разработчики 

теста опираются на следующие важные характеристики качественного теста: 

– надежность – воспроизводимы ли результаты теста при проверке дру- 

гой группы обучающихся [3, с. 34]; 

– валидность конструкту – проверяет ли тест заранее определенные 

навыки обучающихся, иными словами, соответствует ли своему конструкту 

[3, с. 33]; 

– интерактивность – помогает или мешает определенный тип задания 

в тесте намеченному измерению; 

– аутентичность – проверяет ли тест язык, используемый в реальном 

мире [5, с. 44]; 

– импакт-фактор – последствия использования теста. Связан с washback- 

эффектом, который может положительно или отрицательно воздействовать на 

процесс обучения, работу преподавателя и самих испытуемых; 

– практичность – относится к взаимосвязи между требованиями теста 

и ресурсами, доступными для его реализации. Отвечает на ключевой вопрос: 

«Может ли тест быть разумно завершен в заданные сроки?» [3, с. 40]. 

Результаты исследования. Для апробирования теоретической информа- 

ции был разработан формирующий тест для студентов языкового направления 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Текст под названием “Being beautiful: how far would you go?” был при- 

мерно той же длины, что и тексты, встречающиеся в учебнике у студентов, – 

480 слов. Сложность текста была проверена на сайте https://www.online- 

utility.org/text/analyzer.jsp и соответствовала уровню В1 Общеевропейских ком- 

https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
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петенций владения иностранным языком (Common European Framework of 

Reference, CEFR). 

Из таксономии Блюма были отобраны два уровня (знание и понимание), 

которые относятся к базовым. Спецификаторы: вспомните, распознайте или 

найдите основные   факты,   детали,   события   или   идеи,   явно   выраженные 

в текстах; опишите/объясните, кто, что, где, когда или как. 

Тест состоял из десяти вопросов, пять из которых были на множествен- 

ный выбор, оставшиеся относились к типу «правда или ложь». 

Из важных характеристик были соблюдены валидность конструкту, 

аутентичность, практичность. Тестирование было проведено единожды, со- 

ответственно, на данный момент проверить надежность тестирования не пред- 

ставляется возможным. 

Заключение. Поиск текста для оценки понимая чтения и дальнейшая 

разработка теста являются трудоемким и творческим процессом с множеством 

составляющих. Важнейшим этапом является планирование целей теста – что 

именно мы хотим проверить данным тестом. Поиск подходящих формулировок 

вариантов ответов в тесте, так называемых дистракторов, занял значительное 

время. 
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Проблематика исследования. Трудно переоценить значение развития 

личностного потенциала для успешной социализации и благополучия ребенка 

[6, 8]. Осознание этого факта учеными и педагогами стало предпосылкой к ак- 

тивным разработкам учебно-методических ресурсов, ориентированным на со- 

здание школьной среды, в которой развитие личностного потенциала является 

целью и средством образовательного процесса [4]. Ключевая идея заключается 

в том, что личностный потенциал развивается и накапливается в результате  

продуктивной деятельности [2, 3]. Продуктивность в образовании и воспитании 

определяется тремя основными позициями: 1) способности ученика: мотивация, 

самооценка, готовность добиваться своих целей; 2) качество содержания и пре- 

подавания; 3) школьный климат: атмосфера в школе, минимизация влияния 

СМИ, развитие культуры чтения [7]. Рассматривая приобщение школьников 

к чтению как приобщение личности к культуре, можно предположить, что это 

есть прежде всего процесс формирования индивидуальной системы ценностей 

в отношении самого себя и окружающего общества. Приобщение человека 

к чтению, как правило, связывают с процессом самообразования и саморазви- 

тия [1, с. 195]. 
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Однако в науке давно известен парадокс самосознания Х. Бермудеза, ко- 

торый указывает на то, что личность не способна развиваться полноценно 

и осознавать себя всецело вне языковой картины мира [5]. Тщетность усилий 

педагогов в развитии личностного потенциала учеников часто связана с аб- 

страктным пониманием этого термина. Эта трудность может быть преодолена 

с помощью «перевода» понятия на доступный детям язык через описание его 

составляющих: «жизнестойкость», «оптимизм», «готовность к выбору», «спо- 

собность сотрудничать». Присутствие этих качеств у литературных героев поз- 

воляет наглядно продемонстрировать жизненные преимущества личностно раз- 

витого человека. Становится очевидным, что именно читательский опыт обес- 

печит формирование полноценной языковой картины мира. 

Актуальность исследования обусловлена двумя факторами. Во-первых, на 

данный момент, очевидно, наблюдается спад читательской деятельности под- 

ростков. Во-вторых, в практике развития личностного потенциала недостаточно 

представлена читательская деятельность. В связи с этим была разработана тех- 

нология «Мастер-полка», которая позволяет мотивировать подростков к чте- 

нию и одновременно с этим помогает школьникам развивать личностный по- 

тенциал через «проживание» литературных историй. 

Методология исследования. В основе идеи формирующего обучения 

(развития) лежит технология институциализации образовательной практики 

«Мастер-полка», которая способствует созданию личностно-развивающей сре- 

ды, приобщающей детей к чтению. Эмпирической целью исследования стала 

необходимость проанализировать возможности технологии «Мастер-полка» как 

элемента приобщения школьников к чтению и развития личностного потенциа- 

ла учеников. 

Описание развивающей технологии «Мастер-полка». «Мастер-полка» – 

технология, которая реализуется в рамках проекта «Мастерские роста» в десяти 

российских школах в 2022–2023 уч. г. [9]. Проект направлен на развитие лич- 

ностного потенциала школьников и основан на методической базе благотвори- 

тельного фонда «Вклад в будущее» [10]. Технология стала системообразующим 

инструментом сопровождения игровой части проекта. 

В рамках проекта сформирован перечень книг из лучших образцов дет- 

ской и юношеской литературы для трех возрастных категорий школьников. Для 

мастер-полки отбираются книги, посвященные развитию личностного потенци- 

ала, которые отражают идею права на самоопределение человека, проявление 

воли и самоорганизации при столкновении с трудностями. 

Участники проекта (ученики и учителя) получают книги в качестве воз- 

награждения за продуктивную работу в мастерских. Содержание прочитанных 

книг является основой двух событий – литературных квестов в середине 

и в конце учебного года. 

Использование технологии «Мастер-полка» позволяет создать условия 

для решения следующих педагогических задач: 

1. Предметное обсуждение проблем развития личности человека, прояв- 

ления его характера в разных жизненных ситуациях. По сути, благодаря сюже- 
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там подростковой литературы формируется язык описания личностного потен- 

циала. 

2. Создание игровой накопительной системы мотивации участников про- 

екта. «Мастер-полка» – педагогическая технология поощрения и положитель- 

ного подкрепления желаемых результатов деятельности учащихся в выбранных 

мастерских. 

3. Освоение учащимися опыта «благотворительной деятельности»: пере- 

дача заработанных средств (книг) в пользу своей школьной библиотеки. 

Исследование построено в логике формирующего эксперимента (пилотное 

исследование). Опрос и наблюдение позволили выявить потенциал книги как иг- 

ровой валюты, содержательной основы игрофикации образования (квест), орга- 

низации внутришкольной деятельности на основе сюжетов книг. В опросе при- 

няло участие 34 педагога из 10 школ различных регионов Российской Федера- 

ции. В числе респондентов оказались представители школьной администрации 

(11 человек – 33 %), учителя, библиотекари и психологи (23 человека – 67 %). 

Результаты исследования. По результатам пяти месяцев реализации 

проекта 29 % участников отметили значительный рост интереса к чтению в их 

школе благодаря работе мастер-полки, 38 % констатировали небольшие изме- 

нения, оставшиеся респонденты (32 %) затруднились делать выводы, поскольку 

прошло недостаточно времени с момента внедрения технологии в школу. По- 

скольку одной из ключевых задач технологии «Мастер-полка» является созда- 

ние читательского сообщества, объединяющего младших и старших, учителей 

и учеников, особой ценностью в этом процессе оказывается личная вовлечен- 

ность педагогов. Подавляющее большинство (85 % опрошенных) прочитали как 

минимум одну книгу, а многие гораздо больше. Таким образом, можно утвер- 

ждать, что данная технология вовлекает в процесс чтения не только учеников, 

но и педагогический коллектив. 

Отдельно стоит отметить, что на повышение мотивации к чтению по- 

влияла игрофикация – создание книжного квеста. Более 50 % опрошенных от- 

метили, что его проведение повысило интерес учеников к чтению книг с ма- 

стер-полки. Еще 17 % обозначили, что квест незначительно способствует по- 

вышению интереса, а 29 % не смогли сделать выводы, поскольку прошло недо- 

статочно времени и финальный квест предстоит пройти только в конце учебно- 

го года. 

Выводы и дискуссия. Технология «Мастер-полка» способствует созда- 

нию личностно-развивающей среды, приобщающей детей к чтению. Результаты 

опроса учителей показали, что технология положительно сказывается на заин- 

тересованности современной литературой не только учеников, но и педагогиче- 

ского состава. Однако отдельно хочется отметить, что такая технология нужда- 

ется в систематической поддержке и ряде опорных событий. В нашем случае  

ими стали два литературных квеста – в середине и в конце учебного года. Ре- 

зультаты опроса подтвердили наше предположение о том, что участие в квесте 

повышает интерес учеников к чтению книг с мастер-полки. На момент написа- 

ния статьи с начала проекта прошло семь месяцев, и уже начали поступать по- 

зитивные отклики от педагогов и директоров школ. Это дает основание рас- 
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сматривать технологию «Мастер-полка» как перспективный средовой инстру- 

мент приобщения к чтению современных школьников. 
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Аннотация. Математическое образование в начальной школе создает фундамент 
для успешного обучения в старших классах. Практика показывает, что некоторые темы 

математики в начальной школе вызывают сложности у обучающихся. В современных учеб- 

но-методических комплексах все меньше и меньше внимания уделяется закреплению и отра- 

ботке фундаментальных тем начального математического образования. К таким темам 
можно отнести деление уголком, решение текстовых задач, а также решение уравнений. 

В исследовании рассмотрена методика обучения решению текстовых задач с помощью ди- 

станционного курса (ДК). Этот курс позволит высшим учебным заведениям готовить бу- 

дущих учителей с огромным объемом знаний. 
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DISTANCE TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE DISCIPLINE 

“METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY SCHOOL” 

 

Abstract. Mathematics education in elementary school creates the foundation for successful 

education in high school. Practice shows that some topics of mathematics in elementary school 

cause difficulties for students. In modern educational and methodological complexes, less and less 

attention is paid to fixing and working out the fundamental topics of primary mathematical educa- 

tion. Such topics can include the division of a corner, the solution of text problems, as well as the 

solution of equations. In the study, we will consider the methodology of teaching the solution of text 

problems using a distance learning course (DC). This course will allow higher educational institu- 

tions to educate future teachers with a huge amount of knowledge. 

Keywords: distance course, text tasks, mathematics, elementary school, future primary 

school teachers. 

 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, образовательные учреждения должны создавать 

актуальную и функциональную электронную информационно-образовательную 

среду. На сегодняшний день педагогические вузы обязаны готовить будущих учи- 

телей, учитывая условия и потребности современного мира [1]. 

Сегодня студенты педагогических университетов должны получать 

большое количество нужной информации, которая пригодится им в их будущей 

педагогической деятельности. Другими словами, будущие учителя должны 

иметь такой набор компетенций, который будет раскрывать потенциал студен- 

тов во всех сферах образования (например, творческий потенциал, возможность 

самоанализа, принятие критики и работа над ошибками). Все это необходимо 

современным педагогам, которые обязаны воспитывать будущее поколение 

общеграмотным, с систематизированными знаниями и умениями. 

Для этого на помощь приходят дистанционные технологии, которые под- 

нимают образование на более высокий уровень. Использование дистанционных 

технологий является актуальной темой для изучения многих российских и за- 

рубежных методистов. 

Роль дистанционных технологий растет с каждым днем, так как такие 

технологии создают отдельную дисциплину в вузе, повышают уровень образо- 

вания, студенты получают более качественные и понятные знания. 

Существует огромное количество технологий, способствующих раскры- 

тию потенциала студента. Именно применение таких технологий позволяет 

преподавателям находить особый подход к каждому студенту. 

Более того, результат обучения во многом зависит от самого человека – 

как он подготовит рабочее место, какими электронными образовательными ре- 
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сурсами будет пользоваться. Все это поможет создать личность, которая будет 

самореализованной и самосовершенствующейся. 

Исследования и опыт применения дистанционных технологий для подго- 

товки будущих учителей имеют весьма разнообразный характер. 

Такие авторы, как К.С. Лебедева и О.Е. Рыбина, рассматривают возмож- 

ности привлечения студентов не только к изучению материала в дистанцион- 

ном формате, но и к созданию электронного журнала, позволяющего вовлечь 

обучающихся в образовательную деятельность и приобрести опыт применения 

дистанционных технологий [2]. 

П.В. Васильев рассматривает опыт использования дистанционных обра- 

зовательных технологий со студентами заочной формы обучения. Автор указы- 

вает, что методически компетентный экзаменатор и в дистанционном формате 

сможет успешно провести промежуточную аттестацию. 

О.В. Бородина указывает на необходимость использования информаци- 

онно-коммуникативных технологий в рамках образовательного процесса для 

формирования у студентов мотивации к непрерывному образованию. 

Е.В. Белоглазова рассматривает особенности подготовки высококвалифи- 

цированных будущих педагогов с помощью дистанционных технологий. Суще- 

ствует большое разнообразие технологий, необходимых для ведения занятий 

и способствующих всестороннему развитию студентов (например, IT-

технологии, кейс-технология, технология развития критического мышления, 

развивающая технология). 

Авторский курс «Методика обучения решению текстовых задач» направ- 

лен на формирование у будущих учителей начальных классов умения решать 

все типы текстовых задач. В процессе прохождения курса студенты учатся 

осуществлять анализ и отбор задач по определенным критериям, проектировать 

на их основе урочные и внеурочные мероприятия. В рамках технологической 

и педагогической практик, которые в основном проходят на базе ОШ «Универ- 

ситетская» Елабужского института КФУ, осуществляется апробация получен- 

ных знаний. Результаты апробации обрабатываются и анализируются студен- 

тами в рамках написания курсовых и выпускных квалификационных работ, при 

подготовке к конкурсам и конференциям. 

Содержание курса «Методика обучения решению текстовых задач» вы- 

строено по уровню сложности. Дистанционный курс создан на площадке Stepik. 

Данная площадка позволяет выгрузить курс в открытый доступ. Имеется воз- 

можность получить обзор курса с помощью проморолика, в котором рассмат- 

риваются основные этапы работы с теорией и практическими заданиями. Ди- 

станционный курс рассматривает базовые задачи начальной школы. Курс 

включает методику обучения решению простых и составных текстовых задач. 

Важным является отработка умения оформлять краткую запись и схематиче- 

ский чертеж при решении задач. 

Первый раздел – «Простые задачи на сложение и вычитание» – включает 

в себя задачи на нахождение соответствующего компонента сложения или вы- 

читания, увеличения или уменьшения числа на несколько единиц. Особые за- 

труднения и сложности возникают у обучающихся при решении задач на раз- 
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ностное сравнение. Второй раздел – «Простые задачи на умножение и деление» – 

включает в себя задачи на смысл действия умножения, увеличения или умень- 

шения числа в несколько раз, на нахождение соответствующего компонента 

умножения и деления. Аналогично первому разделу сложными для понимания 

являются задачи на кратное сравнение. Третий раздел – «Сложные задачи на 

сложение и вычитание» – включает в себя задачи на нахождение соответству- 

ющего компонента сложения или вычитания, а также третьего слагаемого и за- 

дачи на разностное сравнение. При решении задач первых трех разделов на 

сложение, вычитание, умножение и деление обучающиеся учатся оформлять 

краткие записи и схематические чертежи. Четвертый раздел – «Задачи на стои- 

мость» – включает в себя такие задачи, где необходимо найти стоимость товара 

по его цене и количеству, цену товара по его стоимости и количеству. Пятый 

раздел – «Задачи на работу». При решении таких задач необходимо понимать, 

что производительность (скорость работы) можно найти, если выполненную 

работу разделить на время, затраченное на выполнение этой работы. При реше- 

нии задач четвертого и пятого разделов обучающиеся составляют таблицы, ко- 

торые помогают наглядно представить условие и вопрос задачи. Шестой раздел – 

«Задачи на движение» – включает в себя простые задачи на применение фор- 

мулы S = V ‧ t, а также сложные задачи на движение в противоположном 

направлении, на встречное движение и на движение в одном направлении. 

Схематический чертеж является важным помощником при решении задач на 

движение. 

Данный дистанционный курс (ДК) будет полезен как действующим учи- 

телям, так и будущим, т. е. студентам педагогических вузов. Содержание курса  

не является окончательным, его можно редактировать и в дальнейшем обога- 

щать, пополнять более актуальной информацией. 

Входное тестирование, представленное в ДК, поможет студентам выявить 

проблемные места, возникающие при решении текстовых задач. Каждый раздел 

ДК содержит различные типы задач, со своими методами решения. В конце 

каждого раздела представлены задачи на самостоятельное решение, направлен- 

ные на закрепление полученных знаний. Курс «Текстовые задачи в начальной 

школе» может быть внедрен в систему профессионального и высшего образо- 

вания в процессе подготовки будущих учителей младшего звена. 
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Аннотация. На сегодняшний день олимпиадная математика стала терять лидер- 

ские позиции в системе школьного образования. Это связано с тем, что в школах зачастую 

не хватает кадров и, конечно же, времени на подготовку и проведение олимпиад. Задания 

олимпиадного характера развивают нестандартное мышление, логику, гибкость ума, так- 

же способствуют формированию воли и характера, расширяют и углубляют знания по 

предмету. Решение олимпиадных задач, участие в разных этапах олимпиад по математике 
способствует выявлению способных, одаренных учеников. Благодаря созданию дистанцион- 

ного курса, учитель сможет в удобном формате обучения взрастить, выявить у школьни- 

ков интерес к математике и подготовить их к дальнейшему участию в олимпиадах. Цель 

исследования – разработать дистанционный курс «Олимпиадная математика» для обуча- 
ющихся 5–7 классов. 
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Abstract. Nowadays olympiad mathematics began to leave the position of a leader in the 

school education system. This is due to the fact that schools often do not have enough staff and, of 
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course, time to prepare and conducting olympiads. Olympiad tasks develop non-standard thinking, 

logic, flexibility of mind, also contribute to the formation of will and character, expand and deepen 

knowledge of the subject. Solving olympiad tasks, participation in different stages of math olympiads 

contribute to the identification of capable, gifted students. Thanks to the creation of a distance learn- 

ing course, the teacher will be able to identify students’ interest in mathematics in a convenient learn- 

ing format and prepare them for further participation in olympiads. The purpose of the research is to 

develop a distance learning course “Olympiad Mathematics” for students of grades 5–7. 

Keywords: olympiad mathematics, distance learning course, combinatorics, arithmetic, vis- 

ual geometry. 

 
Развитие такой науки, как математика, во все времена играло огромную 

роль в продвижении научно-технического прогресса. Непрерывные темпы раз- 

вития современной техники помогают развивать научные исследования, более 

того, ставят перед учеными новые и новые задачи, ведь от качества математи- 

ческого образования зависит качество образования в целом. 

В современных условиях растет необходимость формирования гибкой, 

распределенной системы непрерывного образования, с помощью которой воз- 

можно непрерывно в течение всей жизни повышать свои профессиональные 

навыки. Эту возможность обеспечивает дистанционное образование, которое 

является одним из наиболее активно развивающихся направлений [5]. 

В течение последних нескольких десятилетий дистанционное образова- 

ние стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры. 

На сегодняшний день эффективность учебного процесса и усваивания знаний 

можно повысить, используя дистанционные курсы. Создание дистанционного 

курса по олимпиадной математике способствует расширению знаний обучаю- 

щихся, формированию у них умения решать задачи более сложного уровня, 

а также повышению интереса обучающихся к математике и к их дальнейшему 

участию в олимпиадах. 

Известно, что в сети Интернет существует множество электронных посо- 

бий для подготовки к олимпиадам, различных сайтов, на которых есть много 

разнообразных заданий. Но формат их в большинстве случаев скуден и просто  

читабелен, к тому же без закрепления и проверки достигнутых результатов, что 

является минусом. Также некоторые сайты могут быть платными. В связи 

с этим была выявлена необходимость создания дистанционного курса по олим- 

пиадной математике для обучающихся 5–7 классов, который учителя смогут 

использовать в образовательном процессе. 

Данный дистанционный курс будет полезен не только для обучающихся 

5–7 классов, но и учителей, студентов педагогических вузов. Содержание курса 

не является окончательным, его можно редактировать и в дальнейшем обога- 

щать, пополнять более актуальной информацией. 

В процессе прохождения данного курса ученики изучают такие разделы, 

как комбинаторика, арифметика и наглядная геометрия. Обучающиеся рас- 

сматривают примеры решения задач, изучают новые формулы, закрепляют 

навыки решения новых заданий, систематизируют свои знания. 
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В содержании данного курса основной акцент сделан на разделе матема- 

тики «Комбинаторика», в котором изучают задачи выбора и расположения эле- 

ментов из некоторого основного множества в соответствии с заданными прави- 

лами. Данный раздел был разобран более подробно в связи с тем, что комбина- 

торные методы широко применяются при решении олимпиадных заданий. Та- 

кие задания являются актуальными, оригинальными. Поэтому перед педагогом 

стоит важная задача – правильно обучить школьников использованию комби- 

наторных методов при выполнении заданий. Также в курсе представлены раз- 

делы «Арифметика» и «Наглядная геометрия». 

При проектировании дистанционного курса отбор задач был осуществлен 

из различных практикумов по решению олимпиадных задач [1, 2, 3, 4]. 

Содержание курса выстроено по уровню сложности. Дистанционный курс 

создан на площадке Stepik. Данная площадка позволяет выгрузить курс в от- 

крытый доступ. Имеется возможность получить обзор курса с помощью промо- 

ролика, в котором рассматриваются основные этапы работы с теорией и прак- 

тическими заданиями. В разделе «Комбинаторика» представлены задачи на пе- 

ребор вариантов, применение правил суммы и произведения, а также задачи на 

перестановки, размещения и сочетания без повторений и с повторениями. Пер- 

вые формулы и обозначения вызывают сложности у обучающихся. Содержание 

курса указывает на необходимость запомнить формулы и зафиксировать их 

в личном справочнике учащихся. Такие темы предусматривают умение прочи- 

тывать факториал. Так, факториалом числа n (условное обозначение – n!) назы- 

вается произведение чисел от 1 до n. В данный курс мы включили тему «Прин- 

цип Дирихле». Суть данного принципа заключается в том, что если множество 

из N элементов разбито на n непересекающихся частей, не имеющих общих 

элементов, где N > n, то по крайней мере в одной части будет более одного эле- 

мента. Каждый теоретический блок курса содержит задачи для самостоятельно- 

го решения. 

В разделе «Арифметика» рассматриваются задачи на десятичную систему 

счисления, арифметические действия, ребусы, четность, делимость, признаки 

делимости, простые числа, основную теорему арифметики, наибольший общий 

делитель (НОД), наименьшее общее кратное (НОК), деление с остатком, дроби. 

В разделе «Наглядная геометрия» рассматриваются задачи на плоскости 

и в пространстве. Мы планируем дополнить данный курс такими разделами, 

как «Текстовые задачи», «Методы рассуждений», «Алгоритмы», «Графы», «Ал- 

гебра», «Планиметрия». 

Первыми обучающимися на нашем курсе стали обучающиеся седьмых 

классов ОШ «Университетская» (г. Елабуга, Республика Татарстан). Для изуче- 

ния эффективности использования нашего курса, перед тем как начать изучать 

новые темы, обучающимся необходимо было пройти вводное тестирование для 

проверки их текущих заданий. После этого ребята проходили уроки, выполняли 

домашнее задание, при затруднениях ученики могли задать вопрос на курсе, 

т. е. существует возможность обратной связи на данной платформе. 
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Изучив полученные результаты, мы пришли к выводу, что много ошибок 

было при выполнении задач по теме «Комбинаторика», детям сложно рассчи- 

тать все возможные исходы, так как им неизвестны формулы. Также были 

ошибки в менее сложных заданиях, где можно было методом подбора решить 

задание, т. е. ученикам необходимо отрабатывать умение решать задачи подоб- 

ного типа, тем самым развивая логическое мышление. 

Входное тестирование поможет учителю определить траекторию обуче- 

ния для каждого ребенка. Курс «Олимпиадная математика» для обучающихся  

5–7 классов поможет современному учителю просто и удобно преподнести 

школьникам материал, необходимый для решения олимпиадных задач, поспо- 

собствует развитию умения решать задачи повышенной трудности. 

В конце изучения курса обучающимся необходимо было пройти итоговое 

тестирование для проверки знаний и в целях выявления результативности кур- 

са. Из полученных результатов следует, что прохождение данного курса поло- 

жительно повлияло на повышение математических знаний обучающихся. Те- 

перь комбинаторные задачи решило большинство обучающихся. 

Таким образом, было выявлено, что в период дистанционного обучения 

на курсе большинством учеников были изучены новые формулы, приемы и ме- 

тоды решения задач, они закрепили свои навыки решения заданий, стали более 

внимательно относиться и понимать условия задач и последовательно выпол- 

нять свои действия. Разработанный нами курс познакомит учеников с базовыми 

задачами по олимпиадной математике, удобный формат сделает процесс обу- 

чения гибким и приятным. Использование данного курса позволит повысить 

уровень математических знаний обучающихся, их творческое и нестандартное 

мышление, а также поспособствует повышению интереса к решению задач бо- 

лее сложного уровня для дальнейшего участия на следующих этапах олимпиад. 
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В быстро меняющемся мире, в том числе и мире профессий, профессия 

учителя, какие бы трансформации она ни претерпевала, неизменно остается од- 

ной из востребованных. Несомненно, учитель, его личность и профессиональ- 

ные качества оказывают определяющее влияние на эффективность учебного 

процесса. Педагогическая эрудиция и профессионализм учителя позволяют ему 

использовать все разнообразие материальных и информационных ресурсов для 

создания образовательной среды, способствующей повышению эффективности 

учебного процесса. В условиях современных вызовов учителю необходимо 

уметь организовывать процесс обучения на стыке онлайн- и офлайн-форматов: 

гибридное обучение, совмещение учебы и практики за счет цифровых техноло- 

гий, сетевых технологий и сотрудничества в обучении. 
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Внедрение цифровых технологий в систему образования позволяет ожи- 

дать следующих результатов: 

– получение доступа к электронному образовательному контенту; 

– обучение учащихся в комфортной цифровой среде; 

– повышение интереса к обучению; 

– улучшение результатов освоения образовательной программы у обуча- 

ющихся; 

– развитие проектно-исследовательской деятельности, в том числе с при- 

менением облачных технологий; 

– формирование осознанного выбора профессии у учащихся на основе 

полученных цифровых компетенций. 

Цифровизация образования оказывает воздействие на процесс подготовки 

будущего учителя, в том числе и к организации и проведению учебного физи- 

ческого эксперимента. В процессе обучения физике при формировании научно- 

го понятия у обучающихся о физическом явлении эксперимент является одним 

из важнейших методов. Применение школьного учебного физического экспе- 

римента на уроках улучшает восприятие и понимание рассматриваемых физи- 

ческих явлений, повышает познавательный интерес к изучению физики [6]. 

Следует отметить, что школьный физический эксперимент не является статич- 

ным, он постоянно изменяется, пополняясь новым оборудованием и видами 

эксперимента [2]. В условиях цифровой трансформации образования при реа- 

лизации дистанционного или смешанного обучения возрастает роль виртуаль- 

ного эксперимента (как демонстрационного, так и лабораторного), и использо- 

вание модели физического явления становится хорошей методической под- 

держкой при проведении занятий с использованием соответствующего мульти- 

медийного оборудования [3, 4]. Возможность изменять различные параметры 

смоделированного физического процесса приводит к тому, что виртуальные 

демонстрации становятся особенно эффективными при изучении нового мате- 

риала, раскрывая более детальную информацию о рассматриваемом явлении, а 

виртуальный лабораторный эксперимент позволит сформировать у обучаю- 

щихся элементы исследовательских и экспериментальных умений [1, 5]. 

Исходя из вышеуказанного, целью исследования является разработка 

и апробация виртуального лабораторного практикума по геометрической опти- 

ке для студентов бакалавриата направления «Педагогическое образование» 

с двумя профилями подготовки, способствующего пониманию принципов ра- 

боты современных информационных технологий и формированию умений ис- 

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Для достижения цели авторы использовали следующие методы исследо- 

вания: теоретический анализ состояния проблемы на основе изучения психо- 

лого-педагогической и методической литературы, нормативных документов, 

определяющих структуру и содержание профессиональной подготовки учителя 

физики, изучение и обобщение педагогического опыта; компьютерное модели- 

рование физических процессов, наблюдение, беседа, анкетирование, интервью- 

ирование. 
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Одним из возможных способов подготовки будущего учителя физики 

к развитию экспериментальных и исследовательских умений у обучающихся 

в условиях цифровой трансформации образования является включение в учеб- 

ный процесс виртуального лабораторного практикума. Авторами разработан 

виртуальный лабораторный практикум по геометрической оптике для студен- 

тов бакалавриата направления «Педагогическое образование» с двумя профи- 

лями подготовки, включающий в себя комплекс смоделированных виртуальных 

лабораторных работ и учебно-методическое руководство по их выполнению. 

Комплекс состоит из пяти лабораторных работ: 

1. Отражение и преломление света в плоскопараллельной пластине. 

2. Прохождение света через призму. 

3. Отражение света в вогнутом сферическом зеркале. 

4. Отражение света в выпуклом сферическом зеркале. 

5. Прохождение луча света через сферическую границу раздела двух сред. 

Учебно-методические материалы к каждой лабораторной работе включа- 

ют в себя краткое описание теории и закономерностей физического процесса,  

наблюдаемого в работе; описание алгоритма выполнения виртуального лабора- 

торного эксперимента и обработки полученных данных; вопросы для самопро- 

верки уровня понимания теоретических основ выполняемого эксперимента; 

профессиональные задачи по разработке заданий, формирующих исследова- 

тельские и экспериментальные умения у учащихся при изучении этого раздела 

физики с использованием виртуального лабораторного эксперимента. 
 

а) б) 
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Рис. 1. Кадры выполнения виртуальных лабораторных работ комплекса по 

геометрической оптике: а) отражение и преломление света в плоскопараллельной 

пластине; б) прохождение света через призму; в) отражение света в вогнутом 

сферическом зеркале; г) отражение света в выпуклом сферическом зеркале; 
д) прохождение луча света через сферическую границу раздела двух сред 

 

На рисунке 1 приведены фрагменты выполнения виртуальных лаборатор- 

ных работ студентами 4 курса Института физики КФУ, обучающимися по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «Физика и математика», 

участвовавшими в апробации комплекса при изучении дисциплины «Совре- 

менный школьный лабораторный практикум». В апробации приняли участие 

31 студент. Особое внимание при выполнении работ комплекса было обращено 

на формирование у студентов умений и навыков использования виртуального 

эксперимента при организации учебной деятельности школьников, направлен- 

ной на развитие умений использовать средства информационных и коммуника- 

ционных технологий в решении когнитивных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, норм инфор- 

мационной безопасности. 

С целью оценки влияния разработанного комплекса на понимание сту- 

дентами – будущими учителями физики принципов работы современных ин- 

формационных технологий и формирование умения использовать их для реше- 

ния задач профессиональной деятельности авторами были проанализированы 

продукты деятельности обучающихся (тетради, отчеты по лабораторным рабо- 

там, конспекты выполнения профессиональных задач), проведены беседы и ан- 

кетирование. Результаты анализа материалов апробации позволяют сделать вы- 

вод, что использование виртуального лабораторного практикума по геометри- 

ческой оптике будет способствовать формированию у будущих учителей физи- 

ки умения использовать современные информационные технологии для реше- 

ния задач профессиональной деятельности, в том числе в области формирова- 

ния у обучающихся умения применять компьютерные инструменты при реше- 

нии учебных и практических задач. 
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В 2021 г. в России стартовал федеральный проект «Патриотическое вос- 

питание» в рамках национального проекта «Образование». Цель проекта за- 

ключается в воспитании гармонично развитой и социально ответственной лич- 

ности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде- 

рации, исторических и национально-культурных традиций [1]. 

Исполнение проекта по патриотическому воспитанию предусматривает 

усиление воспитательных компонентов в учебной и методической литературе, 

в содержании уроков, во внеучебной деятельности, в системе дополнительного 

образования. Проект направлен на усиление личностной значимости патрио- 

тизма, его цель ‒ знакомство с историей государства, подготовка к служению 

в армии, воспитание у молодого поколения чувства глубокого уважения и люб- 

ви к Родине, гордости за страну, сохранение взаимосвязи между поколениями. 

Исходя из вышеуказанного, целью исследования стало выявление воз- 

можностей повышения компетентности как будущих, так и действующих учи- 

телей физики в вопросах гражданско-патриотического воспитания, используя 

гуманистический потенциал учебного предмета «физика». 

Для достижения цели авторы использовали следующие методы исследо- 

вания: теоретический анализ состояния проблемы на основе изучения психо- 

лого-педагогической и методической литературы, нормативных документов, 

определяющих структуру и содержание профессиональной подготовки учителя 

физики, изучение и обобщение педагогического опыта; наблюдение, беседа, 

анкетирование. 

Гражданско-патриотическое воспитание в образовательном процессе тре- 

бует систематической работы по созданию у подрастающего поколения чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям 

и достойным страницам прошлого. 

Целенаправленно вопросы формирования личности гражданина, патриота 

своей родины решаются через такие гуманитарные школьные дисциплины, как 

история, обществознание, литература. Однако авторы согласны с мнением, что 

учебный предмет «Физика» также имеет большие возможности одновременно 

с формированием знаний о научной картине мира и умением оперировать дан- 

ными знаниями в повседневной жизни осуществлять воспитание граждан- 

ственности, патриотизма и нравственности у учащихся [2]. 

Существуют разнообразные приемы ознакомления учащихся с материа- 

лом гражданско-патриотического содержания в рамках школьного курса физи- 

ки. В ходе проведения серии мастер-классов с обучающимися Института физи- 

ки Казанского федерального университета (педагогическое направление, про- 

филь «Физика и математика») и учителями Республики Татарстан и других ре- 

гионов авторы организовали деятельность по получению практических навыков 

осуществления гражданско-патриотического воспитания, используя образова- 

тельные возможности школьных учебных предметов. 
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Мастер-класс состоял из четырех этапов: 

– актуализация содержания учебного предмета; 

– моделирование задач по предмету, содержащих историко- 

краеведческий материал; 

– приемы организации внеурочной деятельности по гражданско- 

патриотическому воспитанию с использованием цифровых сервисов; 

– методики диагностики сформированности гражданской идентичности 

личности. 

На первом этапе мастер-класса участники, используя примерные рабочие 

программы, учебники по физике и литературу по истории развития физики, 

объединившись в микрогруппы по 4–5 человек, определяли темы уроков в каж- 

дом классе обучения, содержание которых наиболее рационально для органи- 

зации гражданского и патриотического воспитания. Результат работы участни- 

кам предлагалось представить в виде таблицы, пример заполнения которой ча- 

стично представлен ниже (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Актуализация информации по патриотическому воспитанию обучающихся 
 

Класс 
Тема рабочей 

программы 

Содержание 

темы 
Актуализированная информация 

9 Ядерная 

энергетика 

Атомная элек- 

тростанция. 

Влияние радиа- 

ции на живые 

организмы. 

Управляемый 

термоядерный 

синтез 

В 1921 г. Государственный ученый совет 

Наркомпроса учредил при Академии наук Ра- 

диевую лабораторию (позже Радиевый инсти- 

тут), заведующим которой стал В.Г. Хлопин. 

В 1933 г. в Ленинграде была проведена Первая 

Всесоюзная конференция по ядерной физике, 

которая дала мощный толчок дальнейшим ис- 

следованиям в этом направлении. 

В 1935 г. Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон 

и А.И. Лейпунский обосновали возможность 

протекания в уране цепной ядерной реакции 

деления. 

В 1939 г. была подробно разработана теория 

деления тяжелых ядер. Основной вклад в ее 

разработку внесли советский физик 

Я.И. Френкель и, независимо от него, Н. Бор, 

работавший с января по май 1939 г. в США. 

В 1940 г. советские физики-теоретики Ю.Б. 

Харитон (1904–1996) и Я.Б. Зельдович (1914– 

1987) теоретически исследовали цепную реак- 

цию деления урана и сформулировали условия, 

необходимые для ядерного взрыва [3]. 

Создана «Лаборатория № 2», возглавить кото- 

рую было поручено видному физику и органи- 

затору науки И.В. Курчатову (1903–1960) [3]. 

К концу 1944 г. был получен первый кило- 

грамм очищенного урана, месторождение ко- 

торого находилось в Восточной Сибири. 
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Продолжение табл. 1 
 

Класс 
Тема рабочей 

программы 

Содержание 

темы 
Актуализированная информация 

   Первый европейский реактор был создан 

в 1946 г. в СССР под руководством И.В. Кур- 

чатова. В 1954 г. в нашей стране, в Обнинске, 

была введена в действие первая в мире атом- 

ная электростанция, ее мощность составляла 

всего 5 000 кВт. 

Решение осуществления управляемого термо- 

ядерного синтеза предложили А.Д. Сахаров 
и И.Е. Тамм 

 

В ходе реализации второго этапа мастер-класса участникам предлагалось 

решить и самостоятельно составить задачи по своему учебному предмету, со- 

держание которых опиралось бы на географические, исторические, культурные, 

социальные сведения о малой родине участников. Моделирование задач осу- 

ществлялось на основе стандартных школьных сборников задач. Пример ре- 

зультата выполнения задания приведен в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Примеры смоделированных задач с историко-краеведческим содержанием 

и их прототипы 
 

Прототипы задач Смоделированные задачи 

Какая работа совершается при подъеме 

гидравлического молота массой 20 т на 

высоту 120 см? 

Казанский городской театр сгорел в 1860 г. 

и был заново отстроен кирпичом в 1867 г. 

При строительстве нового театра кран рав- 

номерно поднимал кирпичи массой 1,5 т на 

высоту 4 м. Какая работа была совершена 

краном? 

При равномерном подъеме из шахты 

нагруженной углем бадьи массой 10,5 т 

произведена работа 6 200 кДж. Какова 

глубина шахты? 

На нынешних окраинах Казани в XX в. 

находились шахты по добыче камня. При 

равномерном подъеме из одной шахты 

нагруженной камнем бадьи массой 10,5 т 

была произведена работа 4,2 МДж. Какова 

глубина шахты? 

 

Третий этап мастер-класса был посвящен организации массовых внеклас- 

сных мероприятий по предмету гражданско-патриотической направленности. 

Для активизации деятельности участников мастер-класса им было предложено 

поучаствовать в викторине «Знай наших», созданной авторами с использовани- 

ем цифрового сервиса “myQuiz”. По завершении викторины участники само- 

стоятельно проектировали игровое задание гражданско-патриотической 

направленности с использованием какого-либо цифрового инструмента. 

Завершающий, четвертый этап мастер-класса был посвящен ознакомле- 

нию с методиками мониторинга, сформированности гражданской идентичности 

личности обучающегося. 
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В серии мастер-классов, организованных авторами публикации, приняли 

участие более 80 учителей и студентов, обучающихся по направлению «Педа- 

гогическое образование».   Участники   мастер-классов   поделились   мнением 

о данном мероприятии, ответив на вопросы анкеты, касающиеся организации, 

проведения и эффективности мастер-класса. Анализ результатов анкетирования 

показал, что структура, организация и атмосфера мастер-класса располагали 

к продуктивной деятельности. Многие участники отметили, что педагогические 

приемы, осуществленные в ходе работы мастер-класса, являются актуальными 

и востребованными в педагогической практике. По мнению респондентов, опыт 

участия в данном практико-ориентированном мероприятии окажет положи- 

тельное влияние на повышение компетентности учителя в вопросах граждан- 

ско-патриотического воспитания. 
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Введение. Сегодня возрастают требования как к междисциплинарным 

техническим исследованиям [12], так и способности будущих учителей есте- 

ственнонаучных предметов научно объяснять естественнонаучные процессы 

и осуществлять педагогическую деятельность на основе междисциплинарных 

научных знаний средствами цифрового контента. 

Профессионально-педагогическая деятельность учителя естественнона- 

учных предметов требует применения на практике знаний по предмету и мето- 

дике преподавания в области общей педагогики и возрастной психологии. 

Эти знания формируются в процессе обучения будущих учителей в универси- 

тете на занятиях по дисциплинам предметно-методического и психолого- 

педагогического блока. 

В психолого-педагогических исследованиях [9, 11] раскрыта роль и зна- 

чение для учителя знаний в области общей педагогики и возрастной психоло- 

гии. В трудах [1, 2, 5] изучена роль методических знаний для успешной педаго- 

гической деятельности в школе. Однако совершенно недостаточно работ, по- 

священных исследованию междисциплинарных связей и месту конкретных 

профильных дисциплин (например, химических или физических) в формирова- 

нии способности будущего учителя-предметника к осуществлению предстоя- 

щей педагогической деятельности в школе. Более того, часто в трудах, посвя- 

щенных вопросам высшего химико-педагогического образования [3, 4, 7], рас- 

сматривается традиционный подход в обучении, когда преподавание химиче- 

ских дисциплин ведется без учета цифровизации и междисциплинарных связей 

с методическими дисциплинами подготовки учителя-естественника. 

Данное исследование посвящено разработке цифрового контента на осно- 

ве междисциплинарных связей дисциплин предметно-методического модуля 
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подготовки будущих учителей естественнонаучных предметов с целью форми- 

рования у студентов общепрофессиональной компетенции – «способен к обу- 

чению школьников на основе специальных научных знаний» [6]. 

Цель исследования: разработать и внедрить цифровой видеоматериал по 

профильным дисциплинам во взаимосвязи с предметной дидактикой с целью 

формирования у студентов – будущих учителей-естественников способности 

к обучению школьников на основе междисциплинарных научных знаний (на  

примере химических дисциплин). 

Опытно-экспериментальная работа по разработке и внедрению цифрового 

видеоматериала по химическим дисциплинам на основе междисциплинарных 

связей велась в группах студентов педагогического направления Химического 

института имени А.М. Бутлерова Казанского федерального университета. В хо- 

де работы был проведен анкетный онлайн-опрос с использованием программ- 

ного обеспечения Google формы, сравнительный анализ, синтез и обобщение. 

Результаты исследования. Цифровой контент в данном исследовании 

включает в себя серию цифровых видеоматериалов, раскрывающих методику 

выполнения лабораторных работ в соответствии с рабочими программами изу- 

чаемых химических дисциплин. Рассмотрим предлагаемый подход на примере 

курса «Избранные главы коллоидной химии». Согласно учебному плану подго- 

товки будущих учителей химии, дисциплина изучается на третьем курсе в ше- 

стом семестре, в ходе ее изучения студенты знакомятся с готовыми цифровыми 

видеоматериалами по методике постановки, выполнения опыта и объяснения 

химизма наблюдаемых процессов на основе специальных научных знаний. 

Освоение данного курса служит промежуточным этапом формирования 

общепрофессиональной компетенции «способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний» (подробнее в [10]). Ме- 

тодический курс «Дидактика химии» является завершающим этапом формиро- 

вания общепрофессиональной компетенции и изучается на четвертом курсе 

в седьмом семестре педагогического бакалавриата, где синтез ранее сформиро- 

ванных предметных-химических и научно-методических знаний у студентов 

формирует способность к ведению в школе профессионально-педагогической 

деятельности с учетом междисциплинарных научных знаний. Для этого студен- 

там предлагается выполнить индивидуальные профессионально ориентирован- 

ные задания, которые подробно описаны в нашей ранее опубликованной рабо- 

те [8]. Например, провести сравнительную характеристику учебно- 

методических комплексов по химии на предмет изучения коллоидных систем 

и разработать цифровые методические видеоматериалы для формирования 

у обучающихся в школе основных понятий коллоидной химии [8]. 

Рассмотрим решение данного задания в аспекте деятельности по форми- 

рованию готовности будущих учителей к осуществлению профессиональных 

функций педагога на основе междисциплинарных научных знаний. Эта дея- 

тельность включает в себя два этапа. 

Первый этап требует от студентов анализа и сравнения различных учеб- 

но-методических комплексов по химии, в которых есть разделы, посвященные 

коллоидной химии. Для этого необходимо ознакомиться с различными учебни- 
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ками, методическими пособиями и другими материалами. Студенты должны 

выявить основные принципы изучения коллоидной химии в каждом учебно- 

методическом комплексе, а также сравнить их достоинства и недостатки. 

Второй этап предполагает разработку цифровых методических видеома- 

териалов для обучения обучающихся основам коллоидной химии в рамках 

школьного курса. Для этого студентам необходимо выбрать наиболее эффек- 

тивные методы объяснения теории и демонстрации практических навыков, 

а также определить, какие инструменты и технологии будут использоваться для 

создания видеоматериалов, например, программное обеспечение для записи 

и монтажа видео. 

Результатом выполнения этого задания будет не только готовность сту- 

дентов к проведению педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний, но и создание ценного учебного материала для школьников, 

который может быть использован в дальнейшем обучении. 

В профессионально ориентированных заданиях на основе междисципли- 

нарных связей в курсе «Дидактика химии» по неорганической и органической 

химии формулируется дополнительное задание по развитию понятий зеленой 

химии. Например, оцените синтез гидроксокарбоната меди(II) на «зеленость» 

и разработайте цифровой методический видеоматериал с целью формирова- 

ния у обучающихся основных понятий зеленой химии при изучении неорганиче- 

ской химии; на основе междисциплинарных связей с органической химией – 

оцените синтез фенола из хлорбензола и кумольным способом на «зеленость» 

разработайте цифровой методический видеоматериал с целью формирования 

у обучающихся основных понятий зеленой химии при изучении органической 

химии. В итоге студентами делается вывод о целесообразности совместного 

рассмотрения принципов концепции зеленой химии и соответствующих тем 

школьного курса химии профессионально ориентированных заданиях на основе 

междисциплинарных связей в курсе «Дидактика химии» по неорганической 

и органической химии формулируется дополнительное задание по развитию 

понятий зеленой химии. 

Реализация междисциплинарных связей с органической химией и отра- 

жение ее «зеленого» аспекта, действительно, способствуют формированию 

у студентов понятий о влиянии органических соединений на окружающую сре- 

ду и способах ее защиты от загрязнения. В ходе решения профессиональных 

заданий в рамках курса «Дидактика химии» студенты используют комплекс 

междисциплинарных специальных знаний, складывающийся из совокупности 

дисциплин: «Избранные главы органической химии», «Химия биологических 

систем», «Школьный эколого-аналитический мониторинг» и «Химия окружа- 

ющей среды». Стоит отметить, что в рамках перечисленных дисциплин активно 

осуществляется экспериментальная работа с использованием компьютерных 

программ для моделирования химических реакций (LabXchange, Molecules) 

и процессов в окружающей среде (AR/VR-лаборатории), что не только обеспе- 

чивает понимание химизма химической реакции у будущих учителей химии, но 

и позволяет студентам делать умозаключения о негативном влиянии конкрет- 
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ных веществ на окружающую среду и живые организмы. Например, оцените 

проблему влияния кислотных дождей на популяцию птиц и разработайте циф- 

ровые методические видеоматериалы с целью определения и постановки про- 

блемы и формирования основных понятий, необходимых для ее решения. 

В совокупности в ходе прохождения курса «Дидактика химии» студенты 

стремятся использовать различные цифровые инструменты (специализирован- 

ные цифровые датчики для измерений, спектрометры, колориметры) при реше- 

нии профессионально ориентированных заданий, а также при постановке 

и осуществлении экспериментальной работы. Определенно, умение студента 

применять специальные междисциплинарные научные знания на практике, 

а также при решении профессиональных задач готовит его к профессиональной  

деятельности в будущем. 

В подготовке будущих учителей химии важное место занимаю дисципли- 

ны, направленные на формирование и совершенствование практических навы- 

ков решения расчетных задач по химии различного уровня сложности, включая 

олимпиадные задачи высокого уровня. К таким дисциплинам можно отнести 

три практикума – по методике решения задач по неорганической химии, по ор- 

ганической химии и по физколлоидной химии. 

Подробно рассмотрим реализацию междисциплинарных связей на приме- 

ре последней дисциплины. Изучение дисциплины «Практикум по методике ре- 

шения задач по физколлоидной химии», согласно учебному плану подготовки 

будущих учителей химии, осуществляется на четвертом курсе в седьмом се- 

местре. Учебная дисциплина напрямую отражает междисциплинарную связь 

с дисциплиной «Избранные главы физической химии», которая преподается 

студентам на третьем курсе на протяжении двух семестров. Отметим, что фи- 

зическая химия – это наука, изучающая физические и математические законо- 

мерности процессов, происходящих в химических системах. В рамках этой 

науки студенты – будущие учителя химии изучают такие тематические блоки, 

как термодинамика, кинетика химических реакций, электрохимия и др. Однако 

для лучшего понимания студентам необходимо владеть глубокими знания и из 

других областей. Например, для изучения термодинамических процессов необ- 

ходимо владеть предметными знаниями из области физики и математики, а при 

изучении кинетики химических реакций студенты могут использовать знания 

из области физики о скорости движения частиц, а также математические мето- 

ды для расчета скорости реакции. При изучении электрохимии студенты могут 

использовать знания из электротехники о силе тока и напряжении, а также ма- 

тематические методы для расчета потенциала электрода. Очевидно, что дисци- 

плина «Избранные главы физической химии» закладывает первостепенные, ба- 

зовые понятия курса физической химии, а также навыки решения расчетных 

задач, проверка которых осуществляется с помощью авторского электронного 

образовательного ресурса. 

Помимо этого, при изучении дисциплины «Дидактика химии» знания из 

области физической химии помогают студентам в решении профессионально 

ориентированных заданий. Например, определите концентрацию сахара в рас- 
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творе сока поляриметром и разработайте методические цифровые видеома- 

териалы. Данное задание предполагает не только постановку и осуществление 

опыта, но и дальнейшие математические расчеты с целью определения концен- 

трации сахара в соке через угол вращения и поляризацию света. Именно поэто- 

му междисциплинарные связи играют важную роль в подготовке будущего 

учителя химии, ведь они позволяют студентам получать знания из разных обла- 

стей и использовать их для решения задач в области химических знаний. 

В ходе внедрения цифрового контента с целью формирования у студентов 

способности к обучению школьников на основе междисциплинарных специ- 

альных научных знаний посредством цифрового контента был проведен анкет- 

ный опрос. Анализ результатов опроса выявил, что 57 % студентов в ходе педа- 

гогической практики в обучении школьников 10–11-х классов активно исполь- 

зовали междисциплинарные связи и подкрепляли материал видеоконтентом. 

Однако 9 % респондентов отметили, что у них возникли сложности с подбором 

цифрового контента в связи с тем, что материал слабо отражал принципы науч- 

ности, доступности и наглядности. 

Ответы студентов на вопросы, связанные со сформированностью у них 

способности к обучению школьников на основе междисциплинарных специ- 

альных научных знаний по химии посредством цифрового контента, в подав- 

ляющем большинстве положительные. 

Заключение. Определены роль и место междисциплинарных связей 

в конкретных химических дисциплинах в формировании способности будущего 

учителя к осуществлению предстоящей педагогической деятельности в школе.  

Предложенный подход к формированию у студентов компетенций осуществ- 

лять профессиональную деятельность на основе междисциплинарных специ- 

альных научных знаний возможен благодаря синтезу предметных знаний 

и умений. Для формирования способности к обучению школьников на основе 

междисциплинарных специальных научных знаний посредством цифрового 

контента для будущих учителей химии были разработаны и внедрены профес- 

сионально ориентированные задания на основе междисциплинарных связей 

в курсе «Дидактика химии». Опытно-экспериментальная работа позволила сде- 

лать вывод, что осуществление междисциплинарных связей необходимо прово- 

дить систематически и целенаправленно, что позволит студентам лучше усваи- 

вать материал и применять полученные знания в предстоящей педагогической 

деятельности в школе. 

Анкетирование студентов кафедры химического образования, участвую- 

щих в обучении с применением разработанных цифровых материалов по дис- 

циплинам предметно-методического блока, показало положительные результа- 

ты. Они свидетельствуют о том, что данный подход стимулирует формирова- 

ние у будущих учителей способности вести педагогическую деятельность по 

обучению школьников профильному предмету на основе междисциплинарных 

научных знаний. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор характеристик профессиональной педаго- 

гической компетенции в связи с исследованием проблемы повышения качества образования 

в школах. Цель статьи – дать характеристику основных профессиональных компетенций 

педагогов для организации эффективной учебной деятельности обучающихся. При систе- 

матизации полученных данных теоретического анализа, имеющихся в отечественной пери- 

одике и открытом доступе в сети Интернет, публикаций по данной теме выяснили ключе- 

вые факторы профессиональной педагогической компетентности, которые могут быть 

интенсифицированы усилиями педагогического коллектива при коллективной эффективно- 

сти учителей. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональные педагогические компетен- 

ции, эффективность учителей, коллективная эффективность педагогов. 
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CHARACTERISTICS OF COLLECTIVE EFFECTIVENESS OF TEACHERS: 

THEORETICAL ANALYSIS 

 

Abstract. The article presents an overview of the characteristics of professional pedagogical 

competence in connection with the study of the problem of improving the quality of education in 

schools. The purpose of the article is to characterize the main professional competencies of teachers 

for the organization of effective educational activities of students. When systematizing the obtained 

data of theoretical analysis of publications on this topic available in Russian periodicals and open 

access to the Internet, the key factors of professional pedagogical competence that can be intensified 

by the efforts of the teaching staff with the collective effectiveness of teachers were found out. 

Keywords: competence, professional pedagogical competencies, teachers’ effectiveness, 

teachers’ collective effectiveness. 

 

Постановка проблемы. Одной из главных задач, стоящей перед россий- 

ским образованием, является повышение качества образования, что трактуется  

указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь- 

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 г.». В настоящее время в Красноярском крае наблюдается деление об- 

разовательных учреждений по качеству образования: 400 из 1 152 школ пока- 

зывают стабильно низкие результаты обучения. Исходя из аналитических дан- 

ных, одной из причин этой проблемы является отсутствие профессиональных 

взаимодействий между педагогами школы. 

Цель исследования. В связи с данной проблематикой целью настоящего 

исследования стало осуществить теоретический обзор и предложить характери- 

стику необходимых профессиональных педагогических связей для повышения 

качества образования. 
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На сегодня умение сотрудничать в коллективе становится одной из клю- 

чевых компетенций учителей. 

Компетентность как понятие определяется в словарях неодинаково, 

например, как опыт, взаимодействие, определенные знания, умения и др. 

З.М. Большакова и Н.Н. Тулькибаева подчеркивают, что компетенции 

включают в себя такие составляющие, как когнитивная (знания, умения 

и навыки), аффективная (эмоции) и волевая [1]. 

Исходя из полученных теоретических данных (В.А. Болотов, В.В. Сери- 

ков, М.А. Холодная, П.И. Третьяков), под компетенциями понимаются лич- 

ностные качества человека (когнитивные, волевые и аффективные), необходи- 

мые для эффективного решения функциональных задач, составляющих его 

профессиональную деятельность. 

Профессиональная компетентность рассматривается многими исследова- 

телями, а именно И.А. Зимней, П.П. Борисовым, Ю.С. Костровой и др. Анали- 

зируя информационные данные, В.В. Лактионов резюмирует, что под профес- 

сиональной компетентностью понимается уровень знаний и умений, определя- 

емых профессиональным направлением деятельности, а также опыт и личност- 

ные качества человека, которые необходимы в дальнейшем формировании 

профессиональных компетенций [4]. 

Профессиональная компетенция педагогов рассматривается и характери- 

зуется с различных позиций множеством авторов, например, В.А. Карпов по- 

нимает под профессиональной компетенцией педагогов определенный уровень 

педагогического мастерства. Соответственно, чем выше уровень, тем более эф- 

фективна профессиональная деятельность педагогов [5]. 

По мнению Г.С. Сухобской, педагогическая компетентность трактуется, 

как сумма знаний и умений педагога, необходимых для решения педагогиче- 

ских задач. В.С. Безруков пишет в своих трудах о том, что педагогическая ком- 

петентность – это способность педагога высказывать определенную професси- 

ональную позицию, исходя из знаний, опыта и умений. В.Г. Афанасьев тракту- 

ет профессиональную компетентность педагога как меру ответственных дей- 

ствий при реализации деятельности. Обобщая разнообразные мнения и пози- 

ции, под педагогической компетентностью И.Г. Третьяк понимает консолида- 

цию когнитивных (знания), операциональных (способы деятельности и готов- 

ность к осуществлению деятельности) и аксиологических (наличие определен- 

ных ценностей) принципов [6]. 

Исходя из анализа теоретических данных, под профессиональной компе- 

тентностью педагога понимается совокупность компетенций, необходимых для 

разрешения проблем и задач, возникающих в реальной педагогической практике. 

Формирование профессиональных педагогических компетенций проис- 

ходит спирально, так как частые изменения требуют постоянного совершен- 

ствования профессионализма. 

Исследователями В.С. Карапетяном и Л.В. Коваленко в статье «Сравни- 

тельный анализ моделей формирования профессиональных педагогических ком- 

петенций» представлено несколько моделей и характеристик, способствующих 

формированию профессиональных компетенций педагогов, таких авторов, как 
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В.Д. Шадриков, E. Lim, Suciu и Мata, R. Ferrandez-Berrueco, L. Sanchez-Tarazaga, 

R.H. Ennis. На основании полученных теоретических данных делается основной 

вывод о том, что ключевыми компонентами формирования профессиональных 

педагогических компетенций становятся самооценка и саморазвитие [2]. 

В результате формирование профессиональных педагогических компе- 

тенций происходит спирально, на основании постоянных изменений в различ- 

ных сферах жизни – экономической, социальной, образовательной и др., где 

основное внимание акцентируется на анализе самооценки и желания к самораз- 

витию. 

Для формирования результативной деятельности обучающихся в образо- 

вательном учреждении необходимо соблюдение нескольких факторов и усло- 

вий, где главными являются педагоги. На каждом уровне обучения школьника 

окружают десятки педагогов-предметников и школьных специалистов. Соот- 

ветственно, их взаимодействие является важным условием, влияющим на 

успешность каждого ученика. 

Одним из важных процессов в изменении показателей результативности 

современной школы является коллективная работа педагогов. М. Каминьска 

подчеркивает, что индивидуализм, долгое время присутствующий в работе 

учителя, не приносит эффективного результата, в отличие от коллективной ра- 

боты, основанной на сотрудничестве. 

Формирование новых смыслов педагогической деятельности возможно 

только при организации трудового коллектива, который, по мнению Е.И. Бала- 

кирева и Н.В. Лексакова, определяется как группа совместно работающих педа- 

гогов, осуществляющих   межличностное   взаимообогащающее   личностное 

и профессиональное взаимодействие, содействующее достижению общих обра- 

зовательных целей и признанных коллективом социально значимых ценностей. 

Учителя, объединенные в коллектив, имеют хорошие перспективы, ставят бо- 

лее высокие задачи для преодоления сложных общих проблем. Наличие педаго- 

гического коллектива как целостной структуры является показателем эффек- 

тивности учебного и воспитательного процессов. 

Исследования Дж. Хэтти, включающие в себя около 100 000 эксперимен- 

тов, выявили три наиболее эффективных фактора в повышении качества обра- 

зования, один из которых – коллективная эффективность учителей. Коллектив- 

ная эффективность учителей (collective teacher efficacy) – это убежденность 

коллектива учителей в том, что они находятся в такой образовательной среде, 

в которой обладают нужными компетенциями и уровнем профессионализма, 

что в результате положительно влияет на успеваемость обучающихся. Соответ- 

ственно, главная идея данного подхода заключается в единой, командной рабо- 

те педагогов [7]. 

Такими авторами, как М. Фуллан, А.А. Харгривс и др., значение коллек- 

тива учителей описывается как профессиональное взаимодействие социального 

капитала. Вышеуказанные теоретические данные поддерживаются К.Д. Ушин- 

ским, который при проведении ряда исследований доказывает низкий уровень 

педагогического взаимодействия в коллективе, что говорит о низком социаль- 

ном капитале. 
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Согласно исследованиям компании “McKinsey”, эффективное педагоги- 

ческое развитие происходит путем наращивания человеческого капитала внут- 

ри организации, т. е., согласно трактовке К.Д. Ушинского, путем формирования 

педагогических связей. Количество связей в образовательных организациях 

напрямую зависит от результативности школы и показывает ее эффективность. 

Данные об эффективной деятельности педагогического коллектива, через 

сформированные педагогические связи приведены в трудах К.М. Ушакова, 

Е.В. Коротаева и других исследователей [3]. 

Наиболее важным аспектом влияния педагога на успеваемость ученика 

является процесс преподавания учебного материала с применением единых 

правил и требований к ученикам, формированием единой поддержки обучаю- 

щихся с низкими образовательными результатами. Данная деятельность даст 

положительный эффект только в случае единой, коллективной работы педаго- 

гических кадров. 

Таким образом, обобщив вышеуказанные понятия, можно вывести опре- 

деление, что под коллективной эффективностью учителей понимается показа- 

тель деятельности педагогического коллектива, заключающийся в формирова- 

нии педагогических связей и профессиональных компетенций, способствую- 

щих взаимному профессиональному развитию учителей, имеющих единые цели 

и ценности, решающих ряд задач посредством сотрудничества друг с другом  

для достижения эффективных образовательных результатов. 

Заключение. В результате, исходя из анализа полученных данных, мож- 

но сделать вывод, что повышение качества образования обучающихся напря- 

мую зависит от уровня профессиональной педагогической компетенции при 

коллективной эффективности учителей образовательного учреждения. 
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Аннотация. Анализ имеющихся программ в системе высшего и дополнительного об- 

разования по направлению «Педагог иностранного языка для дошкольников» показал, что 

существующие общие педагогические методики не являются адаптивными, учитывающими 

принципы андрагогики и специфику преподавания французского языка детям дошкольного 

возраста. Несмотря на наличие большого количества материалов о раннем развитии и обу- 

чении дошкольников, в том числе учебных пособий французских издательств, их апробация 

не получила широкого распространения среди педагогов. Важным является формирование 

навыков быстро и гибко реагировать в педагогических ситуациях, уметь адаптировать 

имеющийся учебный материал к актуальным потребностям учеников, легко ориентиро- 

ваться в современных тенденциях, уметь выявлять среди обилия информации необходимый 

контент и, опираясь на имеющуюся структуру и содержание, компилировать новое. Прио- 

ритетом сегодня становится поиск новых эффективных форм обучения, создание рацио- 

нального содержания, методов и форм поддерживающего взаимодействия с педагогами для 

формирования компетенций, которые станут основой их педагогической культуры, разо- 

вьют учительскую интуицию и помогут действовать гибко при реализации педагогической 

деятельности. Целью исследования, исходя из вышесказанного, является анализ опыта ре- 

ализации курса «Обучение методике преподавания французского языка детям дошкольного 

возраста» с 2010 по 2022 г., обоснование дизайна программы методики «Аншанте», выявле- 

ние и экспериментальная проверка положительных эффектов педагогических практик, 

а также исследование опыта реализации программы методики «Аншанте» в рамках част- 

ной практики педагогов. Методы исследования: анализ предмета исследования на основе 

изучения педагогической литературы, рефлексивно-системный анализ обоснованной органи- 

зации педагогической деятельности. Выводы и рекомендации. Проведенное исследование 

позволяет сделать вывод об эффективности курса педагогической подготовки для педаго- 

гов, о правильном выборе формы обучения с обязательным фокусом на такие виды деятель- 

ности, как аналитико-рефлексивная, проектная и исследовательская деятельность. Логич- 

ное соотношение структуры и содержания каждого модуля курса обосновывает дизайн 

программы «Аншанте», что, в свою очередь, обеспечивает наличие структурированной го- 

довой программы методики, четких методических рекомендаций, отвечающих требованиям 

ФГОС по обучению иностранным языкам дошкольников. Результаты исследования могут 

быть использованы при разработке учебных планов, рабочих программ практик, реализуе- 

мых в рамках высшего образования или переподготовки педагогов. 

Ключевые слова: французский язык, дошкольное образование, начальное обучение 

иностранным языкам, педагогическое образование, дошкольники, ФГОС. 
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THE METHODOLOGICAL CAPITAL OF THE TEACHER: 

TEACHING THE METHOD “ENCHANTE” 

FOR TEACHING FRENCH TO PRESCHOOL CHILDREN 

 

Abstract. The analysis of available programs in the system of higher and additional educa- 

tion in the direction of “Foreign language teacher for preschool children” has shown that the exist- 

ing general pedagogical methods are not adaptive, considering the principles of andragogy and 

specificity of teaching French to preschool children. Despite the availability of a large number of 

materials on the early development and teaching of preschool children, including textbooks from 

French publishers, their testing is not widespread among educators. It is important to develop the 

skills to respond quickly and flexibly in pedagogical situations, to be able to adapt the available 

teaching material to the current needs of students, to easily navigate modern trends, to be able to 

identify among the abundance of information the necessary content and, based on the existing 

structure and content, to compile new. The priority today becomes the search for new effective 

forms of learning, creating rational content, methods and forms of supportive interaction with 

teachers to form competencies that will become the basis of their pedagogical culture, develop 

teachers’ intuition and help act flexibly when implementing pedagogical activities. The aim of the 

research, based on the above mentioned, is to analyze the experience of implementing the course 

“Teaching the methodology of teaching French to preschool children” from 2010 to 2022, substan- 

tiate the design of “Enchante” methodology program, identify and experimentally test the positive 

effects of pedagogical practices, as well as research experience of implementing “Enchante” meth- 

odology program within teachers’ private practice. Research methods: analysis of the subject of 

the research on the basis of studying the pedagogical literature, reflexive-system analysis of the 

substantiated organization of pedagogical activity. Conclusions and recommendations. The con- 

ducted study allows us to conclude about the effectiveness of the teacher training course for teach- 

ers, the correct choice of the form of training with a mandatory focus on such activities as analyti- 

cal-reflexive, project and research activities. Logical correlation of the structure and content of 

each module of the course substantiates the design of the program “Enchante”, which in turn pro- 

vides a structured annual program of methods, clear methodological guidelines that meet the re- 

quirements of the FSES on teaching foreign languages to preschool children. The results of the 

study can be used in the development of curricula, working programs of practices implemented in 

higher education or retraining of teachers. 

Keywords: French, preschool education, primary foreign language teaching, teacher educa- 

tion, preschoolers, FSES. 

 

Введение. В современных семьях не редкость знать более одного ино- 

странного языка. Обучение детей иностранным языкам – это деятельность, 

к которой сохраняется стабильный интерес. Наряду с английским, испанским 

и немецким французский язык продолжает удерживать третье место по количе- 

ству изучающих его [2, с. 230]. У родителей и педагогов есть понимание, что 

детям эффективнее изучать его с раннего возраста. Сейчас найти занятия по 

иностранным языкам для детей дошкольного возраста можно в государствен- 

ных и коммерческих детских садах, частных школах и дошкольных учреждени- 

ях, также некоторые родители сами учат детей иностранным языкам. Однако 

существует достаточно узкий спектр учебных заведений, которые готовят спе- 

циалистов, обладающих соответствующими навыками и умениями, чтобы пре- 
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подавать французский язык. Методическая подготовка учителя при этом сво- 

дится к универсальным принципам, снабжена образцами, не учитывающими 

специфику преподавания французского языка. Поэтому возникла необходи- 

мость создать курс «Обучение методике преподавания французского языка де- 

тям дошкольного возраста», основанный на методике «Аншанте». 

Новые требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в России ставят на сегодняшний день та- 

кие цели, как общекультурное, личностное и познавательное развитие детей, 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен- 

ностей каждого ребенка, а также формирование такой ключевой компетенции, 

как умение учиться. Авторы учебных пособий для будущих педагогов по мето- 

дике раннего обучения иностранному языку (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина, 

О.И. Трубицина), практикующие специалисты и авторы научных статей по теме 

раннего изучения иностранного языка (А.А. Попова, Е.В. Копылова) отмечают 

на данном этапе развития системы дошкольного образования в России нехватку 

адекватных российских учебных пособий, по которым можно было бы зани- 

маться с детьми дошкольного возраста. Большинство педагогов, имея доступ 

к большому количеству игр, упражнений, развивающих материалов, сами вы- 

страивают план урока без опоры на какое-либо учебное пособие или использу- 

ют учебники иностранных издательств. 

Столкнувшись с подобной проблемой 15 лет назад в рамках частной пре- 

подавательской практики, понимая при этом востребованность обучения до- 

школьников французскому языку, мы в 2009 г. разработали методику «Ан- 

шанте». Спустя 14 лет появляются новые обстоятельства и новые вызовы в ви- 

де адаптации обучающих процессов и программ к ускоряющемуся темпу жиз- 

ни, быстрой смене деятельности, нестабильности образовательных запросов. 

В современных условиях педагогическое образование претерпевает изменения 

с учетом частичного перехода на онлайн-обучение и расширения возможно- 

стей, таких как нейронные сети, геймификация. Возникают новые потребности 

в изучении иностранного языка для адаптации при иммиграции, при домашнем 

обучении. С учетом этих обстоятельств курс «Обучение методике преподава- 

ния французского языка детям дошкольного возраста», основанный на методи- 

ке «Аншанте», идет в ногу со временем. 

Анализ опыта реализации курса «Обучение методике преподавания 

французского языка детям дошкольного возраста». В статье используются 

следующие названия: программа «Аншанте», методика «Аншанте», курс «Обу- 

чение методике преподавания французского языка детям дошкольного возрас- 

та». Программа «Аншанте» – это четырехгодичная система обучения француз- 

скому языку для детей до 7 лет, включающая сезонно-годовое планирование, 

поурочное планирование занятий, методические рекомендации и комплекс ма- 

териалов, состоящий из карточек, тематических видеопрезентаций, видеоглос- 

сариев, пошаговых инструкций по использованию. Методика «Аншанте» – ал- 

горитм подготовки и проведения уроков французского языка для детей до- 

школьного возраста на основе мировых методик раннего развития, с учетом 

адаптивности задач обучения в современных реалиях, психологических и линг- 



116  

вистических характеристик детей, требований ФГОС, при этом с конкретным 

выбором критериев отбора материала, а также с апробированным комплексом 

приемов и рекомендаций и готовой программой. Курс «Обучение методике 

преподавания французского языка детям дошкольного возраста» – обучение 

методике «Аншанте» на основе программы «Аншанте». 

В течение двух лет, с 2007 по 2009 г., в рамках частного центра апроби- 

ровалась эффективность обучения и нарабатывался опыт преподавания фран- 

цузского языка дошкольникам. Были достигнуты результаты у детей. Стала за- 

рождаться собственная методика, которой захотелось поделиться. Были прове- 

дены первые семинары. Частная практика продолжалась уже в рамках соб- 

ственного развивающего центра “SunVille” в Санкт-Петербурге с 2009 по 

2017 г., в связи с чем появилась возможность расширить аудиторию детей и пе- 

дагогов. По методике «Аншанте» преподавались испанский, китайский и ан- 

глийский языки. С 2017 г. произошел постепенный переход к онлайн-обучению 

детей и педагогов. На данный момент у нас есть опыт проведения курса «Обу- 

чение методике преподавания французского языка детям дошкольного возрас- 

та» в формате восьмичасовых однодневных семинаров. Также данный курс 

проводился в онлайн-формате в виде четырех двухчасовых вебинаров с обрат- 

ной связью в чатах и выполнением домашних заданий, предполагающих про- 

хождение разновидовых и разнотиповых практик, рефлексию в процессе обу- 

чения, анализ имеющихся подходов к обучению, исследование новых решений 

и формирование новых навыков с итоговым проектом в виде десятиминутного 

урока. В обновленном курсе, который формируется в рамках выпускной квали- 

фикационной работы в магистратуре, будет уделено больше внимания персона- 

лизации обучения в сфере дополнительного образования взрослых с помощью 

цифровых технологий и модульного обучения. 

Курс строился так, чтобы содержание обучения было не только эффек- 

тивным, но и рациональным, чтобы компетенции формировались не только 

в результате самостоятельной работы, но и в поддерживающем взаимодей- 

ствии. Для этих целей использовалась платформа “Zoom”. Домашние задания 

задавались таким образом, чтобы при их выполнении развивалась не только 

наработка навыка, но и учительская интуиция в поиске материалов, их отборе 

и гибкости представления во время урока в зависимости от ситуации, возраста 

ребенка, его психологических особенностей и наиболее эффективных способов 

восприятия информации. На данный момент исследован опыт реализации про- 

граммы методики «Аншанте» в рамках частной практики педагогов (с 2010 по 

2022 г.), которые преподают в Санкт-Петербурге, Москве, Оренбурге, Тюмени, 

Снежинске. В 2022–2023 уч. г. несколько педагогов взяли за основу сезонно- 

годовой план и ведут уроки, готовят отчеты к концу весны по проделанной за 

учебный год работе. Все они прошли обучение по курсу «Обучение методике 

преподавания французского языка детям дошкольного возраста» в период 

с 2010 по 2022 г. наравне с другими семьюдесятью педагогами. Получены от- 

зывы и обратная связь от участников и участниц, есть примеры успешного 

внедрения методики. Планируется провести глубинные интервью с педагогами 
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об удобстве и качестве материалов и опросы родителей о качестве обучение 

и результатах их детей. 

Педагоги отмечают, что после обучения у них сформировались навыки 

быстро и гибко реагировать в педагогических ситуациях, так как во время обу- 

чения разбирались реальные ситуации из педагогической практики. Также они 

отмечали умение адаптировать имеющийся учебный материал и материал из 

аутентичных учебников французских издательств, сайтов для актуальных по- 

требностей учеников, так, во время обучения отрабатывались приемы состав- 

ления уроков для разных типажей учеников и запросов родителей. Было отме- 

чено, что теперь они могут легко ориентироваться в современных тенденциях, 

уметь выявлять среди обилия информации необходимый контент и, опираясь на 

имеющуюся структуру и содержание, компилировать новое. Для этого обуча- 

ющиеся получали образцы уроков, созданные с помощью таких сайтов, как 

LearningApps, отрабатывали навыки, получая список заранее отобранных для 

них сайтов, чтобы на них они могли самостоятельно подобрать необходимый 

материал для урока, далее получали обратную связь и готовились к финально- 

му заданию – проведению урока. 

Обоснование дизайна программы методики «Аншанте». Курс «Обу- 

чение методике преподавания французского языка детям дошкольного возрас- 

та» предполагает обучение методике «Аншанте» на основе программы «Ан- 

шанте». Методика «Аншанте» построена с учетом особенностей психологии 

дошкольника, нюансов построения уроков для этого возраста, опыта примене- 

ния принципов раннего развития и особенностей преподавания французского 

языка. Методику «Аншанте» отличает наличие структурированной годовой 

программы, четких методических рекомендаций, отвечающих требованиям 

ФГОС по обучению иностранным языкам дошкольников. Методика является 

авторской, разработана Л.А. Горяевой с учетом языковых потребностей совре- 

менных детей и выстроена с учетом их возрастных и психологических особен- 

ностей. Название методики происходит от французского глагола “enchanter” – 

«очаровывать, приводить в восторг, восхищать». Когда французы знакомятся 

и здороваются, то произносят “enchante”, что означает «очень приятно, рад зна- 

комству». Корень этого слова – “chanter” («петь»), поэтому материал в про- 

грамме методики построен во многом на песенках, колыбельных, потешках 

и пестушках для самых маленьких. 

Тематический календарный план выстроен в формате сезонного деления 

тем. Методический материал для годового обучения детей французскому языку 

предполагает 48 уроков, разделенных по 6 уроков на каждое время года (зима, 

весна, лето, осень). Каждый урок содержит от 6 до 24 карточек для распечаты- 

вания, видеословарик к этим карточкам, тематическое видео, составленное 

с учетом изучаемой лексики и включающее ключевые фразы, используемые 

в разговоре, подробное описание хода урока с текстом песни, гимнастикой, тек- 

стом и переводом тематического видео и возможными играми с материалом 

урока. 

Программа «Аншанте» предполагает четыре модуля, каждый из которых 

можно проходить в формате годового обучения либо в том темпе, который со- 
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ответствует учебным задачам учащегося. Вводный модуль включает в себя 

12 занятий по следующим темам: семья, счет, цвета, части тела, геометрические  

фигуры и т. д. Базовый модуль по 24 темам рассчитан на 12 месяцев и состоит 

из 48 уроков. Основной модуль по 24 темам также рассчитан на 12 месяцев 

и состоит из 48 уроков. Продвинутый модуль представляет собой повторение 

тем из базового и основного модулей в сочетании с книжным клубом, курсом 

по чтению и грамматике, практикумом по мультфильмам, колыбельным, экспе- 

риментам, пальчиковым играм, творчеству. 

В 2022–2023 уч. г. педагоги использовали базовый и основной модули 

в полном объеме. Вводный модуль готовится к оформлению – материалы уже 

скомпонованы, осталось только записать и смонтировать видео, дизайнер дол- 

жен подготовить карточки. Продвинутый курс чаще всего используется в сово- 

купности с базовым и основным курсами или для улучшения навыков чтения,  

или ради разнообразия урока. 

При обучении детей по программе «Аншанте» сначала используется ори- 

ентирование на сезонное планирование, а затем на тематическое. Структура 

урока позволяет удерживать и переключать внимание детей, сохраняя ритм 

обучения и приводя к поставленной образовательной цели. При этом учитыва- 

ются возрастные и психологические особенности развития детей в дошкольном 

возрасте. Материал для построения уроков не включает учебник, а составлен на 

основе авторских разработок, методик раннего развития, аутентичных песен, 

колыбельных, игр, мультфильмов и книг. Книги и колыбельные соответствуют 

темам уроков и времени года. Каждый урок включает в себя работу с лексикой, 

закрепление материала, аудирование, физическую активность, игры, разговор- 

ную практику. 

Ритм и регулярность проведения занятий для детей зависят от группы, 

возраста обучающихся, момента, когда они начали изучение, и индивидуальной 

скорости прохождения. 

Принципы обучения по методике «Аншанте». Мы выделяем шесть ос- 

новных принципов обучения по данной методике: целенаправленность, инфор- 

мативность, цикличность, ситуативность, уровневая организация обучения 

и индивидуальный подход. 

Первый принцип – это целенаправленность. Большинство наших учени- 

ков продолжают изучать в школе французский язык, быстро адаптируются во 

франкоговорящих странах, таких как Канада, Франция, Швейцария, или с лег- 

костью изучают любой другой язык, имея опыт обучения французскому. После 

восьми лет обучения некоторые   дети   сдают   международные   экзамены 

Delf A1.1. Преподавание французского языка с детства ведется в лучших тра- 

дициях, как это делали в благородных семьях XIX в. Мы учим его как родной 

беспереводным способом. Поэтому чем-то наши педагоги похожи на гувернан- 

ток-француженок. 

Второй принцип – это информативность. Французский язык постигается 

детьми через движение, танец, песню, ощущения. Музыкальный материал для 

уроков тщательно отбирается из прошедшего проверку веками детского фольк- 

лора. При обучении задействуются все органы чувств. Уроки системны, после- 
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довательны в лексическом и грамматическом содержании. Соблюдается ком- 

плексный подход в выборе тематики урока. Музыкальный материал помогает 

превратить слова в движения, образы в картины и предметы. Если мы поём про 

яблоки, то обязательно пробуем их на вкус, вдыхаем их аромат, чувствуем их 

гладкость, слушаем, как они падают. Методика опирается на принципы раннего 

развития, в том числе идеи Марии Монтессори, Глена Домана, Масару Ибуки, 

Макото Шичиды, Сесиль Лупан и др., что позволяет взять лучшее и адаптиро- 

вать его под потребности российских детей. 

Третий принцип – это цикличность. Здесь мы следуем принципу нату- 

ральности, гармонии с природой. Уроки построены в соответствии с сезонной  

сменой деятельности, которая гармонично сопровождает языковое развитие. 

Поэтому зимой образцы игровых заданий включают хрустение снегом, вес- 

ной – слушанье птичьего щебетания, осенью ученики едят яблоки и шуршат 

прохладными листьями, летом плещутся в воде, ловят бабочек и катаются на 

самокатах. 

Четвертый принцип – ситуативность. При создании групп приветствуют- 

ся разновозрастные группы, когда каждый ребенок находится в выигрыше. 

Младшие видят пример, старшим приятно показать, что они умеют. 

Каждый педагог, прошедший обучение, способен варьировать динамику урока 

в зависимости от состояния учеников, выстроить мягкие границы, привить по- 

веденческую культуру. Чуткость педагога проявляется не только во вниматель- 

ности к произношению, но и к запросу на общение, движение, игру. 

Пятый принцип – индивидуальный подход. При обучении французскому 

языку ученики учатся слушать себя и других. У них развивается языковая 

наслушанность и насмотренность. Ребенок впитывает язык всеми органами 

чувств и не нуждается в переводе. Педагоги следят за успехами каждого учени- 

ка и подбирают индивидуальные задания для тех случаев, когда в этом есть 

необходимость. 

Шестой принцип – уровневая организация обучения. В процессе обуче- 

ния происходит движение от простого к сложному, возвращение к пройденно- 

му материалу, чтобы закрепить его на новом уровне. У нас обучаются дети 

с рождения до 7–10 лет, родители и педагоги. Для каждого возраста предлага- 

ется комплексная программа обучения и индивидуальное сопровождение обу- 

чающегося. Каждый уровень обучения – это автономный курс, после прохож- 

дения которого ребенок сможет общаться не только в рамках пройденного ма- 

териала. 

Заключение. Таким образом, программа «Аншанте» носит целостный 

характер. Она объединяет знания ребенка об окружающем мире сообразно вре- 

менам года и способствует формированию целостного мышления. Изучение 

французского языка, как и любого иностранного языка, способствует об- 

щекультурному, личностному и познавательному развитию. Учебный процесс 

строится с учетом возможностей детей и их интересов, а также запросов роди- 

телей. Французский язык является средством постижения окружающего мира, 

а не самоцелью, что отвечает требованиям ФГОС. Изучение французского язы- 

ка дошкольниками по программе «Аншанте» способствуют сохранению инте- 
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реса к иностранным языкам и мотивируют к обучению на последующих обра- 

зовательных ступенях. Курс «Обучение методике преподавания французского 

языка детям дошкольного возраста», который строится на программе «Ан- 

шанте», включает в себя психологию обучения дошкольников, методику обу- 

чения иностранным языкам по ФГОС, французский детский язык (лексику, ко- 

торую используют только при общении с детьми), культурологический экскурс 

(мультфильмы, песни, колыбельные, игры, аутентичные учебники с трех лет), 

обзор методик обучения чтению, обзор методик раннего обучения, особенности 

билингвального освоения иностранного языка. В результате образуется целост- 

ная система теоретической и практической подготовки педагога, включающая в 

себя разновидовые и разнотиповые практики, позволяющая в случае педагоги- 

ческой необходимости проявлять гибкость в составлении уроков, учитывая 

возрастные и психологические особенности развития детей и специфику пре- 

подавания французского языка для дошкольников. Поэтому узконаправленная 

качественная методическая подготовка на примере образовательной практики 

преподавания французского языка детям дошкольного возраста может стать 

надежным капиталом для учителя. 
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Аннотация. Проблема исследования: повышение привлекательности педагогиче- 

ской профессии и уровня квалификации преподавательских кадров заявлено в качестве ожи- 

даемых результатов реализации государственной Программы Российской Федерации «Раз- 

витие образования», в связи с чем актуализируется потребность в интеграции деятельно- 

сти образовательных организаций разных уровней для решения задач повышения мотивации 

выпускников школы к осознанному выбору педагогической профессии. В Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 г.» в качестве одной из приоритетных целей заявлена возможность для самореали- 

зации и развития талантов, а именно формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на са- 

моопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Одним из способов до- 

стижения данных целевых ориентиров является организация педагогических классов, кото- 

рые в условиях дефицита педагогических кадров, в том числе и в Пензенской области, позво- 

ляют выявлять способных к педагогической профессии старшеклассников еще на этапе 

обучения в школе и развить их способности. С 2021 г. в Пензе реализуется проект «Про- 

фильный педагогический класс». В нем принимают участие 3 школы, 1 вуз, другие организа- 

ции в сфере образования. Программа этих классов предполагает, помимо школьных, изуче- 

ние курсов «Основы педагогики» и «Основы психологии», приобретение опыта профессио- 

нальных проб в образовательной деятельности, исследовательскую и проектную деятель- 

ность. Процесс профессионального самоопределения обучающихся, кульминацией которого 

становится профессиональный выбор как первый шаг в профессию, встречает ряд трудно- 

стей и часто происходит стихийно, в ситуации вынужденного принятия решения. Про- 

должение обучения в рамках выбранного направления невозможно без внутренней готовно- 

сти к овладению профессией и положительной мотивации, отсутствие которой снижает 

качество дальнейшей подготовки. Задача педагогических классов – помочь старшеклассни- 

кам определиться со своим профессиональным выбором и попробовать себя в педагогиче- 

ской деятельности. Проблему нашего исследования составило противоречие между акту- 

альным уровнем научной разработанности проблемы мотивации профессионального выбора 

старшеклассников педагогической профессии и не разработанностью методического кон- 

структора формирования профессиональной мотивации обучающихся профильных педаго- 

гических классов в ходе изучения психолого-педагогических дисциплин. 

Целью исследования является: теоретическое обоснование и апробация системы 

поэтапного формирования мотива выбора профессии педагога в деятельности профильных 

педагогических классов. В статье представлен обзор отечественного и зарубежного опыта 

исследования мотива выбора профессии педагога, исследуется опыт и содержание работы 

в профильных педагогических классах г. Пензы, анализируются результаты двухлетнего ис- 

следования мотивации выбора профессии педагога обучающимися, представлены примеры 

методических конструкторов уроков по дисциплине «Основы педагогики», как фактора по- 

вышения мотивации старшеклассников к выбору профессии учителя, а также пример ме- 

тодического конструктора учителя для работы в педагогическом классе. Конструктор 

представлен в виде органайзера, который включает в себя 48 методических элементов, рас- 
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пределенных по трем блокам: «Теоретические основы», «Методический конструктор», 

«Инструментарий». Методы исследования: теоретические – изучение и анализ психолого- 

педагогической, научно-методической литературы по проблеме исследования, теоретиче- 

ское моделирование, сравнительный анализ; эмпирические – организация педагогического 

наблюдения, анкетирование, тестирование, эксперимент. Полученные результаты были 

подвергнуты математико-статистическому анализу с помощью U-критерия Манна – 

Уитни и ранговой корреляции Спирмена. В исследовании приняли участие 77 учащихся 10-

х (11-х) классов МБОУ СОШ № 60, МБОУ СОШ № 63 и МБОУ СОШ № 28 име- ни 

В.О. Ключевского г. Пензы. Выводы и рекомендации. Практическая значимость исследо- 

вания определяется направленностью его результатов на повышение уровня развития мо- 

тивации выбора профессии у обучающихся профильных педагогических классов в процессе 

изучения психолого-педагогических дисциплин и разработке методических конструкторов 

уроков по дисциплинам «Основы педагогики», «Основы психологии», а также методическо- 

го сопровождения учителя к работе в педагогических классах. Результаты исследования 

могут быть использованы в практике работы в педагогических классах в других регионах 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, выбор профессии педагога, педагогический 

класс, старшеклассник, методический конструктор. 
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AMONG STUDENTS OF SPECIALIZED PEDAGOGICAL CLASSES IN THE 

PROCESS OF STUDYING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES 
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Abstract. The problem of research: increasing the attractiveness of the teaching profession 

and the level of qualification of teaching staff is stated as the expected results of the implementation 

of the state Program of the Russian Federation “Development of Education” in connection with 

which the requirement to integrate the activities of educational organizations of different levels to 

solve the problems of increasing the motivation of school graduates to a conscious choice of teach- 

ing profession is actualized. The Decree of the President of the Russian Federation “On the Na- 

tional Development Goals of the Russian Federation for the period up to 2030” declares as one of 

the priority goals the opportunity for self-realization and development of talents, namely the for- 

mation of an effective system for identifying, supporting and developing abilities and talents in chil- 

dren and youth, aimed at self-determination and professional orientation of all students. One of the 

ways to achieve these targets is the organization of pedagogical classes, which, in shortage of 

teaching staff, including the Penza region, make it possible to identify high school students capable 

of teaching profession at the stage of schooling and develop their abilities. Since 2021, the project 

“Profile pedagogical class” has been implemented in Penza. It is attended by 3 schools, 1 universi- 

ty, and other organizations in the field of education. The program of these classes assumes the 

study of the courses “Fundamentals of Pedagogy” and “Fundamentals of Psychology”, the acqui- 

sition of professional experience in educational activities, research and project activities. The pro- 

cess of professional self-determination of students, culminating in professional choice as the first 

step into the profession, encounters a number of difficulties and often occurs spontaneously, in a 

situation of forced decision-making. Continuing education in the framework of the chosen direction 

is impossible without internal readiness to master the profession and positive motivation, which is 

necessary for further training. The aim of pedagogical classes is to help high school students decide 

on their professional choice and try themselves in pedagogical activity. The problem of our re- 
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search was the contradiction between the actual scientific elaboration level of the problem of moti- 

vation of high school students’ professional choice of the pedagogical profession and the develop- 

ment shortage of a methodological designer for the formation of professional motivation among 

students of specialized pedagogical classes during the study of psychological and pedagogical dis- 

ciplines. 

The purpose of the study is theoretical justification and approbation of the system of step- 

by-step formation of the motive for choosing a teacher’s profession in the activities of specialized 

pedagogical classes. The article presents an overview of domestic and foreign experience in the 

study of the motive for choosing a teacher’s profession, explores the experience and content of work 

in specialized pedagogical classes in The results of a two-year study of the motivation for choosing 

a teacher’s profession by students are analyzed, examples of methodological constructors of lessons 

in the discipline “Fundamentals of Pedagogy” are presented as a factor in increasing the motiva- 

tion of high school students to choose a teacher’s profession, as well as an example of a teacher’s 

methodological designer for working in a pedagogical classroom. The designer is presented in the 

form of an organizer, which includes 48 methodological elements distributed in three blocks: “The- 

oretical foundations”, “Methodological designer”, “Tools”. Research methods: theoretical – study 

and analysis of psychological and pedagogical, scientific and methodological literature on the 

problem of research, theoretical modeling, comparative analysis; empirical – organization of ped- 

agogical observation, questioning, testing, experiment. The obtained results were subjected to 

mathematical and statistical analysis using the Mann – Whitney U test and Spearman’s rank corre- 

lation criterions. 77 students of the 10th (11th) grades of MBOU Secondary School No. 60, MBOU 

Secondary School No. 63 and MBOU Secondary School No. 28 named after V.O. Klyuchevsky of 

Penza took part in the study. Conclusions and recommendations. The practical significance of the 

study is determined by the focus of its results on increasing the level of motivation for choosing a 

profession among students of specialized pedagogical classes in the process of studying psycholog- 

ical and pedagogical disciplines and developing methodological constructors of lessons in the dis- 

ciplines “Fundamentals of Pedagogy”, “Fundamentals of Psychology”, as well as methodological 

support for teachers to work in pedagogical classes. The results of the study can be used in the 

practice of working in pedagogical classes in other regions of the Russian Federation. 

Keywords: motive, motivation, choice of a teacher’s profession, pedagogical class, high 

school student, methodical designer. 

 

Введение. Правильный выбор профессии – ответственный момент в жиз- 

ни старшеклассников. Смена профессий, неудовлетворенность профессиональ- 

ной деятельностью, незаинтересованность в общем деле, низкая производи- 

тельность труда и т. п. часто оказываются следствием ошибок при выборе про- 

фессии. 

Продолжение обучения в рамках выбранного направления невозможно 

без внутренней готовности к овладению профессией и положительной мотива- 

ции. Отсутствие у старшеклассников достаточно глубокой мотивации выбора 

профессии и устойчивых интересов снижает и качество их дальнейшей подго- 

товки. 

Профессиональный выбор не должен происходить стихийно и спонтанно, 

а осуществляться целенаправленно и включать следующие этапы: от первона- 

чального интереса до самостоятельного выбора направления и профиля подго- 

товки. 

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях раз- 

вития Российской Федерации на период до 2030 г.» в качестве одной из прио- 

ритетных целей заявлена возможность для самореализации и развития талан- 
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тов, а именно формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на са- 

моопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Одним из 

способов достижения данных целевых ориентиров является организация педа- 

гогических классов, которые в условиях дефицита педагогических кадров, 

в том числе и в Пензенской области, позволяют выявлять способных к педаго- 

гической профессии старшеклассников еще на этапе обучения в школе и раз- 

вить их способности. 

Теоретический анализ литературы. Проблема мотивации профессио- 

нального выбора разрабатывалась в рамках отечественной (Е.И. Головаха, 

Н.С. Пряжников, Е.А. Климов, А.А. Реан, И.С. Кон и др.) и зарубежной психо- 

логии (А. Маслоу, Дж. Голланд, Э. Берн, Д. Сьюпер, Э. Гинзберг и др.). В со- 

временной зарубежной психологии под профессиональной мотивацией пони- 

мается процесс, предопределяющий целенаправленное поведение в процессе 

профессионального развития. В отечественной психологии мотивацию рас- 

сматривают в двух основных направлениях. Согласно первому направлению, 

мотивация представляет собой совокупность факторов или мотивов. Согласно 

второму направлению, мотивация – это динамичное образование, процесс. 

Согласно исследованиям проблемы готовности к осуществлению профес- 

сионального выбора С.Н. Чистяковой [4], М.В. Ретивых [7], А.П. Чернявской, 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович [2], определяющим выбор профессии явля- 

ются мотивы. При этом мотивы выбора профессии педагога – это динамичные 

образования, отражающие самые различные стороны общественной жизни, от- 

ношение общества, в котором определяются взгляды на престижность и харак- 

тер профессии педагога. 

Опираясь на исследование Е.М. Борисовой [1], в систему поэтапного 

формирования мотива выбора профессии педагога в деятельности профильных 

педагогических классов мы включаем следующие составляющие: 

1) обладание достаточными сведениями о мире профессии педагога и за- 

просе общества на учителей-профессионалов; 

2) развитые интересы и склонности к педагогической деятельности, кото- 

рые могут реализоваться в профессиональной сфере; 

3) сформировавшиеся профессиональные педагогические намерения (пе- 

дагогическую направленность); 

4) адекватную оценку собственных профессиональных возможностей по 

отношению к педагогической деятельности; 

5) умение соотносить свои интересы и склонности с профессией педагога; 

6) активное самопознание, нацеленность на расширение знаний о себе; 

7) самостоятельность взглядов на предполагаемые направления собствен- 

ного профессионального развития; 

8) определенную «взрослость» личности, которая проявляется в том чис- 

ле в готовности принимать ответственные решения. 

Таким образом, готовность к выбору профессии педагога представляет 

собой результат целенаправленной подготовки и самоподготовки в педагогиче- 

ских классах в процессе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла 
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(«Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическое проектирова- 

ние», «Основы вожатской деятельности», учебная практика в виде педагогиче- 

ских проб), одно из проявлений уровня развития личности старшеклассника. 

Проблему нашего исследования составило противоречие между актуаль- 

ным уровнем научной разработанности проблемы мотивации профессиональ- 

ного выбора старшеклассников педагогической профессии и не разработанно- 

стью методического конструктора формирования профессиональной мотивации 

обучающихся профильных педагогических классов в ходе изучения психолого- 

педагогических дисциплин. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и апробация системы 

поэтапного формирования мотива выбора профессии педагога в деятельности 

профильных педагогических классов. 

Методы и методики исследования. Теоретические – изучение и анализ 

психолого-педагогической, научно-методической литературы по проблеме ис- 

следования, теоретическое моделирование, сравнительный анализ; эмпириче- 

ские – организация педагогического наблюдения, анкетирование, тестирование, 

эксперимент; качественный и количественный анализ полученных данных – 

полученные результаты были подвергнуты математико-статистическому анали- 

зу с помощью U-критерия Манна – Уитни и ранговой корреляции Спирмена. 

В исследовании приняли участие 77 учащихся 10-х (11-х) классов МБОУ 

СОШ № 60, МБОУ СОШ № 63 и МБОУ СОШ № 28 имени В.О. Ключевского 

г. Пензы. 

Результаты исследования. Для реализации поставленной цели и реше- 

ния задач нами было проведено экспериментальное исследование, состоящее из 

трех этапов. 

На первом этапе экспериментального исследования – констатирующем – 

нами выявлены компоненты мотивации выбора профессии учителя и на их ос- 

нове подобран комплекс диагностических методик, который представлен 

в табл. 1. Проведена диагностика мотивов выбора профессии педагога. 
 

Таблица 1 

Диагностический инструментарий изучения мотивационных компонентов 

выбора профессии педагога 
 

Мотивационные – внутренняя моти- Мотивация профессиональной деятельности 

компоненты вы- вация; (методика К. Замфир в модификации А.А. Реа- 

бора профессии – внешняя мотива- на) 

педагога ция  

 – привлекательность Методика изучения факторов привлекательно- 
 профессии педагога; сти профессии (В. Ядов, модификация 
 – ценности педаго- Н.В. Кузьминой, А.А. Реана). 
 гической профессии Опрос «Ценности педагогической профессии». 
  Анкета «Жизненные планы» 
 – пригодность к пе- Методика изучения самооценки профессио- 
 дагогической про- нальной пригодности способностей обучаю- 
 фессии щихся к педагогической деятельности 
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Выборка исследования, представленная обучающимися трех педагогиче- 

ских классов, репрезентативна и однородна, существенных различий не выяв- 

лено, поэтому рассматривается нами обобщенно. 

Хотим отметить, что в педагогических классах больше половины обуча- 

ющихся (83,1 %) характеризуются неоптимальным мотивационным комплек- 

сом, в котором внешние отрицательные мотивы доминируют над внешними 

положительными и внутренними мотивами. Это позволяет констатировать, что, 

как и большинство своих сверстников, десятиклассники из педагогических 

классов только начинают путь профессионального выбора. 

При определении факторов привлекательности профессии (как школьни- 

ки относятся к профессии педагога), старшеклассники отдавали предпочтения  

таким факторам, как: 

1 ранг – возможность самосовершенствования (1; 0,9; 0,9). 

2 ранг – работа с людьми (0,8; 0,7; 0,7). 

3 ранг – важнейшая для общества профессия (0,65; 0,6; 0,6). 

… 

11 ранг (высокий коэффициент незначимости) – соответствует моим спо- 

собностям (–0,96; –0,8; –0,7). 

Это позволяет нам сделать вывод о значимости для учащихся педагогиче- 

ской профессии, с которой пока они не соотносят свои интересы и склонности. 

Полученные данные по результатам проведенной методики изучения са- 

мооценки профессиональной пригодности способностей обучающихся к педа- 

гогической деятельности, позволили выявить средний и низкий уровень пред- 

расположенности к педагогической профессии (50,6 % и 33,8 %). 

Результаты опроса респондентов «Ценности педагогической профессии» 

были проранжированы от более важного к менее важному варианту и подсчи- 

таны средние знания (табл. 2). Отметим, что средние значения практически не 

дифференцированы, что свидетельствует о не сформированности аксиологиче- 

ского компонента выбора педагогической профессии. 
 

Таблица 2 

Результаты опроса «Ценности педагогической профессии» 
 

№ 
п/п 

Ценности педагогической профессии Ранг Среднее 
значение 

1 Уважение прав, свобод и достоинства личности обуча- 
ющегося 

1 3,15 

2 Толерантность к другим убеждениям, взглядам на мир 

и обычаям 

4 3,85 

3 Открытость к культурному многообразию 8 6,62 

4 Гибкость, адаптируемость, способность к эмпатии 3 3,46 

5 Понимание ценностей личности, языка и коммуникации 5 4,38 

6 Навыки самообучения, аналитического и критического 

мышления 

2 3,38 

7 Коммуникативные и языковые навыки 7 6,23 

8 Навыки сотрудничества, умения разрешать конфликты 6 4,92 
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К наиболее значимым ценностям педагогической профессии десятикласс- 

ники отнесли: уважение прав, свобод и достоинства личности обучающегося; 

навыки самообучения, аналитического и критического мышления; гибкость, адап- 

тируемость, способность к эмпатии. К наименее значимым ценностям – коммуни- 

кативные и языковые навыки; открытость к культурному многообразию. 

Анкета «Жизненные планы» показала, что среди учащихся педагогиче- 

ских классов лишь незначительное число десятиклассников (14,3 %) заявляют, 

хотя и с долей сомнения, о перспективах, связанных с профессиональной педа- 

гогической деятельностью: «В 25 лет хочу стать успешным педагогом, чтобы 

участвовать в различных мероприятиях и конкурсах с детьми... Хочу развивать- 

ся как личность». 

Констатирующий этап исследования показал необходимость проведения 

целенаправленной системообразующей работы по поэтапному формированию 

мотива выбора профессии педагога в процессе изучения дисциплин психолого- 

педагогического цикла старшеклассниками. 

На формирующем этапе экспериментального исследования нами был раз- 

работан методический конструктор по дисциплинам психолого- 

педагогического цикла с учетом составляющих компонентов системы поэтап- 

ного формирования мотива выбора профессии педагога в деятельности про- 

фильных педагогических классов, описанных выше. 

Данный конструктор представляет собой набор элементов, комбинируя 

которые преподаватель может выстраивать разнообразные методические разра- 

ботки, начиная от занятий, уроков и заканчивая проектами. 

Кроме этого, в этом году нами разработан курс повышения квалификации 

учителей «Преподавание основ педагогики и психологии в профильных педаго- 

гических классах» (72 часа), с целью методической подготовки учителя к рабо- 

те в педагогическом классе. В ходе обучения слушатели разбирают основы пе- 

дагогики и психологии, принципы организации процесса обучения, методику 

преподавания теории педагогики и теории психологии, особенности разработки 

курсов по педагогике и психологии, современное методическое обеспечение 

и образовательные технологии данного конструктора. 

Каждая тема курса повышения квалификации представлена в виде мето- 

дического конструктора для удобства работы учителей. Демонстрационный ва- 

риант представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Методическая разработка темы 1.1 «Введение в педагогическую деятельность. 

Педагогика как наука» 

 

Данные контрольного этапа педагогического эксперимента были под- 

вергнуты математико-статистическому анализу с помощью критериев ранговой 

корреляции и показали эффективность апробированной системы поэтапного 

формирования мотива выбора профессии педагога в деятельности профильных 

педагогических классов. К сожалению, рамки статьи не дали возможности по- 

дробно представить результаты данного этапа исследования. 

Заключение. Таким образом, значимость исследования определяется 

направленностью его результатов на повышение уровня развития мотивации 

выбора профессии у обучающихся профильных педагогических классов в про- 

цессе изучения психолого-педагогических дисциплин и разработки методиче- 

ских конструкторов уроков по дисциплинам «Основы педагогики», «Основы 

психологии», «Педагогическое проектирование», «Основы вожатской деятель- 

ности», а также методического сопровождения учителя в работе в педагогиче- 

ских классах. Результаты исследования могут быть использованы в практике 

работы в педагогических классах в других регионах Российской Федерации. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о создании алгоритма совершенствования 

механизма дизайна учебной программы, соотнесения ее с новыми вызовами, характерными 

для реалий настоящего времени: всесторонней цифровой трансформации общества, ориен- 

тированности на продвижение гибкого образовательного формата в ссузах. Реализация си- 

стемы принципов гибкого дизайна модульных программ на ступени среднего профессио- 

нального образования, основанная на модернизации путей отбора образовательного кон- 

тента, способов его предъявления, особенностей организации академической деятельности 

обучающихся, обеспечит возможность создания индивидуальных учебных траекторий, реа- 

лизации нетрадиционных методов проектирования образовательного процесса, моделиро- 

вания предпосылок формирования метапрофессиональности выпускников – будущих специа- 

листов среднего звена. 
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Abstract. The paper deals with the creation of an algorithm for improving the system of 

modular educational design, its correlation with the new requirements, relevant to modern condi- 

tions: digitalization of all fields of society, the course on the implementation of flexible learning 

format in vocational education and training institutions. It is the strategy of flexible design of 

modular programmes in VET system, focused on the improvement of content selection criteria, 

methods of its presentation, principles of students’ academic activity will allow to implement the 

formation of individual educational routes, use of non-standard methods of educational process im- 

plementation, organization of prerequisites for implementing the principle of future specialists’ 

metaprofessionalism. 
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Ситуация, сложившаяся в мире на современном этапе развития общества, 

обнаружила острую необходимость формирования новой структуры россий- 

ской экономики, ориентированной на достижение ее устойчивого роста. Созда- 

ние в ключевых отраслях промышленности высокотехнологичных кластеров, 

цифровая трансформация национального экономического поля и потребность 

повсеместного продвижения технологических инноваций – процессы, бросаю- 

щие очередные вызовы кадровым ресурсам страны. 

Среди важнейших векторов «Стратегии развития системы подготовки ра- 

бочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Феде- 

рации на период до 2030 г.» [3] выделяется непрерывная модернизация акаде- 

мического контента профессионального обучения, эквивалентная требуемому 

набору профессиональных и метапрофессиональных возможностей работников, 

степени технологической насыщенности экономики, предполагающая: 

– реализацию гибких, вариативных программ обучения, содержательный 

аспект которых опирается на реальные потребности конкретных работодателей, 

возможность уменьшения количества часов, выделенных на освоение востребо- 

ванной рабочей профессии; 

– совершенствование подготовки по предметам общеобразовательного 

цикла путем оптимизации методик и технологий преподавания, координации 

с профильными дисциплинами, интенсификации учебного процесса, включения 

практико-ориентированных учебных единиц (модулей), использования сетевого 

образовательного потенциала [3]. 

Иными словами, насущной стала потребность в создании алгоритма со- 

вершенствования системы моделирования учебной программы, координирова- 

ния ее с новыми вызовами, характерными для реалий настоящего времени: все- 

сторонней цифровой трансформации общества, ориентированности на продви- 

жение гибкого образовательного формата в ссузах. 
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В основе исследования возможностей создания обозначенного алгоритма 

лежит система дополняющих друг друга теоретических (изучение и анализ пе- 

дагогических трудов, нормативных документов) и эмпирических (обобщение 

передового педагогического опыта, эксперимент) методов. Выбор методов, 

входящих в каждую из групп, продиктован необходимостью соотнесения про- 

гнозируемых результатов выполнения образовательных программ СПО с ре- 

альным диапазоном приобретаемых профессиональных навыков, их востребо- 

ванностью на кадровом рынке; диагностирования методических потребностей 

преподавателей, связанных с созданием и обоснованием концепции модерниза- 

ции системы проектирования учебного модуля, ее дальнейшей экспертизой 

и апробацией. 

Одним из механизмов успешного решения поставленных перед СПО за- 

дач может послужить создание стратегии гибкого проектирования образова- 

тельных программ, основу которых составляет модульный подход. Актуаль- 

ность разработки концептуальных основ реализации гибкого подхода в образо- 

вании с использованием модульной технологии определяется также острой 

необходимостью организации общего алгоритма и прозрачности в создании 

модульных учебно-методических материалов для разработчиков и потребите- 

лей этого научно-методического продукта. 

Включение дистанционных технологий в дидактический арсенал профес- 

сионального обучения – серьезный шаг на пути совершенствования его каче- 

ства. Сегодня реализация профессионального обучения посредством дистанци- 

онных технологий получила активное развитие. 

Представляя собой один из способов непрерывного получения знаний, 

технологии дистанционного обучения позволяют каждому воспользоваться 

правом на получение образования и информированность. Являясь новой моде- 

лью реализации процесса обучения, дистанционный формат предполагает ак- 

тивную   самостоятельную   образовательную   деятельность    обучающегося. 

Не имея непосредственного контакта с преподавателем, студент, однако, имеет 

право получить консультацию, связавшись с ним любым удобным способом. 

Учебная коммуникация обучающегося и наставника осуществляется по- 

средством использования ресурсов сети Интернет, удовлетворяющих требова- 

ниям образовательного процесса. Преподаватель сопровождает обучающегося  

на протяжении всего периода освоения учебного материала, организуя кон- 

трольные мероприятия, позволяющие выявить степень усвоения образователь- 

ной информации, консультируя в случае возникших сомнений. Темп освоения 

образовательного курса или учебной дисциплины зависит от мотивированности 

и самоорганизации студента, который самостоятельно выбирает скорость дви- 

жения по индивидуальному образовательному маршруту. В отличие от тради- 

ционной формы обучения дистанционный формат предполагает использование  

электронных образовательных ресурсов, поэтому учебно-методическое сопро- 

вождение дистанционного образовательного процесса осуществляется в элек- 

тронном виде. 

В качестве главного преимущества дистанционных форм обучения можно 

назвать максимальную степень открытости и общедоступности. Независимо от 
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места нахождения, занятости человек может реализовать свои потребности 

в получении знаний, обучаясь дистанционно. Именно обучаясь, поскольку тех- 

нологическая составляющая работы с учебной информацией представлена со- 

временными возможностями информационных технологий. 

Таким образом, дистанционное обучение – это прежде всего осознанная, 

контролируемая извне активная самостоятельная образовательная деятельность 

студента, имеющего независимую возможность определить расписание заня- 

тий, место пребывания, которое окажется комфортным на момент обучения. 

Для этого необходимы минимальный набор средств коммуникации, который  

позволит работать с информацией в сети Интернет, и скоррелированное взаи- 

модействие с преподавателем посредством удобных средств связи [4]. 

Основу наиболее продуктивных способов обучения, ориентированных на 

гибкий формат, могут составить agile-технологии, позволяющие образователь- 

ным организациям среднего профессионального образования эффективно от- 

кликаться на происходящие перемены, устанавливая соответствие между акту- 

альными запросами потенциальных работодателей и набором компетенций, по- 

лучаемых выпускниками. 

Осуществление возможностей гибкого формата обучения определяется 

взаимодействием двух принципов – времени и модульности, нашедших отра- 

жение в праве обучающегося выбирать необходимый объем знаний, определяя 

при этом удобное время для их освоения [1, с. 38]. 

Образовательный модуль – ключевое звено учебного процесса, цель ко- 

торого – решение учебных задач, способствующих реализации образовательной 

цели всего курса обучения. В качестве возможности совершенствования обра- 

зовательного модуля могут быть рассмотрены оптимизация его структуры и ак- 

туализация способов изложения его содержания. 

Изложение образовательного контента, организованное посредством 

урочной системы, обезличено, поскольку ориентировано на коллективное (мас- 

совое) освоение учебного материала. Формирование ведущих компетенций 

происходит без опоры на личностные особенности студентов и, как правило, 

является малоэффективным. Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории позволяет учащемуся четко представлять результат обучения, само- 

стоятельно выбирать оптимальный формат получения знаний, располагать гиб- 

кими временными рамками. 

Реализация agile-технологий в образовательных целях предполагает не- 

сколько этапов. Первый этап связан с организацией занятий в учебной аудито- 

рии. Здесь предоставляется необходимая учебная информация, происходит по- 

гружение в разрабатываемую проблему, уточняются пути решения предложен- 

ного задания. Следующий этап – самостоятельная работа, предполагающая ис- 

пользование знаний, полученных в ходе аудиторного занятия. Задача студентов 

на этом этапе – продемонстрировать творческое мышление, креативность в по- 

исках оригинального решения задания. Третий этап – самостоятельное обучение. 

Структура образовательного модуля и траектория освоения его содержа- 

ния, намеченная обучающимся, могут быть нелинейными по своему характеру. 

Комплект учебных заданий формируется с учетом принципа вариативности: 
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достижение цели обучения возможно разными путями. Определяющий крите- 

рий выбора – уровень подготовки студента. Вместе с тем образовательный кон- 

тент модуля линеен: часть предложенных заданий может остаться за рамками 

образовательной траектории учащегося, оказавшись в числе невыбранных. 

Таким образом, формирование образовательного контента модуля, проек- 

тирование его структурных элементов определяется способностью получения 

прогнозируемых результатов обучения вне зависимости от образовательного 

маршрута, выбранного учащимся: всякое задание, включенное в модуль, ориен- 

тировано на достижение поставленной учебной цели (в объеме одного или не- 

скольких ее компонентов). 

Успешность реализации индивидуальной траектории обучения определя- 

ется наличием понятных ориентиров – неких меток, позволяющих учащемуся 

последовательно двигаться к намеченной учебной цели, самостоятельно выби- 

рая скорость знакомства с учебной информацией и перечень обязательных для 

выполнения заданий. 

Ведущими ориентирами могут стать основные идеи модуля, представ- 

ленные в форме проблемных вопросов. Последовательное решение учебных за- 

дач позволит осуществить и шкала учебных целей. С ее помощью обучающий- 

ся получит возможность подобрать оптимальный уровень сложности изучаемо- 

го материала, остановившись на базовом наполнении образовательного контен- 

та или повышенном. 

Консолидация учебного материала модуля вокруг основных идей и поня- 

тий сделает образовательный маршрут учащегося более прозрачным, предоста- 

вит преподавателю возможность осуществлять более достоверное целеполага- 

ние, подкрепляя его детально разработанным банком актуальных заданий. Од- 

нако нужно помнить о том, что определение ведущей идеи осуществляется 

в соответствии с мнением одного человека – эксперта, а значит, субъективно. 

Проблемные вопросы – один из способов создания ситуации интеллекту- 

ального затруднения, которая характеризуется отсутствием актуальных знаний, 

потребностью в самостоятельном поиске необходимого решения. Использова- 

ние проблемных вопросов способствует познавательной мотивации студентов, 

побуждает их к продуктивной самостоятельной работе. Выступая в качестве 

ориентиров, проблемные вопросы координируют движение обучающихся по 

индивидуальному образовательному маршруту, позволяя сконцентрироваться 

на решении образовательных задач, определяющих достижение планируемого 

результата посредством объединения базовых знаний с узкопрофессиональны- 

ми умениями, определяя тем самым необходимый вектор процессу мышления. 

Информацию о конечном образовательном результате, о степени освое- 

ния изученного позволит получить шкала учебной цели. 

Представление учебной цели в виде взаимосвязанных звеньев (учебных 

задач) способствует осознанному движению обучающегося намеченным обра- 

зовательным маршрутом. Шкалированная цель (планируемый результат обуче- 

ния) сопровождает все этапы учебной траектории учащегося, организуя плано- 

мерное изучение модуля. 
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Следующий этап – взаимообучение – обмен полученными навыками на 

интернет-платформах [1, с. 40]. 

По мнению большинства исследователей, контроль усвоения знаний – 

неотъемлемая часть процесса обучения. Мониторинг успешности освоения 

учебного материала чаще всего проводится посредством анализа результатов 

проверочных работ. Использование agile-технологий предполагает несколько 

видов контроля уровня овладения учебной информацией, среди которых: 

– обсуждение этапов освоения учебного материала; 

– определение актуального уровня подготовки обучающегося – текущий 

контроль; 

– анализ результатов обучения, полученных посредством обратной связи. 

Рассмотренные аспекты совершенствования содержательной организации 

образовательного модуля раскрывают небольшую часть процесса преобразова- 

ния системы среднего профессионального обучения, чьим катализатором стала 

пандемия, обозначив несоответствие квалификаций специалистов среднего зве- 

на потребностям потенциальных работодателей. 

Важными элементами профильной подготовки в среднем профессиональ- 

ном образовании становятся элективные курсы и мейкерспейсы, которые, от- 

ражая актуальные потребности работодателей, позволяют выстроить индивиду- 

альный учебный маршрут студента, ориентированный на формирование более  

широкого спектра профессиональных и метапрофессиональных компетенций. 

Элективные курсы – это краткосрочный, обязательный для освоения сту- 

дентом учебный продукт. Выбор тематического направления осуществляется  

самим обучаемым, который подобным образом расширяет рамки собственного  

образовательного пространства, формируя систему востребованных професси- 

ональных навыков. 

Элективные курсы призваны решить достаточное количество задач, среди 

которых: 

– углубленное изучение одного из профильных предметов или его модуля; 

– осуществление межпредметной связи посредством изучения смежных 

учебных дисциплин; 

– формирование востребованных на рынке труда метапрофессиональных 

компетенций. 

В отличие от элективов мейкерспейсы не относятся к образовательным 

продуктам. Это своего рода мастерские, некие познавательно-ориентированные 

пространства, в которых все желающие – участники мейкерспейсов – обмени- 

ваются опытом, приобретают интересующие их навыки, создавая что-то своими 

руками, экспериментируя и исследуя. 

Организованные на базе колледжа мейкерспейсы увеличивают качество 

прикладной деятельности обучающихся, обеспечивают тесное сотрудничество 

не только преподавателей и студентов, представляющих разные профили под- 

готовки, но и заинтересованных в наборе квалифицированных сотрудников ра- 

ботодателей, позволяют студентам освоить смежные навыки, востребованные 

на рынке труда. 
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Говоря другими словами, мейкерспейсы позволяют организовать в колле- 

дже особое познавательное пространство, активизирующее творческое начало 

обучающихся, формирующее способность работать в команде, быть креатив- 

ным, находить ответы на возникающие вызовы, обмениваться знаниями. По- 

добным образом на ступени среднего профессионального образования закла- 

дываются основы формирования метапрофессиональных компетенций, 

настолько актуальных в настоящее время. 

Таким образом, использование модульной технологии, опирающейся на 

системно-деятельностный подход, позволяет адаптировать среднее специальное 

образование к меняющимся потребностям общества: сама технология имеет 

гибкий дидактический инструментарий, системно-деятельностный подход спо- 

собствует созданию образовательного пространства, позволяющего студенту 

самостоятельно добывать и конструировать свои знания. Гибкие методологии 

разработки образовательных продуктов, среди которых agile-технологии, ори- 

ентированы на формирование у обучающихся «работающих» знаний, способ- 

ных обеспечить в перспективе формирование потребности в непрерывном об- 

разовании. 

Одним из путей реализации принципов гибкого проектирования учебных 

программ, построенных по модульному принципу, может стать опора на ди- 

станционный формат, предполагающий активную самостоятельную образова- 

тельную деятельность обучающегося. Совершенствование содержания учебно- 

го модуля, его структурной организации опирается на возможность достижения 

планируемых результатов вне зависимости от выбранного учащимся порядка 

освоения программного материала. Оно предполагает реализацию следующих 

образовательных этапов: 

– аудиторное занятие – предоставляет учебную информацию, достаточ- 

ную для осуществления дальнейшей исследовательской деятельности; 

– самостоятельная работа – возможность прийти к нетривиальному реше- 

нию поставленной проблемы; 

– самостоятельное обучение – реализация индивидуальной образователь- 

ной траектории, ориентированной на достижение результата освоения учебного 

материала; 

– взаимообучение – возможность поделиться накопленными знаниями на 

электронных площадках; 

– мониторинг качества освоения учебного материала. 

Наряду с дистанционными технологиями, совершенствованием содержа- 

тельной и организационной структуры учебного модуля элективные курсы 

и мейкерспейсы, являются важными составляющими воплощения принципов 

гибкого проектирования модульных программ, поскольку позволяют обучаю- 

щемуся расширять рамки собственного образовательного пространства, фор- 

мируя систему востребованных профессиональных навыков. 
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preting teachers who could help fill the shortage in this field. The study allows us to conclude that 

the exercises used in training programs for spoken language interpreters (being carefully selected 

and modified) can be recognized as effective for RSL interpreter training. It is also useful to rely on 

the ideas of foreign scholars and constantly receive feedback from students. Participation of deaf 

native signers and use of digital technologies should also be key to the process of teaching RSL in- 

terpreting. The results of the study can be used in theory and practice of sign language interpreter 

education both in Russia and abroad. 

Keywords: Russian sign language, interpreting, teaching, methodology, exercises, ap- 
proaches. 

 

Введение. Признание на законодательном уровне официального статуса 

русского жестового языка (РЖЯ) [11] – самостоятельного и полноценного язы- 
ка, на котором общаются глухие и слабослышащие в России, Украине и странах 

СНГ – запустило ряд важных процессов в развитии образования переводчиков 

РЖЯ. Среди значимых изменений стоит отметить отход от устаревшей системы 
обучения калькирующей жестовой речи [6], открытие программ обучения пере- 

воду РЖЯ на уровне высшего образования и утверждение профессионального 

стандарта «Переводчик русского жестового языка» [8]. Важно учесть, что в ми- 
ре профессия переводчика жестового языка возникла только в 1990-е гг. 

и в начале 2010-х гг. эту профессию все еще можно было считать проходящей 

стадию становления [13]. В России же признание данной профессии – не сур- 
допереводчик, не переводчик-дактилолог, а переводчик РЖЯ – состоялось 

только в 2012 г. Несмотря на уже предпринятые шаги по улучшению качества 

образования и профессиональных компетенций переводчика РЖЯ, методика 
обучения специалистов данной сферы по-прежнему требует интенсивной рабо- 

ты, поскольку и преподаватели, и студенты сталкиваются с трудностями. 

Дефицит переводчиков РЖЯ в стране колоссальный. В настоящее время 
в России есть только три университета, где обучают переводчиков РЖЯ по про- 

граммам бакалавриата: Московский государственный лингвистический универ- 

ситет (МГЛУ), Новосибирский государственный технический университет 

(НГТУ) и Казанский федеральный университет (КФУ). В МГЛУ также открыта 
программа магистратуры, но в 2022 г. набор обучающихся на нее не произво- 

дился [1]. Тем временем, по различным данным, в Российской Федерации всего 

1 000 переводчиков на 2 000 000 – 13 000 000 людей с нарушением слуха [3, 5]. 
Для того чтобы совершенствовать качество обучения и увеличивать ко- 

личество переводчиков РЖЯ, необходимо также уделять внимание проблеме 

подготовки преподавателей. В настоящее время в МГЛУ существует программа 
профессиональной переподготовки «Преподаватель русского жестового языка», 

однако, во-первых, она предназначена для слушателей из среды глухих, во- 

вторых, она не предполагает преподавания перевода РЖЯ [7]. Появление слы- 
шащих преподавателей, которые освоили РЖЯ на достаточно хорошем уровне 

и работают в тандеме с преподавателями из среды глухих, может положительно 

повлиять как на количество мест, где могут обучаться переводчики РЖЯ, так 
и на качество их обучения. Такие преподаватели могут внести в методику кор- 

рективы с учетом собственного опыта освоения жестового языка во взрослом 

возрасте. Кроме того, известно, что для будущего переводчика недостаточно 
знания языка даже на продвинутом уровне. Важно обучить студента особым 
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переводческим навыкам и компетенциям [2], поэтому необходимо готовить 

преподавателей перевода РЖЯ, которые знают, как этого достичь. 

Образовательный процесс при обучении переводчиков РЖЯ должен под- 

крепляться результатами исследований [12, 14], поэтому мы ставим следующие 

цели: выявить проблемы и перспективы развития методики обучения перевод- 

чиков РЖЯ, определить потенциальные источники новых подходов, которые 

могут применяться на занятиях со студентами, разработать новые упражнения 

и составить планы занятий, провести занятия и оценить их эффективность. Для 

их достижения мы использовали как теоретические методы (анализ педагоги- 

ческой и переводоведческой литературы), так и эмпирические. К последним мы 

относим: полуструктурированное интервью с двумя преподавателями НГТУ, 

которые обучают переводу с РЖЯ на РЯ, с РЯ на РЖЯ, а также двустороннему 

переводу; анкетирование студентов НГТУ; пробное обучение; наблюдение. Ан- 

кетирование проходило в несколько этапов: весной 2022 г. мы опросили 27 сту- 

дентов 3 курса и 27 студентов 4 курса о сложностях и перспективах обучения, 

затем провели повторное анкетирование после пробного обучения, чтобы полу- 

чить обратную связь о внедренных нами новых упражнениях и подходах. Осе- 

нью 2022 г. в таком двухуровневом анкетировании принял участие 21 студент 

3 курса. 

Результаты исследования. Ниже мы приведем разработанные нами пла- 

ны занятий для пробного обучения (табл. 1), сопровождая их комментариями, 

а также предложим способы использования цифровых технологий (в частности, 

образовательной платформы Stepik), чтобы предоставить студентам возмож- 

ность продолжить отрабатывать переводческие навыки дома. При составлении 

планов мы опирались на разработки преподавателей устного перевода в парах 

звуковых языков [2, 10], которые ранее практически не применялись в НГТУ на 

занятиях по РЖЯ, на мнения преподавателей РЖЯ и студентов НГТУ, на соб- 

ственную инициативу и творческий подход. 
 

Таблица 1 

Планы занятий в рамках пробного обучения 

План № 1 План № 2 План № 3 План № 4 

1. Упражнения по мнемотехнике 

2. Упражнение, направ- 2. Упражнение, направленное на попол- 2. Перевод и ре- 
ленное на осознанное нение активного запаса лингвоспецифич- цензирование: 

использование пере- ной лексики РЖЯ и ее переводных экви- анализ групповой 

водческих трансформа- валентов работы 

ций (объяснительный Составление сло- Перевод предложе-  
перевод пословиц и по- варя ний с РЯ/АЯ на РЖЯ 

говорок)   

3. Упражнение на пере-  3. Упражнения,  
ключение между раз- направленные 

ными типами кодиро- на осознанное ис- 

вания (перевод числи- пользование пере- 

тельных) водческих трансфор- 
 маций (антонимиче- 
 ский перевод и т. д.) 
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Принципиально новая для студентов практика, которая была задейство- 

вана во всех упражнениях – переключение между тремя языками (английский 

язык   (АЯ),   русский   язык   (РЯ)   и   русский    жестовый    язык    (РЖЯ)). 

И.С. Алексеева [2] предлагает тренировать переключение между двумя языка- 

ми, преподаватели РЖЯ в ходе интервью предложили подключить третий язык. 

Весной 2022 г. все студенты 3 и 4 курса, участвовавшие в опросе, согласились 

с тем, что эта практика была для них полезной. Осенью 2022 г. в ходе анкети- 

рования только один студент указал, что переключение между тремя языками 

не было для него полезным по причине отсутствия планов на использование 

этого навыка в своей жизни. Приведенные остальными студентами аргументы  

свидетельствуют о том, что такое переключение, во-первых, эффективно для 

лингвистического, когнитивного и коммуникативного аспектов обучения пере- 

водчиков РЖЯ, во-вторых, может выступать карьерным преимуществом (одна- 

ко на основе данных наблюдения можно заключить, что это не всегда очевидно 

для обучающихся, поэтому преподавателю важно четко сформулировать цель 

применения этой практики, иллюстрируя ее конкретными примерами успешной 

реализации данного навыка в работе переводчика). 

Существует несколько групп упражнений по мнемотехнике, выделяемых 

И.С. Алексеевой [2]. Мы предлагаем использовать четыре типа упражнений – 

по одному в начале каждого занятия пробного обучения. Их механизм одина- 

ков: студенту необходимо запомнить определенную последовательность (слов 

и жестов, цифр, цифр + согласованных с ними слов/жестов, топонимов) и вос- 

произвести ее на языке перевода, заданном преподавателем. До проведения 

пробного обучения 68 % опрошенных студентов 3 и 4 курса выразили заинте- 

ресованность в упражнениях по мнемотехнике, после проведения пробного 

обучения выяснилось, что от 69 до 87 % опрошенных студентов были интерес- 

ны разные типы данных упражнений, а также в их пользе уверены более 

80 % респондентов. Уровень интереса к упражнению на запоминание цифр 

ожидаемо ниже, чем к упражнениям на запоминание слов/жестов и топонимов. 

Сложности, с которыми столкнулись студенты, связаны с развитием кратко- 

временной, оперативной и долговременной памяти, внимания и концентрации, 

с эмоциональным аспектом выполнения задания («стыдно переспрашивать», 

«не люблю цифры») и переключением между тремя языками («было трудно пе- 

реключить артикуляцию с английского на русский»). Важно правильно настра- 

ивать студентов, поясняя, что ошибаться и переспрашивать не стыдно, так как 

это неотъемлемая часть учебного процесса. Большинство остальных проблем 

решается при помощи регулярной практики, в том числе и в домашних услови- 

ях, посредством использования цифровых технологий. На платформе Stepik 

в рамках урока необходимо создать последовательность шагов: 

а) шаг 1 – четкая инструкция по выполнению задания с убедительной 

просьбой не проигрывать запись преподавателя больше одного раза; 

б) шаг 2 – видео преподавателя с последовательностью жестов; 
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в) шаг 3 – «текстовая задача» или «свободный ответ», где студент может 

ввести перевод последовательности жестов на РЯ или АЯ. 

К сожалению, Stepik не располагает инструментами для мгновенной за- 

писи и прикрепления видео, что значительно усложняет процесс по переводу 

последовательности со звуковых языков на РЖЯ, однако это тоже возможно, 

если студент параллельно с проигрыванием видео преподавателя запишет ви- 

деоролик на свое устройство, разместит его в облачном хранилище и прикрепит 

ссылку в формате шага «свободный ответ». 

Осознанное применение переводческих трансформаций, по мнению 

И.С. Алексеевой [2], – гарантия уверенности и легкого принятия решений в пе- 

реводческой деятельности, поэтому развивать этот навык чрезвычайно важно. 

Мы обращаемся к нему в планах № 1 и № 3. Студенты уже знакомы с явлением 

трансформаций в рамках теоретического и практического курсов перевода на 

материале английского языка. Изначально меньше   половины   респонден- 

тов (40 %) проголосовали за направленные на него упражнения, тем не менее 

после пробного обучения в среднем 77 % участников анкетирования считают 

такие упражнения интересными и около 84 % полагают, что они полезны. 

Упражнение на объяснительный перевод пословиц и поговорок подразумевает 

такой перевод пословицы/поговорки с АЯ на РЖЯ, при котором студент по- 

дробно объясняет ее смысл, иллюстрируя наглядными примерами – так, чтобы 

его перевод точно понял гипотетический глухой реципиент перевода. При этом 

остальные студенты подбирают устойчивые эквиваленты этой послови- 

цы/поговорки на АЯ и РЯ, что одновременно позволяет также расширять ак- 

тивный запас эквивалентов устойчивых выражений (см. ниже). Сложности, 

с которыми столкнулись студенты, включают в себя: проблемы переключения  

между тремя языками, проблемы ограниченности лексического запаса, как на 

РЖЯ, так и на АЯ и родном РЯ, проблемы применения самой трансформации 

объяснительного перевода («слово в слово нельзя переводить, нужно приво- 

дить примеры»), проблемы эмоционального характера («слишком стыдно 

ошибиться»). Выборка готовых предложений для упражнения на антонимиче- 

ский перевод (трансформация, при которой происходит замена утвердительной 

конструкции предложения на отрицательную или наоборот, а также замена 

слова на его антоним в языке перевода) была произведена нами на основе посо- 

бия «Зеленое яблоко» [10], тем не менее мы видим перспективу самостоятель- 

ной разработки материалов для таких упражнений: помимо «искусственного» 

составления предложений можно осуществлять наблюдение за работой пере- 

водчиков РЖЯ, фиксируя реальные примеры применения трансформаций. Он- 

лайн-курс на платформе Stepik может также помочь различными способами 

в развитии навыков использования переводческих трансформаций, например: 

1) можно попросить глухих носителей РЖЯ описать на родном языке предло- 

женные им ситуации (представленные на письменном РЯ в фото- или ви- 

деоформате), прикрепить видеозаписи с описанием к уроку и в виде «свободно- 

го    ответа»    попросить    студентов    подобрать    эквивалентную    послови- 
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цу/поговорку на АЯ и РЯ; 2) преподаватель может записать несколько видеоро- 

ликов, где он (или другие переводчики) применяет различные переводческие 

трансформации на РЖЯ, а студент в формате теста определит их названия, что 

в дальнейшем будет закреплено на занятиях практически. 

Переключение между разными типами кодирования актуально для всех 

упражнений по обучению переводчиков РЖЯ, поскольку жестовые и звуковые 

языки по определению являются разными типами кодирования. Однако важно 

также обучать переводчиков переключению и на числовой код, поскольку 

здесь, как правило, обнаруживается больше всего ошибок [2] и студенты отме- 

чают трудности, поэтому кроме упражнений на запоминание цифр мы также 

рекомендуем готовить для будущих переводчиков карточки с числительными 

на английском языке (сочетая простые, сложные и составные), просить одного 

из студентов перевести их с листа на РЖЯ, остальных студентов – записать 

продемонстрированные числительные у себя в тетради цифрами, а потом вызы- 

вать учащихся по одному для того, чтобы перенести их на доску и зачитать 

вслух на английском языке. Таким образом, мы задействуем сразу четыре типа 

кодирования. 

И.С. Алексеева [2], А. Фалалеев и А. Малофеева [10] выделяют группу 

упражнений, направленную на расширение активного запаса эквивалентов ча- 

стотной лексики и различных словосочетаний, и мы можем признать ее осо- 

бенно важной для студентов-переводчиков РЖЯ, поскольку значительная часть 

студентов как третьего, так и четвертого курса (в среднем 75 % опрошенных) 

называют лексические сложности (т. е. нехватку необходимого вокабуляра) од- 

ними из основных проблем при переводе как с РЯ на РЖЯ, так и с РЖЯ на РЯ, 

а также хотели бы выполнять такие упражнения на занятиях (84 %). Преподава- 

тели в ходе интервью подчеркнули, что на занятиях особенно не хватает четкой 

системы для изучения, запоминания, использования на практике и перевода 

лингвоспецифичной лексики РЖЯ (т. е. такой лексики РЖЯ, для которой 

в РЯ нет однословного переводного эквивалента). Для достижения наибольшей 

точности в понимании студентами компонентов семантики и особенностей 

употребления данных лексических единиц, мы решили задействовать в подго- 

товке учебных материалов трех глухих носителей РЖЯ. После консультации 

с преподавателем был подготовлен список вопросов и контекстов для получе- 

ния языкового материала. В итоге было записано три видео общей длительно- 

стью 110 мин. Наш стартовый список включал 33 лингвоспецифичных жеста, 

однако в ходе записи мы получили еще больше лексических единиц и множе- 

ство примеров употребления. 

Мы можем разделить категорию разработанных нами упражнений на два 

основных вида: составление словаря совместно со студентами в формате таб- 

лицы (пример ее заполнения представлен в табл. 2) и закрепление лингвоспе- 

цифичных лексических единиц на практике. 
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Таблица 2 

Пример заполнения таблицы-словаря 
 

 
Жест 

 

Эквивалент 

на РЯ 

 

Эквивалент 

на АЯ 

Примеры 

употребления / 

контексты 

Синонимы / 

другие способы 

выразить 

сходное значение 

Конфигурация 
«ы», покачива- 

ние вниз 

Проще простого, 
нечего делать, 

очень легко 

As easy as pie / 
ABC, easy-peasy, 

a piece of cake 

УРОК УЧИТЬСЯ 

ОЧЕНЬ.ЛЕГКО 

ЛЕГКИЙ, СА 

 

По результатам анкетирования, формат словаря был удобен почти всем 

студентам (92 %). Один студент обозначил возможность изменений (можно 

объединить второй и третий столбцы и выносить синонимы на отдельную стро- 

ку в качестве подпункта, чтобы они не терялись). Для заполнения таблицы сту- 

дентам демонстрировалась презентация, содержащая записанные видеоролики. 

Важно обеспечить интерактивное взаимодействие преподавателя и учащихся – 

обсуждать варианты перевода роликов и заполнения таблицы. 92 % студента, 

опрошенных осенью 2022 г., точно планируют обращаться к словарю в буду- 

щем, половина студентов также полностью уверены в том, что будут в даль- 

нейшем пополнять словарь новыми жестами самостоятельно. Для одного из 

студентов формат таблицы был слишком громоздким, поэтому он планирует 

записывать новые лингвоспецифичные жесты в прежней удобной для него 

форме. 

Для закрепления лингвоспецифичных лексических единиц на практике 

были подготовлены карточки с предложениями на русском и английском языке, 

выбранными из пособия А.А. Игнатенко [4] и со страницы «Центра образова- 

ния глухих и жестового языка» [9], а также составленными нами самостоятель- 

но на АЯ и РЯ на основе записанных видеороликов под контролем преподава- 

теля-носителя РЖЯ. При переводе данных предложений на РЖЯ предполагает- 

ся использование студентом лингвоспецифичных жестов (например, «Я заказа- 

ла тушь в интернет-магазине за 3 500 руб., а пришла подделка. И товар невоз- 

вратный… Одним словом, деньги спустила на ветер»: здесь при переводе мож- 

но использовать два лингвоспецифичных жеста – жест со значением «оказа- 

лось, что это ошибка» и жест со значением «зря потратить»). Остальные же 

учащиеся переводят предложение студента с РЖЯ обратно на звуковые языки. 

Поскольку времени на занятиях недостаточно для того, чтобы изучить 

лингвоспецифичные лексические единицы в полном объеме, а студенты 3 

и 4 курса изъявили желание регулярно повторять уже пройденные жесты, мы 

предлагаем использовать возможности онлайн-платформы Stepik. Студенты 

могут продолжить заполнять   словарь-таблицу,   просматривая   новые видео 

в рамках модулей и обсуждая варианты ее заполнения в комментариях, могут 

выполнять различные задания для закрепления изученных лингвоспецифичных 

единиц, например: задачу на сопоставление словесного описания жеста и вари- 

антов его перевода; табличную задачу, где можно заполнять ячейки недостаю- 

щими данными о жесте и его переводных эквивалентах; задачу на заполнение 
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пропусков в предложении на РЖЯ, записанном средствами РЯ, например: 

«Я КОМПЬЮТЕР.РАБОТАТЬ ДОЛГО ШЕЯ ПОЗВОНОЧНИК           » (ПАСЬ), что переводит- 

ся как «От долгой работы за компьютером у меня очень страдает шейный 

отдел позвоночника»). Последний вид задач позволяет также детальнее рабо- 

тать с грамматикой РЖЯ, о чем нас просил один из студентов в ходе анкетиро- 

вания. 

Идея задания, которое обобщило бы опыт трех первых занятий и, кроме 

того, позволило бы реализовать групповое взаимодействие, была почерпнута 

у зарубежных исследователей [15] и доработана. Необходимо подготовить ви- 

деоролики, записанные совместно с глухими носителями (длительностью не 

более 3 мин для студентов 3 курса и не более 10 мин для студентов 4 курса) 

и содержащие тексты на РЖЯ (тексты могут быть спонтанным рассуждением 

на заданную тему, описанием ситуации с опорой на заранее заготовленные гра- 

фические материалы и т. д.). Студентов нужно разделить на группы по четыре 

человека. Первый студент записывает видео-/аудиоперевод исходного текста 

с РЖЯ на РЯ, второй студент записывает на видео перевод с РЯ на РЖЯ теперь 

уже текста устного перевода, выполненного первым студентом, третий и чет- 

вертый студенты выступают в качестве рецензентов переводов первого и вто- 

рого студентов соответственно. Рецензирование производится по заготовлен- 

ному преподавателем списку критериев. После того как студенты выполнят это 

задание дома с применением цифровых технологий, целесообразно обсудить 

результаты в аудитории и сравнить исходный текст на РЖЯ с текстом перевода 

на РЖЯ, выполненного вторым студентом, обращая особое внимание на линг- 

воспецифичные жесты, которые использовали глухой носитель РЖЯ и пере- 

водчик, на переводческие трансформации (в том числе на добавления и опуще- 

ния), примененные переводчиком, и их влияние на восприятие текста перевода 

по сравнению с исходным текстом, на возможные ошибки и, напротив, удачные 

находки студента. Возможны вариации работы: 

1) можно добавить к группе еще одно звено – студента, который осуще- 

ствит перевод устного перевода первого студента с РЯ на АЯ, а следующий 

студент, следовательно, будет переводить текст с АЯ на РЖЯ; 

2) на платформе Stepik возможно организовать кросс-рецензирование, 

в этом случае студенты делятся на пары (их задания аналогичны заданиям для  

первого и второго студентов, описанным выше), а потом каждый студент ано- 

нимно (что является преимуществом) рецензирует работу одного другого слу- 

чайно выбранного системой студента, анализ результатов происходит на заня- 

тии. Апробация этого задания входит в планы дальнейшего исследования. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что один из перспек- 

тивных путей развития методики обучения переводу РЖЯ – это внедрение 

в учебную программу тщательно отобранных и адаптированных к особенно- 

стям жестовых языков упражнений, используемых для обучения устных пере- 

водчиков звуковых языков. Они способствуют развитию важных переводческих 

навыков, по результатам апробации признаны студентами в достаточной степе- 

ни интересными и полезными и могут помочь в решении некоторых проблем 

обучения, которые как для многих студентов, так и преподавателей НГТУ яв- 
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ляются существенными. Особенную ценность в разработанных планах пред- 

ставляют упражнения, направленные на пополнение активного запаса эквива- 

лентов частотной лексики и различных словосочетаний, что подтверждается ре- 

зультатами двухуровневого анкетирования студентов 3 и 4 курса. Кроме того, 

труды зарубежных исследователей-преподавателей РЖЯ также являются ис- 

точником идей, которые могут быть доработаны и реализованы преподавателем 

(их эффективность будет оценена нами в будущем исследовании). Важно также 

получать обратную связь от студентов в ходе внедрения новых практик, чтобы 

преподаватель имел представление, с какими трудностями они сталкиваются, 

и понимал, как помочь учащимся их преодолеть. Цифровые технологии, в част- 

ности возможности платформы Stepik, могут усовершенствовать качество под- 

готовки переводчиков РЖЯ, однако существует потребность в инструментах, 

адаптированных к особенностям жестовых языков. Целесообразно привлекать 

к подготовке учебных материалов глухих носителей РЖЯ, так как это позволя- 

ет достичь наиболее полного понимания студентами языковых явлений и осо- 

бенностей их перевода. Наше исследование может внести вклад в разработку 

планов занятий, учебных планов, онлайн-курсов, теоретических и практических 

пособий для студентов-переводчиков жестового языка, в развитие методологии 

обучения преподавателей жестового языка и научной базы в сфере обучения 

жестовому переводу – как в России, так и за рубежом. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ВУЗЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Аннотация. Наставничество, официально анонсированное Указом Президента Рос- 

сийской Федерации Владимира Путина в 2023 г. в качестве важного звена в педагогической 

деятельности учителя, побуждает по-новому взглянуть на процесс взаимодействия педаго- 

га и обучающегося в современной высшей школе. В условиях цифровой реальности, большого 

числа непроверенной или фейковой информации современное студенчество может столк- 

нуться с дилеммой о том, какова их роль как будущих специалистов в собственном профес- 

сиональном становлении и какими действительно необходимыми компетенциями они долж- 

ны обладать, чтобы по-настоящему состояться в выбранной ими будущей профессии. Для 

того чтобы ответить на все вышеупомянутые вопросы и сориентировать студента в вы- 

боре будущей специальности, на помощь приходит наставник – эксперт в одноименной об- 

ласти, человек, обладающий опытом, знаниями и внутренним стержнем, позволяющим вы- 

ступить «ориентиром», «моральным компасом» для более молодого и неопытного поколе- 

ния обучающихся в высшей школе. Таким образом, основной целью настоящего исследова- 
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ния является изучение взаимосвязи наставничества как психолого-педагогического и соци- 

ального механизма формирования профессионального сознания студента вуза – будущего 

специалиста в определенной, выбранной им сфере деятельности. Данное исследование 

строится на концепции совместной деятельности и открытого профессионализма как спо- 

соба решения проблемы эффективного наставничества, предложенной российским исследо- 

вателем С.И. Поздеевой [1]. Основными методами исследования выступают следующие: 

анкетирование, метод нарратива, корреляционный и факторный анализ данных. Выводы 

и рекомендации. Результаты проведенного теоретического и эмпирического исследования 

позволили разработать систему рекомендаций по работе педагогов-наставников со студен- 

ческой молодежью в рамках академического и научно-исследовательского взаимодействия 

с целью построения более эффективной профессиональной траектории будущего специали- 

ста и развития его профессионального сознания в процессе обучения в высшей школе. 

Ключевые слова: наставничество, профессиональное сознание, преподаватель, сту- 

дент, высшая школа, взаимодействие. 
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MENTORING AT A UNIVERSITY AS A TOOL FOR SHAPING 

THE PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS OF A FUTURE SPECIALIST 

 

Abstract. Mentoring, officially announced by the Decree of the President of the Russian 

Federation Vladimir Putin in 2023 as an important link in the pedagogical activity of a teacher, 

encourages a new look at the process of interaction between an educator and a student in a modern 

higher education institution. In the conditions of digital reality, a large number of unverified or fake 

information, modern students may have a dilemma about what their role as future specialists is in 

their own professional development and what really necessary competencies they must possess in 

order to truly take place in their chosen future profession. In order to answer all the above- 

mentioned questions and guide the student in choosing a future specialty, a mentor comes to the aid 

– an expert in the same-name field, a person with experience, knowledge and an inner core that al- 

lows him to act as an “orientation cue”, a “moral compass” for a younger and inexperienced gen- 

eration of students in higher education. Thus, the main purpose of this study is to analyze the rela- 

tionship of mentoring as a psychological, pedagogical and social mechanism for the formation of 

professional consciousness of a university student - a future specialist in a certain chosen field of 

activity. Moreover, this study is based on the concept of joint activity and open professionalism 

proposed by a Russian researcher S.I. Pozdeeva [1] as a way to solve the problem of effective men- 

toring. Basic research methods are the following ones: survey, narrative method, correlation and 

factor analysis of data. Discussion and conclusions. The results of the theoretical and empirical 

research made it possible to develop a system of recommendations on the work of educators (men- 

tors) with students within the framework of their academic and scientific interaction in order to 

build a more effective professional trajectory of a future specialist and develop his professional 

consciousness in the process of university studies. 

Keywords: mentoring, professional consciousness, educator, student, university, interaction. 

 

Введение. Наставничество – это феномен, исследование которого прово- 

дится не одно тысячелетие, поскольку данное философское понятие своими 

корнями уходит далеко в древнейшие времена. Институт наставничества в той 
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или иной форме существовал всегда и даже в природной среде. Характерные 

примеры можно наблюдать в дикой природе, когда крупные хищники (напри- 

мер, львы) обучают свое потомство ловкости охоты, самообороны или маски- 

ровки, тем самым проявляя наставнические качества. Переходя от животного 

мира к человеку, можно встретить большое количество исторических примеров 

наставнической деятельности, начиная от греческого философа и эрудита клас- 

сического периода в Древней Греции Аристотеля, который долгое время был 

официальным наставником легендарного царя Древней Македонии Александра 

Македонского, до немецкого физика-теоретика и основоположника квантовой 

физики Макса Планка. Последний считался наставником другого гениального 

физика-теоретика, одного из основателей современной теоретической физики, 

Альберта Эйнштейна. 

Толковый словарь С.И. Ожегова дает следующее толкование понятия 

«наставник»: «учитель, воспитатель, руководитель» [9]. Важно обратить вни- 

мание на то, что у лексемы «наставник» существует достаточно большой сино- 

нимический ряд, состоящий из близких к данному понятию значений и смыс- 

лов. Например, «ментор», «просветитель», «мастер», «авторитет», «супервай- 

зер», «гуру», «маэстро» и др. [3]. Наличие такого разветвленного семантическо- 

го поля свидетельствует о той глубине, которой обладает слово «наставник» 

и о той значимой роли, которую последний способен играть в обществе. 

Аналогичная ситуация имеет место с понятием «наставничество», кото- 

рое интерпретируется в качестве «деятельностного сопровождения молодого 

специалиста на рабочем месте» [6] или в высшем учебном заведении. Упоминая 

академическую среду, обратим внимание на то, что наставничество самым тес- 

ным образом связано с тьюторской деятельностью, с шефством над менее 

опытными в жизненном, учебном и профессиональном планах студентами. 

Наставничество, построенное на взаимодействии ментора и ученика, должно 

приводить к личностному росту, духовному обогащению и профессиональному 

становлению последнего. 

Наставничество в современную эпоху продолжает оставаться актуальным 

вопросом, частично соприкасаясь с тьюторской деятельностью в основном 

в системе среднеспециального образования, а частично перекликаясь с научно- 

исследовательским руководством   и   кураторством   студенческой   молодежи 

в высшей школе. Подобные практические примеры побуждают задуматься 

о той роли, которую наставник должен и может играть в жизни молодого чело- 

века в условиях стремительно эволюционирующих инновационных технологий 

и цифровизации глобального сообщества. 

Теоретический анализ литературы. Научно-исследовательской про- 

блеме наставничества посвящено достаточно большое количество теоретиче- 

ской литературы как в российской, так и зарубежной гуманитарной научной 

сфере (С.Ю. Попова, А.В. Селезнева [7]; Е.Е. Рукавишникова [8]; М.В. Кла- 

рин [4]; Б. Бихл, Г. Урахарт [2]; Э. Парслоу, М. Лидхем [5]; H.E. Savage, 

R.S. Karp, R. Logue [10, с. 21–24]). Важно обратить внимание на то, что понятие 

«наставничество» ассоциируется с такими лексическими единицами, как «шеф- 

ство», «супервизия, менеджмент», «менторство», «тьюторство» и «пастыр- 
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ство». В целом термин «наставничество» буквально означает одну из форм пе- 

дагогической деятельности, которая направлена на передачу опыта, знаний, 

формирование необходимых профессиональных компетенций и развитие лич- 

ностных качеств   наставляемого   в   процессе   их   совместной   деятельности 

с наставником. Наставник – это высококвалифицированный специалист или 

опытный работник, у которого другие работники (молодые педагоги) могут по- 

лучить совет или поддержку. В зарубежном гуманитарном знании исследовате- 

ли Х.Э. Сэвидж, Р.С. Карп и Р. Лог полагают, что наставничество – это процесс, 

в котором один человек, как правило, более высокого ранга и выдающихся до- 

стижений, направляет более молодого человека в его развитии и профессио- 

нальном становлении. Чаще всего подобным молодым индивидом становится 

студент колледжа или университета, так как высшие учебные заведения исто- 

рически имели наставнические программы ориентации и поддержки молодых 

преподавателей [10, с. 21–24]. Программы наставничества, при условии их ка- 

чественной разработанности, могут интегрировать как вновь зачисленных сту- 

дентов, так и новых преподавателей в университетское сообщество и становят- 

ся символом хорошей образовательной практики высшей школы. Более того, 

мы предполагаем и выдвигаем рабочую гипотезу о том, что между наставниче- 

ством в системе высшей школы и профессиональным становлением студента – 

будущего специалиста – существует прямая корреляционная зависимость. 

Что может выражаться в том, что чем сильнее развит институт наставничества 

в конкретном высшем учебном заведении, тем более сформированным профес- 

сиональное сознание студента-бакалавра и магистранта может быть. 

Цель исследования. Таким образом, цель настоящего исследования за- 

ключается в том, чтобы рассмотреть и проанализировать взаимосвязь настав- 

ничества как психолого-педагогического и социального механизма и формиро- 

вания профессионального сознания студента вуза – будущего специалиста 

в определенной, выбранной им сфере деятельности. 

База исследования. Научно-исследовательской базой в данной работе 

выступили три российских вуза: Московский педагогический государственный 

университет (Институт иностранных языков), Российский университет дружбы 

народов имени Патриса Лумумбы (Институт экологии) и Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет (естественно- 

технологический факультет). В опытно-экспериментальном исследовании при- 

няли участие 75 студентов бакалавриата и магистратуры обоих полов в возрасте 

17–30 полных лет. 

Методы и методики исследования. Основными методами исследования 

наставничества в жизни обучающегося в высшей школе выступили метод нар- 

ратива, т. е. непосредственная беседа со студентами бакалавриата и магистра- 

туры о роли наставника в их учебной и профессиональной деятельности. Кроме 

этого, для проведения качественной опытно-экспериментальной работы была 

разработана авторская анкета, содержащая 10 вопросов, позволивших собрать 

интересующие данные о важности наставнической деятельности и о развитии 

института наставничества в современной высшей школе. Для выявления корре- 

ляционной зависимости между сформированными переменными в исследова- 
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нии привлекался множественный корреляционный анализ данных пакета Mi- 

crosoft Office Excel с целью понимания степени достоверности итоговых ре- 

зультатов. 

Результаты исследования. Первичная обработка статистических данных 

свидетельствует о значимой роли наставника (тьютора) в жизни обучающихся 

высшей школы, что наглядно демонстрируют процентные показатели на рис. 1. 
 

Рис. 1. Процентное соотношение респондентов, выделивших важность роли наставника 

в жизни учащейся молодежи 

Опрос информантов характерно отражает их отношение к наставнической 

деятельности в высшей школе. Очевидно, что большинство респондентов 

в возрасте 17–30 лет поддерживают присутствие наставника в их академиче- 

ской жизни (более 60 % опрошенных). Более того, они полагают, что их акаде- 

мическая успеваемость стала бы гораздо лучше при условии присутствия 

наставника (тьютора) в их процессе обучения (рис. 2). 
 

Рис. 2. Процентное соотношение показателей успешности обучения студентов вуза 

при условии присутствия наставника в их академической жизни 

Статистические данные свидетельствуют о том, что 78,7 % испытуемых 

дают положительный ответ на вопрос об улучшении результатов собственной  

академической успеваемости при поддержке наставника. 
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Значимым показателем подобных утвердительных реакций со стороны 

студенческой молодежи является факт отсутствия корреляционной зависимости 

между гендерными особенностями обучающихся, их возрастными показателя- 

ми и соответственно их отношением к наставнической деятельности в вузе. 

Речь идет о том, что независимо от возраста или пола, студенты бакалавриата 

и магистратуры поддерживают присутствие института наставничества в его 

научно-исследовательском и академическом форматах в процессе обучения на 

бакалаврском и магистерском уровнях освоения академической программы. 

Данный аргумент подкрепляется проведенным в исследовании корреляцион- 

ным анализом экспериментальных данных, позволивших глубже и качествен- 

нее оценить взаимосвязь наставнической деятельности и становления профес- 

сионального сознания студенческой молодежи. 

Давая оценку наглядно представленным корреляционным зависимостям 

между сформированными переменными, отражающими роль наставника в ака- 

демической и профессиональной деятельности студента вуза, можно выделить 

следующие ключевые показатели (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Матрица интеркорреляции показателей наставнической деятельности 

в современной высшей школе (p < 0,05) 
 

Показатели Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7 Var 8 Var 9 Var 10 Var 11 

1 1           

2 –0,08 1,00          

3 –0,11 0,58 1,00         

4 –0,09 0,48 0,42 1,00        

5 –0,06 0,73 0,54 0,48 1,00       

6 –0,11 0,65 0,45 0,51 0,70 1,00      

7 0,01 0,41 0,34 0,43 0,44 0,58 1,00     

8 –0,08 0,37 0,14 0,25 0,41 0,30 0,34 1,00    

9 –0,16 0,29 0,22 0,44 0,28 0,35 0,48 0,34 1,00 
  

10 –0,16 0,54 0,49 0,64 0,55 0,55 0,70 0,33 0,68 1,00  

11 –0,13 0,30 0,15 0,26 0,24 0,27 0,21 0,34 0,23 0,37 1,00 

Здесь: 1 – возраст, 2 – наставничество как обязательное условие в вузе, 3 – улучшение успеваемости, 4 – четкое 

осознание целей, 5 – обязательный инструмент подготовки в вузе, 6 – снижение эффективности подготовки без 

наставничества, 7 – активное  участие в  подготовке студента, 8 – научно-исследовательская работа (НИР) 
«Наставничество», 9 – положительное влияние на восприятие будущей профессии, 10 – более осознанная атмо- 

сфера обучения, 11 – вам повезло с наставником. 

 

Так, например, четко прослеживается положительная взаимосвязь между 

переменными 9 и 10, т. е. между созданием более осознанной атмосферы обу- 

чения в вузе благодаря наставнику (тьютору) и конструктивным влиянием по- 

добной атмосферы на восприятие студентов своей будущей профессии (0,68). 

Переменная 7, отражающая активное участие педагога-наставника в жизни 

обучающегося, также имеют сильную корреляционную связь с показателями 

создания осмысленной атмосферы обучения и благотворного воздействия на 
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формирования профессионально зрелой личности молодого специалист (пока- 

затели 0,48 и 0,70 соответственно). 

Наставник в вузе – это звено, способствующее пониманию тех академи- 

ческих и профессиональных целей, к которым стремится студент. Корреляци- 

онная зависимость между этим показателем и осознанием своего профессио- 

нального места в социуме равна 0,44. Более того, студенты полагают, что имен- 

но отсутствие наставника в их жизни может снижать успех в обучении и за- 

труднять понимание смысла учебного процесса, а также постижение будущей 

специальности. 

Таким образом, обобщая проанализированные данные, можно прийти 

к выводу, что для эффективного развития профессионального сознания студен- 

та вуза, должен присутствовать фактор наставника – человека, являющегося 

связующим звеном между обучающимся в высшей школе, его академическими 

успехами и профессиональной подготовкой по выбранной специальности. 

Рекомендации. В качестве рекомендаций по развитию наставнической де- 

ятельности в высшей школе в целях организации и совершенствования профес- 

сиональной подготовки будущих специалистов можно отметить следующие: 

1. Наличие ответственного лица (или группы лиц) за координацию про- 

граммы наставничества в университете. 

2. Мониторинг деятельности педагогов-наставников. 

3. Мониторинг удовлетворенности студентов вуза результатами прохож- 

дения практики в образовательных организациях. 

4. Содействие в трудоустройстве наставляемых. 

Для того чтобы деятельность наставника была наиболее эффективна, 

необходимо предусмотреть систему премирования и мотивирования (в частно- 

сти, публичное признание значимости работы наставников, повышение их ав- 

торитета в коллективе и др.) сотрудников высшей школы, занимающихся 

наставнической деятельностью. 

Заключение. Осмысление теоретических источников, посвященных про- 

блеме наставничества, оценка и анализ представленных эмпирических данных 

дает основание сделать вывод о том, что правильно организованное взаимодей- 

ствие студента высшей школы (на бакалаврском и магистерском ступенях обу- 

чения) с наставником (тьютором) может способствовать гораздо более четкому 

пониманию своих личностных и профессионально   ориентированных целей 

в жизни обучающегося, а также формированию ценностного отношения к вы- 

бранной профессии, развивая познавательные и профессиональные интересы 

и способствуя его профессиональной адаптации, усилению мотивации к вы- 

бранной специальности и профессиональному становлению. 
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lated professional pedagogical activity becomes necessary. One of the effective mechanisms for in- 

troducing students to the profession is their involvement in research activities. Such an introduction 

is possible when introducing practice-oriented research cases containing professional and peda- 

gogical tasks into the practice of working with students of specialized psychological and pedagogi- 

cal classes. The purpose of the study is to study the forms of research cases, to consider an example 

of one of the cases. 

Keywords: psychological and pedagogical classes, specialized classes, specialized training, 

research competence, case technology, research cases. 
 

Основной задачей современной практики образования является повыше- 

ние качества подготовки педагогов. Одним из таких механизмов является внед- 

рение профильных психолого-педагогических классов (далее – ПППК) как 

средства допрофессиональной педагогической подготовки. 

При работе с обучающимися психолого-педагогических классов важным 

аспектом является поиск механизмов, наиболее эффективно способствующих 

знакомству обучающихся с профессиональной деятельностью. Одним из таких 

механизмов является организация исследовательской деятельности, которая 

позволяет обучающимся изучить профессиональную сферу педагога, выдвигая 

собственные гипотезы на основе изученной педагогической теории, проводя 

исследование и создавая самостоятельные методические решения. Формирова- 

ние исследовательских навыков необходимо для открытия обучающимися но- 

вого знания, чтобы в дальнейшем суметь организовать передачу учебной ин- 

формации на позиции педагога. Профилизация обучения в старших классах 

позволяет сформировать ценностные ориентации обучающихся, познаватель- 

ные и профессиональные интересы, логическое и системное мышление, навыки 

личностной рефлексии. 

Одним из средств активизации исследовательской деятельности является 

применение кейс-технологий, которые базируются на разборе обучающимися 

конкретных профессионально-прикладных ситуаций, специально подобранных 

и спроектированных преподавателем на основе фактического материала из ре- 

альной профессиональной практики. Внедрение исследовательских кейсов 

в практику работы с обучающимися профильных психолого-педагогических 

классов направлено на «профессиональную ориентацию школьников на психо- 

лого-педагогические профессии, их интеграцию в профессиональное сообще- 

ство, создание образовательной среды, обеспечивающей профессионально- 

педагогическое саморазвитие обучающихся» [2, с. 28]. В процессе выполнения 

кейса знания и умения приобретаются обучающимися в результате активной 

и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения ги- 

потезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 

результатов. Наиболее распространенными методами кейс-технологий являют- 

ся ситуационный анализ и его разновидности: анализ конкретных ситуаций; си- 

туационные задачи и упражнения; case study, или метод учебных конкретных 

ситуаций. Результатом применения кейс-метода являются не только знания, но 

и навыки профессиональной деятельности. 
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Одним из факторов формирования исследовательской компетентности 

является организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
работы обучающихся профильных классов в школе. 

Учебно-исследовательская работа предполагает решение обучающимися 

профильных классов практико-ориентированных проблемных задач, ситуаций 

в рамках освоения отдельных учебных дисциплин, выполнения заданий в ходе 
практик. 

Научно-исследовательская работа организуется в форме научных круж- 

ков и исследовательских групп с возможностью отработки отдельных умений 
проведения научного исследования и дальнейшим включением обучающихся  

профильных классов в исследования полного цикла, апробации результатов 

и их представления в научном сообществе. 
На данный момент в Республике Мордовия психолого-педагогические 

классы функционируют в семи образовательных организациях – двух школах 

в г. Саранск и пяти школах в муниципальных районах республики. 
Мы провели исследование среди обучающихся, и результаты его показы- 

вают, что исследовательская компетентность обучающихся сформирована на 

недостаточном уровне. Высокий уровень сформированности исследовательской 
компетентности демонстрируют 18 % обучающихся, 47 % обучающихся психо- 

лого-педагогических классов обладают исследовательской компетентностью 

среднего уровня и 35 % – низкого уровня. Для диагностики применялись зада- 
ния на определение понятия, классификацию, сравнение данных, систематиза- 

цию предъявляемого материала, самостоятельную разработку плана исследова- 

ния. Несмотря на владение содержательным аспектом материала, был отмечен 
низкий уровень сформированности умений грамотно спланировать самостоя- 

тельную исследовательскую работу. Это подтверждает тот факт, что проблема 

отсутствия необходимой подготовки к овладению исследовательской компе- 
тентностью является актуальной при работе с обучающимися классов психоло- 

го-педагогической направленности. 

Кейс как средство формирования исследовательской компетентности мо- 

жет быть представлен в двух формах: 

– контекстные исследовательские кейсы для аудиторной работы; 
– исследовательские кейсы для внеаудиторной кружковой работы. 
Исследовательский потенциал таких форм кейсов может быть реализован 

в предоставлении обучающимся профильных классов алгоритмов проведения 
исследования, на основе которых могут быть решены те или иные практико- 

ориентированные профессиональные задачи. Кроме этого, в процессе выполне- 

ния кейса обучающиеся профильных классов могут освоить логику проведения 
исследования, фиксировать свои результаты на отдельных его этапах. 

Каждый кейс представляет собой профессионально ориентированную за- 

дачу, которую предстоит решить обучающемуся профильного класса. Это свое- 
образный «конструктор», которым педагоги могут пользоваться при построе- 

нии исследовательски-ориентированных заданий. В исследовательских кейсах 

для обучающихся профильных психолого-педагогических классов должна быть 

заложена информация, содержащая различные варианты профессиональной 
модели поведения будущего специалиста. Они выражаются в комплексных ма- 
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териалах для решения педагогических задач: применения педагогических тех- 

нологий, решения воспитательных ситуаций, использования дидактических 
приемов в работе будущего педагога. Каждый кейс представляет собой некото- 

рый алгоритм действий, совершая который обучающийся развивает в себе ис- 

следовательские умения. 

В процессе решения задачи знания и умения приобретаются обучающи- 

мися в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществ- 

ления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных то- 

чек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процес- 

са получения знаний и его результатов. 

Исследовательские кейсы имеют ряд преимуществ среди средств работы 

с обучающимися профильных психолого-педагогических классов: 

– возможность более эффективной деятельности обучающегося- 

исследователя в ситуациях реальных прикладных исследований и разработок; 

– изучение обучающимися профильных классов практики применения 

инновационных методов организации и проведения учебного и научного иссле- 

дования; 

– формирование навыка использования знания в условиях динамичной 

ситуации, с развитием гибкости, диалектичности мышления [3, с. 123]. 

Применение кейс-технологии предполагает опору на следующие дидак- 

тические принципы: 

– принцип индивидуального подхода: учет потребностей каждого обуча- 

ющегося, стиля обучения; 

– принцип наглядности: обеспечение обучающихся профильных классов 

необходимыми наглядными материалами, которые касаются решения исследо- 

вательских задач; 

– принцип доступности материала: сопровождение практического мате- 

риала теоретическими положениями в необходимом объеме; 

– принцип самостоятельности: формирование у обучающихся профиль- 

ных классов навыков умения работать с информацией; 

– принцип творчества: решение исследовательского кейса предполагает 

создание креативного продукта; 

– принцип прагматизма: конкретное определение возможных результатов 

обучения посредством применения исследовательских кейсов [1, с. 44]. 

В образовательной практике к исследовательским кейсам предъявляются 

следующие требования: 

– в структуре кейса должен быть представлен план решения задачи (алго- 

ритм), максимально приближенный к практической исследовательской ситуации; 

– возможность тренировки аналитических навыков, прогноза событий 

и возможных результатов решения кейса [1, с. 47]; 

– наличие методического сопровождения: предложение обучающимся 

профильных классов материалов, схематизирующих теоретические знания, по- 

лученные ранее (использование схем, графиков, структурированных статисти- 

ческих описаний и прочее) [4, с. 28]; 

– наличие навигации по информационным источникам. 



156  

Исследовательские кейсы можно классифицировать по их структуре: 
– интерактивные кейсы: предполагают сбор необходимой информации из 

различных источников, формирование собственного списка источников и опре- 
деление необходимого инструментария для работы над кейсом; 

– кейсы-айсберги: ситуации, в которых нет достаточной информации; 

обучающиеся профильных классов должны дополнить имеющийся текст, чтобы 
решить проблемную ситуацию; 

– иллюстративные кейсы: представляют описание успешных практик, ко- 

торые необходимо проанализировать с целью выработки наиболее эффектив- 
ных алгоритмов работы, обучиться принятию правильного решения в типичной 

ситуации; 

– прикладные кейсы-упражнения: учебные задачи, направленные на вы- 
работку какого-либо умения [4, с. 29]. 

Можно при этом отметить такие характеристики исследовательского кей- 

са, как: 
– алгоритмичность, т. е. мы последовательно, в зависимости от уровня 

сложности задания, предъявляем вопросы кейса, закрепляя полученные навыки; 

– подобранное содержание кейса, отражающее воспитательную ситуацию 

в школе либо проблемную общественную ситуацию; 
– возможность тренинга обучаемых, закрепление знаний, умений и навы- 

ков поведения (принятия решений) в данной ситуации. 

Содержательные блоки исследовательского кейса можно представить 
следующим образом: 

1. Проблемный блок – формулировка значимой проблемы современной 

психолого-педагогической практики, актуальной для изучения и обсуждения на 
уроке. 

2. Информационный блок – список и ссылки на ресурсы, которые обяза- 

тельны для самостоятельного изучения обучающимися по теме проблемы. 
3. Задания на понимание – блок шаблонов исследовательских схем, таб- 

лиц, с помощью которых можно структурировать изученную информацию 

и обозначить новое знание. 
4. Вопросы для обсуждения и выработки решений – блок заданий для ор- 

ганизации групповой работы обучающихся по теме кейса. 

5. Формы презентации и оценки результатов работы обучающихся – описа- 
ние порядка представления решений кейса обучающимися и критериев оценки. 

Рассмотрим примеры заданий методологического кейса. 
Разработка методических материалов для обучающихся ПППК предпола- 

гала формулировку заданий, содержательное описание ситуации, формирова- 
ние списка информационных источников, разработку форм таблиц для фикси- 

рования данных и опорных тезисов. 

Задание 1 на ознакомление с ситуацией включало информационный 
текст, содержащий факты и сведения о проблеме, основные определения поня- 

тий. Выполнение задания способствовало формированию умений анализиро- 

вать, сравнивать, классифицировать и систематизировать факты и явления 

в предметно-объектной области педагогической науки и образовательной прак- 
тики, умений самостоятельно определять актуальность исследования. 



157  

Задание 2 предполагало ознакомление с информационными источниками 

по проблеме, которые включали, в том числе, видеообзор ситуации на интер- 

нет-каналах, изучение обзорных статей, научных публикации, статических дан- 

ных. Изучение источников позволяло выработать разностороннее представле- 

ние обучающихся ПППК о проблеме и способствовала формированию умений 

работать с различными ресурсами информации и научного знания, в том числе 

с цифровыми в сети Интернет. 

Задание 3 заключалось в рассмотрении феномена, определяя его со сто- 

роны разных наук. Данные были занесены в таблицу с указанием источников, 

которые обучающиеся использовали при работе. Решение задания было 

направлено на выработку умений ориентироваться в актуальной проблематике 

той или иной научной области и сфере практической деятельности; умений 

комбинировать знания из разных научных областей для получения целостного 

представления об объекте и предмете исследования; определять сущностные 

характеристики и особенности различных видов исследования. 

Задания 4–9 предполагали формулировку проблемы с позиции психолого- 

педагогических наук, определение цели, задач, гипотезы исследования; опреде- 

ление теоретико-методологических позиций (концепций, подходов, позиций 

авторов), методов исследования, описание ожидаемых теоретических и практи- 

ческих результатов исследования. Данные задачи были направлены на форми- 

рование умений самостоятельно выстраивать методологический аппарат иссле- 

дования, умений прогнозировать и формулировать теоретические и практиче- 

ские результаты. 

Задание 10 имело целью представление результатов выполнения кейса 

в форме презентации. Критерием успешного выполнения задания была демон- 

страция знаний о компонентах методологического аппарата исследования, их 

взаимосвязи и способах построения, которая заключалась в логичном представ- 

лении информации и умении в полной мере представить этапы решения кейса. 

Реализация данного кейса требовала удержание внимания на проблемной 

ситуации, привлечение научно обоснованных данных для ее изучения, предо- 

ставление обучающимся ПППК инструментов для анализа и систематизации 

различных позиций по проблеме. Вместе с этим, кейс побуждал действовать 

в условиях ограниченной информации, осуществлять самостоятельный сбор 

необходимых данных для решения, творчески подойти к решению ситуации 

при выстраивании элементов методологического аппарата исследования. 

Таким образом, внедрение исследовательских кейсов в практику работы 

с обучающимися ПППК обусловлено необходимостью их приобщения к прак- 

тико-ориентированной профессионально-педагогической деятельности. Реше- 

ние исследовательских кейсов позволяет обучающимся овладеть исследова- 

тельским инструментарием педагога, проанализировать ситуации из педагоги- 

ческой практики и выработать теоретически обоснованные решения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются развитие профессиональных компетенций 

классных руководителей в области профилактики деструктивного поведения обучающихся. 

Цель исследования состояла в определении тенденций деструктивного поведения обучаю- 

щихся и профессиональных дефицитов классных руководителей в данной области. В каче- 

стве метода исследования выступил анализ обращений родителей по проблемам: 1) сни- 

женный эмоциональный фон, страхи; 2) детско-родительские отношения; 3) суицидальное 

поведение; 4) агрессивное поведение; 5) проблемы адаптации; 6) трудности в общении со 

сверстниками. Было проведено анкетирование классных руководителей. По результатам 

этих исследований была разработана программа стажировки «Роль классного руководите- 

ля в профилактике деструктивного поведения обучающихся». Программа стажировки была 

апробирована и получила положительные отзывы. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE CLASS TEACHER 

IN THE PREVENTION OF DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS 

 

Abstract. The article discusses the development of professional competencies of classroom 

teachers in the field of prevention of destructive behavior of students. The purpose of the study was 

to determine the trends of destructive behavior of students and professional deficits of classroom 

teachers in this area. The analysis of parents’ appeals on problems was used as research method: 

1) reduced emotional background, fears; 2) child-parent relationships; 3) suicidal behavior; 4) ag- 

gressive behavior; 5) adaptation problems; 6) difficulties in communicating with peers. A survey of 

classroom teachers was conducted. Based on the results of these studies, an internship program 
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“The role of a classroom teacher in the prevention of destructive behavior of students” was devel- 

oped. The internship program has been tested and received positive feedback. 

Keywords: homeroom teacher, destructive behavior, professional development. 

 

Актуальность профилактики деструктивного поведения учащихся опре- 

деляется серьезными социально-экономическими изменениями, включающими 

рост социальной неопределенности, социальное расслоение общества, длитель- 

ный период нивелирования традиционных ценностей. Мы отмечаем, что в си- 

стеме образования были смещены акценты с системы воспитания на систему 

обучения, а если более точно – на подготовку к итоговой аттестации обучаю- 

щихся. Эти тенденции привели к нарастанию и распространению в детской 

и подростковой среде различных форм деструктивного поведения, таких как 

потребление наркотических веществ, проявления агрессивных форм поведения, 

противоправного и асоциального поведения, суицидальные попытки и т. д. 

При анализе литературы нами было выявлено достаточно большое коли- 

чество терминов, означающих отклонение от общепринятого социально- 

приемлемого поведения. 

Нам близка позиция Ю.Ю. Комлева, который определяет деструктивное 

поведение как устойчивое поведение психически здоровой личности или груп- 

пы лиц, отклоняющееся от наиболее значимых в конкретном обществе соци- 

альных норм, причиняющее реальный ущерб самой личности, ближайшему 

окружению, обществу в целом [2]. 

Для нас важно понимание, что в вопросах профилактики деструктивного 

поведения несовершеннолетних особую роль играет система образования в це- 

лом, в частности система воспитательной работы. 

Л.Ю. Вакорина, Н.Н. Васягина, Ю.А. Герасименко и И.В. Пестова обо- 

значают, что образовательная среда, являясь специально созданной, выступает 

важным условием развития личности школьника, определяет его деятельност- 

ную активность по интериоризации жизненного пространства, влияет на разви- 

тие ценностных ориентаций, активизирует его мотивационные установки 

в процессе социализации [4]. 

Следовательно, профилактика деструктивного поведения является важ- 

ной функцией школы, техникума и других образовательных организаций. 

Что такое профилактика деструктивного поведения? Это процесс оказа- 

ния необходимой помощи несовершеннолетнему в преодолении сложившихся 

в его поведении стереотипов и образцов поведенческих реакций. Эти стереоти- 

пы и образцы могли сформироваться под влиянием многих факторов: 1) инди- 

видуально-личностные особенности; 2) социальная обусловленность развития; 

3) внешние неблагополучные факторы; 4) отсутствие образцов социально одоб- 

ряемых форм поведения и др. 

Мы понимаем, что профилактическая работа с учащимися с деструктив- 

ными проявлениями должна носить комплексный характер. Комплекс социаль- 

но-психологических и социально-педагогических мер должен применяться на 

разных этапах проявления деструктивного поведения учащихся. Это позволит 

скомпенсировать причины и факторы дезадаптации детей, создать условия для 
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развития личности, предъявить и закрепить социально-одобряемые образцы по- 

ведения. 

Необходимость определения причин деструктивного поведения несовер- 

шеннолетних побудило сотрудников ГКУ «Центр профилактики, реабилитации 

и коррекции» провести исследование. Прежде всего мы проанализировали про- 

блемы, с которыми родители обращаются в наш центр. Основными проблемами 

стали: 1) сниженный эмоциональный фон, страхи; 2) детско-родительские от- 

ношения; 3) суицидальное поведение; 4) агрессивное поведение; 5) проблемы 

адаптации; 6) трудности в общении со сверстниками. Эти проблемы мы взяли 

в качестве показателей деструктивного поведения несовершеннолетних. 

Сравнительный анализ по годам позволил нам выявить рост обращений 

по ряду показателей, например, по показателю «сниженный эмоциональный 

фон, страхи» – с 17 человек в 2019 г., 65 в 2020 г., 111 в 2021 г. до 201 в 2022 г. 

Таким образом, мы констатируем, что увеличилось количество обучающихся 

с пессимистическим взглядом на мир, а это непременно будет выражаться 

в пассивности и безынициативности в жизни класса и школы. 

Резкий рост, а именно в 14,25 раза за четыре исследуемых года, выявлен 

по показателю «взаимоотношения в семье». В 2019 г. обращений по данному 

показателю было всего 4, а в 2022 г. – 57. Детско-родительские отношения и их 

гармонизация остаются актуальной проблемой. Полученный в исследовании 

результат необходимо учитывать сотрудникам школы при планировании рабо- 

ты с родителями. 

Тревожная динамика обращений родителей остается по показателю «суи- 

цидальное поведение». Число обратившихся родителей (законных представите- 

лей) по данной проблеме остается по-прежнему высоким. Сравнительный ана- 

лиз позволяет определить, что в 2021 г. было максимальное количество обра- 

щений по данной проблеме – 74 человека, что на 69 человек больше, чем 

в 2019 г. В 2022 г. количество обращений родителей по данной проблеме не- 

сколько снизилось и составило 65 (минус пять человек). Мы считаем, что дан- 

ная проблема до сих пор остается актуальной на уровне региона. 

Продолжается рост обращений по вопросу «агрессивное поведение де- 

тей». С этой проблемой стало обращаться все больше и больше родителей. Ко- 

личество обратившихся за четыре исследуемых года возросло с 19 человек 

в 2019 г., 25 – в 2020 г., 35 – в 2021 г. до 53 в 2022 г. В 2022 г. были обращения, 

связанные не просто с проявлениями агрессивного поведения, а с проявлением 

буллинга в подростковой среде. 

Мы считаем, что особого внимания требует проблема социальной адапта- 

ции обучающихся. Количество обращений родителей с проблемами социальной 

адаптации составляло в 2019 г. 15 человек, в 2020 г. – 44, в 2021 г. – 75, 

а в 2022 г. данный показатель вырос до 84, что превышает показатель 2019 г. на 

69 человек. 

Мы понимаем, что проблемы социальной адаптации проявляются у несо- 

вершеннолетних по-разному – в межличностных конфликтах, в игнорировании 

требований взрослых, в безответственном отношении к учебе, в хулиганстве 

и т. д. 
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Остаются актуальными проблемы, связанные с трудностями общения со 

сверстниками. Мы обратили внимание на рост обращений родителей по данной 

проблеме: с 25 человек в 2019 г. до 71 в 2022 г., что составляет увеличение 

в 2,8 раза. Данная проблема, по нашему мнению, обусловлена периодом ди- 

стантного обучения и снижение количества мероприятий, направленных на 

развитие навыков коммуникации и сотрудничества. Потребность в общении – 

базовая для подросткового возраста, неудовлетворение которой ведет к разного 

рода отклонениям в развитии и поведении несовершеннолетних. 

Выявленные нами негативные тенденции требуют своего решения. Преж- 

де всего важна консолидация усилий узких специалистов образовательных ор- 

ганизаций (психологов, социальных педагогов) и классных руководителей. 

Это позволит качественно своевременно решать проблемы и оказывать помощь 

семьям с детьми. 

В условиях образовательных организаций возрастает роль института 

классных руководителей в вопросах профилактики деструктивного поведения 

учащихся. 

Мы согласны с позицией П.В. Степанова, В.В. Круглова и И.В. Степано- 

вой, что классный руководитель – профессиональный педагог, организующий 

систему отношений между обществом и обучающимся через разнообразные 

виды воспитательной деятельности классного коллектива, создающий условия 

для индивидуального самовыражения каждого обучающегося в урочное и вне- 

урочное время и осуществляющий свою деятельность в общеобразовательной 

организации в целях духовно-нравственного развития обучающихся классного 

коллектива [1]. 

Одной из сторон деятельности классного руководителя является деятель- 

ность, направленная на формирование классного коллектива как ресурса под- 

держки детей. Именно классный коллектив способствует успешной социальной 

адаптации каждого обучающегося. В здоровом классном коллективе снижается  

риск проявления буллинга. Для помощи классным руководителям системы обра- 

зования Иркутской области специалистами ГКУ «Центр профилактики, реабили- 

тации и коррекции» разрабатываются и реализуются рабочие программы «Роль 

классного руководителя в формировании классного коллектива как ресурса под- 

держки обучающихся», «Роль классного коллектива в профилактике деструк- 

тивного поведения обучающихся», «Профилактика агрессивного поведения обу- 

чающихся», «Профилактика буллинга в образовательной организации». 

Мы считаем, что необходима взаимосвязь и взаимоподдержка узких спе- 

циалистов (педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи) 

и классных руководителей в вопросах профилактики деструктивного поведения 

детей и в вопросах выстраивания индивидуального маршрута психолого- 

педагогической помощи. А это положение актуализирует задачу развития про- 

фессиональных компетенций классных руководителей, связанных с профилак- 

тикой деструктивного поведения. Классный руководитель должен иметь сле- 

дующие компетенции: выявлять проблемы деструктивного поведения обучаю- 

щихся, определять ресурс специалистов, которых необходимо включить в ин- 

дивидуальную профилактическую работу с ребенком, подбирать формы и ме- 
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тоды взаимодействия с ним, а также включать обучающегося в воспитательные 

мероприятия, позволяющие снизить развитие факторов риска (социально- 

психологические   условия,   повышающие угрозу деструктивного поведения) 

и усилить факторы защиты (условия повышающие социально-психологическую 

устойчивость к воздействию факторов риска). 

Нами было проведено исследование компетенций классных руководите- 

лей в вопросах профилактики деструктивного поведения учащихся. Исследова- 

ние проводилось методом анкетирования. В результате мы получили, что 100 % 

респондентов определили проблему «Роль классного руководителя в профилак- 

тике деструктивного поведения обучающихся» актуальной и значимой в совре- 

менной школе. У 100 % участников семинаров-практикумов возникают про- 

блемы с профилактикой деструктивного поведения. 

Одним их профессиональных дефицитов у классных руководителей стала 

проблема выбора адекватных форм и методов работы с обучающимися в обла- 

сти профилактики деструктивного поведения, соответствующих их возрастным  

особенностям, интересам, предпочтениям и др. 

100 % респондентов обозначили необходимость организации и проведе- 

ния семинаров, практикумов с обсуждением кейсов, проведения супервизии ра- 

боты классного руководителя с трудным подростком, с практическим разбором 

конкретных ситуаций. 

Для решения выявленных в процессе исследования проблем профессио- 

нальных дефицитов классных руководителей в области профилактики деструк- 

тивного поведения обучающихся специалистами ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» была разработана программа стажировочной пло- 

щадки «Роль классного руководителя в профилактике деструктивного поведе- 

ния обучающихся». В процессе прохождения стажировки особое внимание 

уделяется развитию профессиональных компетенций классных руководителей, 

необходимых для предотвращения социально-негативных проявлений среди 

обучающихся. Программа стажировки содержит следующие модули: 

Модуль 1. «Классный руководитель – ключевая фигура в организации 

общения в классном коллективе». 

Модуль 2. «Благоприятный социально-психологический климат в класс- 

ном коллективе, как условие профилактики деструктивного поведения обуча- 

ющихся». 

Модуль 3. «Приемы и методы педагогической диагностики для выявле- 

ния обучающихся, склонных к проявлениям деструктивного поведения». 

Модуль 4. «Формы и методы работы классного руководителя, позволяю- 

щие минимизировать риск деструктивного поведения обучающихся». 

Особенностью реализации стажировочной площадки является выбор спе- 

циалистами форм представления материала (лекции, практикумы, организаци- 

онно-деятельностные игры, квест). Особо участники стажировочной площадки  

отмечают прохождение квеста #ВпоискахКлассногоКлассного. 

Всего было проведено 8 стажировок. В них приняли участие 64 классных 

руководителя. В анкетах обратной связи по результатам стажировки 100 % 

участников определили необходимость в проведении подобных занятий, и сде- 
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лали акцент на актуальности и значимости представленной и проработанной 

информации. Большинство специалистов в разделе анкеты «пожелания» обо- 

значили   необходимость   продолжения   изучения   вопросов,   рассмотренных 

в рамках стажировки. 

Появление новых социальных вызовов требует нового актуального содер- 

жания работы. В связи с этим специалистами ГКУ «Центр профилактики, реаби- 

литации и коррекции» постоянно обновляется содержание рабочих программ для 

классных руководителей по профилактике деструктивного поведения. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Аннотация. Развитие высшего педагогического образования на современном этапе 

обусловлено запросами общества и государства к системе подготовки педагогических кад- 

ров и к качеству этой подготовки. С целью повышения качества педагогического образова- 

ния был разработан механизм обеспечения единства образовательного пространства бу- 

дущих педагогов – проект «Ядро высшего педагогического образования», цель которого за- 

ключается в обеспечении единых подходов к содержанию практической, методической 

и предметной подготовки педагога и условиям ее реализации в любом вузе страны. Методо- 

логическими основами данного проекта являются: 

– укрепление единого образовательного пространства подготовки педагогов; 

– актуализация задач воспитания и развития личности в учебной и во внеучебной де- 

ятельности; 

– усиление профессиональной направленности и деятельностного характера подго- 

товки; 

вания. 

– ориентация научных исследований на актуальные задачи развития общего образо- 

Осуществление образовательной деятельности вуза в рамках проекта «Ядро высше- 

го педагогического образования» требует от педагогического университета разработки 

и внедрения новых подходов к формированию образовательных программ высшего образова- 

ния, основанных на адаптивной модели опережающей подготовки педагогических кадров 

с учетом формирования гибких компетенций и выстраивания персонифицированных образо- 

http://socio-levkom-1.narod.ru/Monografies/TDP_1.pdf
http://socio-levkom-1.narod.ru/Monografies/TDP_1.pdf
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вательных маршрутов. Благовещенский государственный педагогический университет яв- 

ляется победителем программы стратегического академического лидерства «Приоритет- 

2030». В рамках программы были определены стратегические цели университета, ориенти- 

рованные на преобразование образовательной, научно-исследовательской, молодежной 

и других сфер деятельности университета. Исходя из указанных вызовов, целью исследова- 

ния является: описание модели новой экосистемы педагогического университета, направ- 

ленной на повышение качества подготовки выпускников по образовательным программам 

ВО через комплексное внедрение проектной деятельности в условиях действующих ФГОС 

ВО. Методы исследования: теоретические – анализ нормативных документов, педагогиче- 

ской и методической литературы по проблеме исследования, эмпирические – наблюдение, 

сравнение, моделирование. Выводы и рекомендации. Для достижения стратегической цели 

развития университета необходима трансформация образовательной политики, ориенти- 

рованная на повышение уровня практикоориентированности образовательных программ, 

персонализированность и вариативность учебных модулей для удовлетворения образова- 

тельных запросов обучающихся. Это возможно на основе изменения форм и содержания 

образования, исходя из потребностей региона и реального сектора экономики, с включением 

в учебные планы проектной деятельности (с привлечением работодателей к разработке ре- 

альных инновационных проектов в смешанных проектных командах). Основными мероприя- 

тиями по внедрению проектной деятельности в учебные планы являются: 

– изменение компонентов образовательной программы по направлениям и профилям 

подготовки; 

– изменение формата и технологий проведения учебных занятий; 

– формирование партнерской сети, вовлечение в образовательный процесс всех воз- 

можных стейкхолдеров; 

– подготовка и сопровождение деятельности преподавателей, реализующих проект- 

ную деятельность. 

Внедрение предлагаемой модели новой экосистемы педагогического университета 

в образовательный процесс позволит сориентировать его на результат как образователь- 

ный продукт в условиях создания деятельностной среды. 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, экосистема университета, об- 

разовательный процесс, проектная деятельность. 

O.A. Dneprovskaya, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

N.V. Slesarenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Blagoveshchensk State Pedagogical University, 

Blagoveshchensk, Russia 

PROJECT ACTIVITY AS ONE OF THE QUALITY INCREASING MECHANISMS 

IN TRAINING OF PEDAGOGICAL STAFF FACING MODERN CHALLENGES 

Abstract. The development of higher pedagogical education at the present stage depends on 

the demands of society and the state regarding the system of training teachers and the quality of 

this training. The training of such specialists will make it possible to implement the most ambitious 

plans for the development of the educational sector and the country as a whole. Among them is the 

task set by the President of Russia to enter the top ten countries in the world with the best systems 

of general education. In order to improve the quality of teacher education, a mechanism was devel- 

oped to ensure the unity of the educational space of future teachers – the project “The Core of 

Higher Pedagogical Education”, the purpose of which is to provide common approaches to the 

content of practical, methodological and subject training of a teacher and the conditions for its im- 

plementation in any university in the country. The methodological foundations of this project are: 

– strengthening the unified educational space for the training of teachers; 

– actualization of the tasks of education and development of the personality in educational 

and extracurricular activities; 
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cation. 

– strengthening the professional orientation and activity nature of training; 

– orientation of scientific researches to actual problems of development of the general edu- 

 
The implementation of the educational activities of the university within the framework of 

the project “The Core of Higher Pedagogical Education” requires the pedagogical university to 

develop and implement new approaches to the formation of educational programs of higher educa- 

tion based on an adaptive model of advanced training of teaching staff, taking into account the for- 

mation of flexible competencies and building personalized educational routes. Blagoveshchensk 

State Pedagogical University is the winner of the “Priority 2030” strategic academic leadership 

program. Within the framework of the program, the strategic goals of the university were deter- 

mined. They focus on the transformation of the educational, scientific, youth and other areas of the 

university. Based on these challenges, the aim of the study is: to describe a model of a new ecosystem 

of a pedagogical university aimed at improving the quality of training of graduates in educational 

programs of higher education through the integrated implementation of project activities in the con- 

text of the existing Federal State Educational Standards of Higher Education. Research methods: 

theoretical – analysis of normative documents, pedagogical and methodological literature on the re- 

search problem, empirical – observation, comparison, modeling. Conclusions and recommenda- 

tions. To achieve the strategic goal of the university development, it is necessary to transform the ed- 

ucational policy, focused on increasing the level of practice-oriented educational programs, person- 

alization and variability of training modules to meet the educational needs of students. This is possi- 

ble on the basis of changing the forms and content of education, based on the needs of the region and 

the real sector of the economy, with the inclusion of project activities in the curricula (with the in- 

volvement of employers in the development of real innovative projects in mixed project teams). The 

main activities for the introduction of project activities in the curricula are: 

– changing the components of the educational program in areas and profiles of training; 

– changing the format and technologies for conducting training sessions; 

– formation of a partner network, involvement in the educational process of all possible 

stakeholders; 

– preparation and support of the activities of teachers implementing project activities. 

The introduction of the proposed model of the new ecosystem of the pedagogical university 

in the educational process will allow it to be oriented towards the result as an educational product 

in the conditions of creating an activity environment. 

Keywords: higher pedagogical education, university ecosystem, educational process, project 

activity. 

 
В настоящее время высшее педагогическое образование ориентировано 

на обеспечение единых подходов к содержанию предметной, методической 

и практической подготовки педагога и условиям ее реализации в любом вузе 

страны, и следовательно, на формирование единых профессиональных компе- 

тенций. 

Школа является заказчиком и партнером педагогического образования. 

Ясно, что его содержание должно соответствовать ФГОС общего образования, 

программам школьных предметов, быть ориентированным на новые учебники 

и современные образовательные ресурсы [2]. 

Основным документом, регламентирующим деятельность образователь- 

ных учреждений, является Федеральный государственный образовательный 

стандарт. В нем определены предметные, метапредметные и личностные ре- 

зультаты освоения образовательной программы, а также условия ее реализации. 
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Основная образовательная программа, в соответствии с ФГОС, должна 

обеспечивать: 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их са- 

мостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, нацио- 

нальные образовательные программы и другие формы), возможность получе- 

ния практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивиду- 

альных проектов [4]. 

Программа должна содержать описание целей и задач, особенностей, 

основных направлений, планируемые результаты   учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся. 

В процессе реализации основной образовательной программы обучаю- 

щимся должны быть созданы условия для выполнения индивидуального про- 

екта в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Таким образом, необходимы значительные изменения в подготовке со- 

временного педагога, тем более что Стандарт прямо указывает, что 

«у педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходи- 

мые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного дости- 

жения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы, в том числе умения... организовывать и сопровождать 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выпол- 

нение ими индивидуального проекта» [4]. 

Согласно методическим рекомендациям, сформулированным в проекте 

«Ядро высшего педагогического образования», в структуре подготовки буду- 

щего педагога выделяется модуль учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, который нацелен на формирование исследовательских и проектных 

навыков, требуемых для написания курсовых работ и проектов, выпускных 

квалификационных работ, а также работ аналитического и прикладного харак- 

тера [3]. Предполагается, что при изучении дисциплин модуля студенты не 

только овладеют навыками осуществления проектно-исследовательской дея- 

тельности, но и научатся организовывать ее в образовательных учреждениях. 

В методических рекомендациях по разработке структуры и содержания 

педагогического образования определены объем, формы отчетности и место 

проведения дисциплин и практик по данному модулю (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 

Модуль учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Наименование дисциплины Количество зачетных единиц 

Методы исследовательской и проектной деятельности 3 

Методы математической обработки данных 3 

Таблица 2 

Рекомендуемый минимальный объем практик по модулю 
 

Наименование модуля Зачетные единицы 

Обязательная 
часть 

Часть, формируемая 
участниками образова- 

тельных отношений 

Минимальное 
количество 

Модуль учебно- исследователь- 
ской и проектной деятельности 

9 0 9 

По нашему мнению, распределение дисциплин и практик согласно мето- 

дическим рекомендациям, сформулированным в проекте «Ядро высшего педа- 

гогического образования», представленное в табл. 3, не в полной мере способ- 
ствует эффективной организации проектной деятельности в педагогическом ву- 

зе. Дисциплины основных образовательных программ, предполагающие фор- 

мирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной дея- 
тельности, должны быть предусмотрены в каждом семестре. Непрерывное 

включение студентов в проектную деятельность позволит им накопить опыт, 

сформировать компетенции и культуру проектной работы [1]. 

Таблица 3 

Примерный учебный план модуля 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

 

 
Наименование 

Форма контроля 

с номером семестра 

 
Номера 

семестров для 

изучения Зачет Зачет 

с оценкой 

Методы исследовательской и проектной деятельности 4/5  4/5 

Методы математической обработки данных 6  6 

Научно-исследовательская работа (получение пер- 
вичных навыков научно-исследовательской работы) 

 4/6 4/6 

Производственная практика, научно- 
исследовательская работа 

 8/10 8/10 
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С целью формирования компетенций, необходимых для развития проект- 

ного мышления, считаем необходимым включить в учебный план такие дисци- 

плины и практики, которые позволят студентам: 

– получить навыки проведения научно-исследовательской работы, орга- 

низации совместной деятельности и управления совместной деятельностью, 

опыт взаимодействия в проектных командах и управления ими; 

– получить знания о типологии и классификации проектов, этапах проек- 

тирования, способах представления результатов (продуктов) проектной и ис- 

следовательской деятельности; 

– овладеть умениями проводить самоанализ, диагностику собственных 

компетенций, проектирование траектории своего профессионального роста 

и личностного развития; 

– получить знания о принципах организации, сущности и функциях, осо- 

бенностях, достоинствах и преимуществах проектно-исследовательской дея- 

тельности в школе. 

Для решения данной задачи предлагаем включить в учебный план дисци- 

плины «Основы научно-исследовательской и проектной деятельности» и «Про- 

ектный практикум», а также в качестве учебных практик – технологическую 

практику (проектную) и практику по получению первичных навыков научно- 

исследовательской работы, в качестве производственной практики – научно- 

исследовательскую работу (преддипломную практику) (табл. 4). Главная идея 

заключается в том, чтобы обучение научно-исследовательской и проектной де- 

ятельности было непрерывным, начиная со 2 курса. 
 

Таблица 4 

Распределение дисциплин по семестрам, с указанием объема 
 

 1 семестр 2 семестр 

1 курс   

2 курс  Основы научно-исследовательской и проект- 

ной деятельности – 2 з. е. 

3 курс Проектный практикум – 2 з. е. Технологическая практика (проектная) – 3 з. е. 

Практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы – 3 з. е. 
4 курс Проектный практикум – 2 з. е. Технологическая практика (проектная) – 3 з. е. 

5 курс  Научно-исследовательская работа (предди- 
пломная) – 6 з. е. 

 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти» (4 семестр) направлена на получение первичных знаний об организации, 

проведении, представлении результатов научного исследования, способствует 

формированию и развитию компетенций в области организации проектной дея- 

тельности, дает представление об организации и осуществлении проектно- 

исследовательской деятельности в школе. 
Дисциплина «Проектный практикум» (5 и 7 семестры) направлена на 

формирование у студентов компетенций, позволяющим им овладеть навыками 
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использования специфических практических методов при разработке и реали- 

зации различных типов проектов. 
Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской 

работы (6 семестр) направлена на развитие у студентов способности к поиску, 

объективной оценке научной информации, самостоятельным теоретическим 

и практическим суждениям и выводам, формирование умения решать профес- 
сиональные задачи на основе научных знаний, способности самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательский поиск в инновационных условиях. 

Программой практики предусмотрены следующие виды работ: 

1. Написание и подготовка к публикации научной статьи. 
2. Подготовка выступления и презентации для участия в студенческих 

научно-практических конференциях. 

3. Сбор и интерпретация экспериментальных и эмпирических данных. 

4. Математическая обработка результатов эксперимента. 

5. Подбор тем проектов, обоснование их актуальности. 

6. Разработка и защита проекта. 
Технологическая практика (проектная) (6 и 8 семестры) позволит сфор- 

мировать у студентов общее представление о содержании, формах, методах 
и направлениях профессиональной деятельности при выполнении проектов; си- 

стематизировать, закрепить, развить и практически применить знания, умения и 

навыки профессиональной деятельности в области разработки и руководства 
проектами и управления инновациями. В 8 семестре предполагается проведение  

практики на базе образовательных учреждений с целью обеспечения деятель- 

ности по написанию и защите индивидуальных проектов школьниками. 
Научно-исследовательская работа (преддипломная) (10 семестр), в про- 

цессе которой студенты проводят теоретическое и эмпирическое исследование 

по теме выпускной квалификационной работы (ВКР) и представляют анализ 
полученных результатов, позволяет окончательно сформировать компетенции 

в области научно-исследовательской деятельности. 

Организованная подобным образом проектная деятельность в процессе 
реализации основных образовательных программ подготовки будущих педаго- 

гов позволит: 

– повысить мотивацию и вовлеченность студентов в образовательный 
процесс; 

– вовлечь студентов в инновационную деятельность и как следствие 

сформировать у них проектные компетенции; 
– выявить талантливых студентов, способных реализовать себя в проек- 

тах различных уровней; 

– приобрести обучающимися знания, умения и опыт организации научно- 

исследовательской и проектной деятельности в образовательных учреждениях; 
– привлечь работодателей и представителей реального сектора экономики 

к реализации образовательного процесса; 

– сформировать культуру проектной деятельности. 
Все вышесказанное обеспечит формирование у студентов комплекса уни- 

версальных и профессиональных компетенций и, как следствие, будет способ- 

ствовать повышению качества подготовки педагогических кадров. 



170  

Таким образом, предлагаемая трансформация образовательного процесса, 

не противоречащая идее единого подхода к содержанию предметной, методи- 

ческой и практической подготовки педагога («Ядро высшего педагогического 

образования»), сделает возможной реализацию различных образовательных, 

научно-исследовательских, социокультурных, международных культурно- 

образовательных проектов, позволяющих объединить образовательные органи- 

зации области и региона в единый педагогический кластер, что, в свою очередь, 

сделает педагогический вуз центром педагогического образования региона. 
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Аннотация. Практический опыт наставничества для будущих педагогов имеет зна- 

чимость как с позиций профессиональной деятельности и работы с обучающимися, так 

и эффективных коммуникаций молодых выпускников в коллективах образовательных орга- 

низаций. Подобный опыт студенты могут приобрести в командных проектах предметной 

и методической направленности. Академическое наставничество применяется для повыше- 

ния качества образовательных результатов, но оно, как правило, имеет односторонний ха- 

рактер и сопутствующие ограничения. Проблема исследования: каковы условия реализации 

эффективных практик наставничества «студент – студент» в проектной подготовке бу- 

дущих педагогов? Целью исследования является выявление условий для взаимного настав- 

ничества в командах студентов педвузов с учетом будущей профессиональной деятельно- 
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сти. Методы исследования: педагогическое наблюдение, анкетирование, анализ образова- 

тельных результатов командных проектов, сетевое моделирование коммуникаций. Выводы 

и рекомендации. Применение приемов геймификации способствует принятию ситуаций 

наставничества как внутри команд, так и с привлечением других студентов. Практики вза- 

имного наставничества для студентов педвузов могут способствовать формированию ме- 

тодических и коммуникативных навыков будущих педагогов при условии применения техно- 

логий междисциплинарного учебно-профессионального проектирования. 

Ключевые слова: педагогическое образование, распределенное обучение, учебно- 

профессиональное проектирование, командные проекты, взаимное наставничество 
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Abstract. The practical experience of mentoring for future teachers is significant both from 

the standpoint of professional activities and work with school students, and effective communica- 

tions of young graduates in the teams of educational organizations. Students can gain such experi- 

ence in team projects of a subject and methodical orientation. Academic mentoring is used to im- 

prove the quality of educational outcomes, but it tends to be one-sided and has associated limita- 

tions. Research problem: what are the conditions for the implementation of effective practices of 

mentoring “student – student” in the project training of future teachers? The purpose of the re- 

search is to identify the conditions for mutual mentoring in students’ teams of pedagogical universi- 

ties, considering future professional activities. Research methods: pedagogical observation, ques- 

tioning, analysis of educational results of team projects, communications network modeling. Dis- 

cussion and conclusions. The use of gamification techniques contributes to the adoption of mentor- 

ing situations both within teams and with the involvement of other students. Practices of mutual 

mentoring for students of pedagogical universities can contribute to the formation of methodical 

and communication skills of future teachers, provided that the technologies of interdisciplinary ed- 

ucational and professional design are applied. 

Keywords: pedagogical education, distributed learning, educational and professional de- 

sign, team projects, mutual mentoring 

 
Введение. Деятельности наставничества в современном образовании 

придается особая значимость. Практический опыт наставничества для студен- 

тов педвузов – будущих педагогов важен как с позиций профессионально- 

педагогической деятельности в работе с обучающимися, так и с позиций эф- 

фективных коммуникаций молодых выпускников в коллективах образователь- 

ных организаций. Вследствие изменений социально-экономических условий 

и запросов в связи с цифровой трансформацией общества практическая дея- 

тельность стала носить распределенный характер по временным и территори- 

альным факторам. Необходимый опыт продуктивной распределенной деятель- 

ности студенты педвузов могут приобрести в командных проектах предметной 

и методической направленности во время проектных практик технологической  

направленности. 
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Теоретический анализ литературы. Наставничество в образовательном 

процессе вуза может приобретать различные формы. Академическое наставни- 

чество, как правило, применяется для повышения качества образовательных ре- 

зультатов, но оно зачастую имеет односторонний характер и сопутствующие  

ограничения [8]. В профессиональных организациях применяются различные 

формы практик наставничества, такие как менторинг, коучинг, баддинг [1], ко- 

торые могут быть индивидуальными или командными. Для педагогики высше- 

го образования наиболее важно совместное и индивидуальное развитие студен- 

тов в командной работе, которое реализуется через такую форму, как баддинг, 

и выходит за границы коммуникаций формального образования [5]. Такое 

наставничество друг друга участниками близкого уровня является взаимным 

как с точки зрения коммуникаций [6], так и с позиций развития профессио- 

нальных компетенций [3]. Действительно, наставнические практики в педаго- 

гическом образовании имеют взаимный эффект и одинаково применимы для 

совершенствования компетенций наставников и наставляемых [7]. 

Практики наставничества в образовательном процессе также могут раз- 

личаться по применяемым технологиям и формам обучения. Распределенное 

обучение в высшем профессиональном образовании способствует «расшире- 

нию взаимодействия и сотрудничества обучающихся, обогащению их учебного  

и профессионального опыта» [2, с. 21]. Поэтому исследование распределенных 

практик взаимного наставничества не только актуально, но и значимо с пози- 

ций педагогической науки. Распределенная командная работа студентов эффек- 

тивно сочетается с проектными технологиями обучения. Она приобретает вы- 

сокую практическую значимость при использовании учебно- 

профессионального проектирования в подготовке будущих педагогов [4]. 

Целью исследования является выявление условий для взаимного 

наставничества в командах студентов педвузов с учетом будущей профессио- 

нальной деятельности. 

База исследования. В исследовании приняла участие академическая 

группа студентов педагогического бакалавриата профиля «Физика и информа- 

тика» Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университе- 

та имени В.М. Шукшина в период проведения проектно-технологических прак- 

тик. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

анализ образовательных результатов командных проектов, сетевое моделиро- 

вание коммуникаций. 

Результаты исследования. Проектно-технологическая практика по ин- 

форматике для студентов педагогического бакалавриата профиля подготовки 

«Физика и информатика» Алтайского государственного гуманитарно- 

педагогического университета имени В.М. Шукшина была разбита на два этапа. 

Первый этап практики был проведен в конце 6 семестра, второй этап – в начале 

7 семестра. На каждом этапе студентам было предложено разбиение на коман- 

ды для выполнения и документирования учебно-профессиональных проектов. 

Задания первого этапа включали командную разработку цифрового обра- 

зовательного ресурса – прикладной компьютерной программы или цифровой 
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экскурсии образовательного назначения. В частности, были разработаны про- 

грамма для моделирования работы с линзами, экскурсия по историческому зда- 

нию бывшего физико-математического факультета и другие. Отчеты по прак- 

тике отражали предварительно согласованные требования на проектные про- 

дукты, структурно-функциональные модели предметной области, результаты 

тестирования. 

Практика проходила в распределенном формате, в том числе, проводи- 

лись фотосъемки различных локаций. Систематическое обращение за консуль- 

тацией к педагогу в командных проектах студентов не могло быть достаточно 

оперативным из-за кратких сроков проектной практики (две недели). Педагоги- 

ческое наблюдение во время контактной работы, а также анкетирование с по- 

следующим сетевым моделированием формальных и неформальных студенче- 

ских коммуникаций при выполнении проектов продемонстрировали возникшие 

примеры наставничества «студент – студент» как внутри команд, так и между 

успевающими по графику и отстающими командами – в условиях, когда ни 

один из обучающихся предварительно не владел осваиваемыми на практике 

технологическими навыками. Ситуация наставничества сложно принималась 

академически успевающими студентами, так как они не были готовы к помощи 

со стороны своих одногруппников. 

Во время второго этапа проектно-технологической практики по информа- 

тике студенты также распределились на команды, не меняя их состав. Они вы- 

полняли проектные задания по созданию двух образовательных видеороликов – 

краткого видео игрового характера для обучающихся с элементами геймифика- 

ции и видео методической направленности для консультации учителей по ис- 

пользованию цифрового оборудования, в том числе, в целях реализации прак- 

тик взаимного наставничества в школьных коллективах. Все студенты решили 

использовать школьный учебный материал предметной области «Физика». Та- 

ким образом, проектирование имело выраженную междисциплинарную учебно- 

профессиональную направленность. 

При подготовке отчета необходимо было предоставление дополнительно- 

го учебно-методического материала, пригодного для инструктажа студентов 

разных профилей для съемки и обработки образовательных видеоинструкций 

и заданий. Повторный этап технологии учебно-профессионального проектиро- 

вания, реализованной в ходе проектно-технологической практики, стимулиро- 

вал развитие как коммуникативных навыков командной работы, так и опыта 

взаимного наставничества. 

Ситуация наставничества проявлялась намного чаще, участники команды 

находили согласие в подготовке и изложении новых для всех участников спо- 

собов и инструментов реализации проектов. Особенно данной ситуации спо- 

собствовала работа над игровыми видеоматериалами для школьников, что сви- 

детельствует о новом потенциале приемов геймификации в методической под- 

готовке будущих учителей. Анализ проектных продуктов также продемонстри- 

ровал, что для будущих педагогов опыт обратного наставничества, даже в фор- 

ме учебного инструктажа, позволяет формировать наставнические и методиче- 

ские компетенции для обучения школьников и сверстников. 
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Заключение. Практики взаимного наставничества в командных проектах 

могут способствовать формированию методических и коммуникативных навы- 

ков будущих педагогов при использовании технологий междисциплинарного 

учебно-профессионального проектирования, в частности технологий предмет- 

ной области информатики и содержания общепрофессиональной методической  

подготовки студентов педвузов. Применение приемов геймификации во время  

проведения проектно-технологических практик способствует принятию нера- 

венства, возникающих в ситуациях наставничества как внутри команд, так 

и с привлечением студентов других команд. 
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АБСТРАГИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В соответствии с современными темпами и направлениями развития 

общества в условиях взрывного роста информации, средств ее получения и преобразования 

все более актуальным становится ориентация образования на формирование и развитие 

у обучающихся способов познавательной деятельности, особенно в ее знаково- 

символической компоненте. Основой знаково-символической познавательной деятельности 

является операция абстрагирования, целенаправленному формированию и развитию кото- 

рой, к сожалению, уделяется недостаточно внимания в работах специалистов по теории 

методике предметного обучения, в том числе и математике. При этом общепризнанным 

фактом является то, что обучение математике, в силу абстрактности ее содержания, 

наиболее приспособлено к решению задачи содействия освоению обучающимися операции 

абстрагирования. Это и определило содержание нашего исследования. Целью исследования 

является: обоснование целесообразности актуализации применения разных видов абстра- 

гирования в процессе обучения математике. Методы исследования: анализ философской, 

математической, психологической и педагогической литературы; теоретическое обосно- 

вание авторского подхода к исследованию проблем формирования и развития у обучающихся 

способов познавательной деятельности; конструирование дидактических и методических 

материалов; опрос; статистические методы обработки информации. Выводы и рекомен- 

дации. Исследование обосновывает необходимость актуализации разных форм абстраги- 

рования в процессе организации освоения теоретических положений математики и их при- 

менения к решению задач. Результаты исследования могут быть широко использованы 

в практике обучения математике в образовательных организациях разного уровня: от шко- 

лы до вуза. 

Ключевые слова: знаково-символьная познавательная деятельность, общелогические 

действия, абстрагирование. 
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ABSTRACTION AS THE BASIS OF SIGN-SYMBOLIC COGNITIVE ACTIVITY 

 

Abstract. In accordance with the modern pace and directions of society development in the 

context of the explosive growth of information, means of its receipt and transformation, the orienta- 

tion of education on the formation and development of student’s cognitive activity, especially in its 

sign-symbolic component, is becoming increasingly important. The basis of sign-symbolic cognitive 

activity is the operation of abstraction, the purposeful formation and development of which, unfor- 

tunately, is not given enough attention in the works of specialists in the theory of methods of subject 

teaching, including mathematics. However, it is generally recognized that teaching mathematics, by 
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virtue of its abstract content, is the most adapted to the task of facilitating students’ mastering of 

the operation of abstraction. This determined the content of our study. The aim of the study is: to 

substantiate the feasibility of actualizing the use of different types of abstracting in the process of 

teaching mathematics. Research methods: analysis of philosophical, mathematical, psychological 

and pedagogical literature; theoretical substantiation of the author’s approach to the study of the 

problems of formation and development of cognitive activity methods in students survey; design of 

didactic and methodological materials; survey; statistical methods of information processing. Con- 

clusions and recommendations. The study substantiates the need to actualize different forms of ab- 

stracting in the process of organizing the mastering of theoretical provisions of mathematics and 

their application to problem solving. The results of the study can be used in the practice of teaching 

mathematics in educational organizations of different levels: from school to university. 

Keywords: sign-symbolic cognitive activity, general logical actions, abstracting. 

 

Введение. В стандартах начального и основного общего образования сре- 

ди целей предметного обучения особо выделяется овладение обучающимися 

учебными знаково-символическими средствами: замещением, моделированием, 

кодированием и декодированием информации, логическими операциями [5, 6]. 

В основе знаково-символической деятельности лежит общелогическая опера- 

ция абстрагирования. Действительно, процесс замещения начинается с уста- 

новления сходства одних объектов с другими на основе выделения отдельных 

свойств (признаков, компонент, связей и т. д.) этих объектов и отвлечения от 

других свойств, что составляет суть изолирующей абстракции. Этот же вид аб- 

стракции применяется и при моделировании, кодировании и декодировании, 

основу которых, в свою очередь, составляет замещение. 

Продолжая исследования роли общелогических и формально-логических 

операций (см., например, [2, 3]), мы рассматриваем значение видов абстрагиро- 

вания в математическом образовании. 

Теоретический анализ литературы. Абстрагирование определяется как 

умственная операция, результатом которой является образование новых понятий 

за счет отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемых объектов (предме- 

тов, явлений, событий) с одновременным выделением интересующих исследова- 

теля свойств (прежде всего существенных). Результатом абстрагирования явля- 

ются не только абстрактные понятия, определяемые в логике как понятия о свой- 

ствах объектов и отношениях между объектами, но конкретные общие понятия 

о классах объектов. Абстрагирование является основой метода познания, опре- 

деляемого как метод восхождения от конкретного к абстрактному. Этот метод 

широко применяется в процессе формирования новых понятий и построения мо- 

делей разнообразных объектов. В.А. Штофф рассматривает модель как особую 

форму научной абстракции. Модель выполняет роль идеализированного объекта, 

в построении которого осуществляется абстрагирование [7]. 

Д.В. Горский указывает различные виды абстрагирования [1]: 

1) изолирующая абстракция – отвлечение от того, что в данном контексте 

рассмотрения объекта не имеет существенного значения; 

2) абстракция отождествления – формирование нового объекта, наде- 

ленного выделенными в исходных объектах общими признаками (свойствами), 

существенными в данном контексте; 
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3) абстракция вычленения части – выделение части объекта, отвлечение 

от целого; 

4) конструктивизация – абстракция отвлечения от неопределенности 

предметов или процесса; 

5) абстракция идеализации – формирование нового объекта, не суще- 

ствующего в природе, наделенного свойствами, упрощающими процесс изуче- 

ния исходных объектов; 

6) абстракция потенциальной осуществимости – рассмотрение беско- 

нечного пошагового дискретного процесса, т. е. процесса, за каждым шагом ко- 

торого есть следующий шаг; 

7) абстракция актуальной бесконечности – рассмотрение бесконечного 

множества объектов как единого, окончательно сформированного объекта. 

Все формы абстрагирования связаны между собой и другими общелоги- 

ческими операциями и используются комплексно в процессе формирования по- 

нятий. С объемом и содержанием понятия связывают операции обобщения 

и конкретизации. Обобщение определяется как операции перехода от данного 

понятия к понятию с большим объемом. Конкретизация – переход от данного 

понятия к понятию с меньшим объемом. В процессе обобщения понятия из его 

содержания удаляются некоторые признаки, т. е. проводят изолирующую аб- 

стракцию. В процессе конкретизации, наоборот, добавляются признаки в со- 

держание понятия. 

Так как с каждым понятием связаны такие его характеристики, как имя, 

объем и содержание, то естественно определить связь операции абстрагирова- 

ния с этими характеристиками. Следует отметить, что далеко не для всех поня- 

тий можно строго определить объем и содержание. Большая часть понятий 

формируется у нас в процессе демонстрации и именования объектов, относя- 

щихся к нему. В основном только научные понятия, и то не все, имеют строгие  

определения, в которых перечисляются все необходимые и достаточные при- 

знаки из его содержания. Неоправданность стремления повысить уровень стро- 

гости изложения математической теории в школьной учебной литературе за 

счет излишнего абстрагирования отмечал А. Пуанкаре [4]. 

Выделяют абстракции первого, второго, третьего и т. д. уровней. К аб- 

стракциям первого уровня относят понятия, являющиеся именами классов ре- 

ально существующих однотипных объектов, получающиеся в процессе аб- 

стракции отождествления этих объектов по определенным общим свойствам.  

Абстракциями второго уровня являются понятия, получающиеся в процессе 

обозначения в понятии результата объединения в один класс абстракций перво- 

го уровня, обладающих общими свойствами. Третий уровень получается из 

второго и т. д. [7]. 

Целью исследования является: обоснование целесообразности актуали- 

зации применения разных видов абстрагирования в процессе обучения матема- 

тике. Заметим, что обучение абстрагированию как логической операции не 

должно вызывать повышение уровня абстрактности изложения теоретических 

основ математики. Предлагается переходить к абстрактным математическим 

моделям, стартуя от материальных объектов [4]. 
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База исследования. В исследовании приняли участие 110 обучающихся 

4-х классов школ г. Иркутска. 

Методы и методики исследования: 

– анализ философской, математической, психологической и педагогиче- 

ской литературы; 

– теоретическое обоснование авторского подхода к исследованию про- 

блем формирования и развития у обучающихся способов познавательной дея- 

тельности; 

– конструирование дидактических и методических материалов; 

– опрос; 

– статистические методы обработки информации. 

Участникам были предложены математические задания, выполнение ко- 

торых требовало лишь базовых математических представлений (арифметиче- 

ские действия, четность чисел, основные геометрические фигуры). Логическая 

структура заданий характеризовалась разнообразием. Ответам участников были 

присвоены ранги, в зависимости от проявленного уровня понимания текста за- 

дания. Подробное   описание   эксперимента   представлено   авторами   в   [3]. 

В настоящей статье будут изложены результаты качественного анализа резуль- 

татов опроса. 

Результаты исследования. В качестве примера формирования разно- 

уровневых математических абстракций можно рассмотреть процесс формиро- 

вания понятия о некоторых видах чисел. Натуральные числа вводятся как ре- 

зультат отождествления количественных характеристик конечных множеств 

объектов, между которыми можно установить взаимно однозначное соответ- 

ствие. При этом используется изолирующая абстракция от природы объектов, 

образующих отождествляемые множества. Натуральные числа можно рассмат- 

ривать как абстракции первого уровня. Целые числа, определяемые как классы 

пар натуральных чисел, являют собой абстракцию второго уровня. 

Примерами математических абстракций, в результате которых образовы- 

ваются понятия для фиксации свойств объектов и отношений между объектами 

являются понятия положительность, отрицательность, непрерывность, равен- 

ство, параллельность, перпендикулярность и т. д. Всякий математический объ- 

ект является примером абстракции идеализации. Абстракция потенциальной 

осуществимости выражается в том, что за каждым натуральным числом есть 

следующее натуральное число. Это составляет основу для индуктивного введе- 

ния натуральных чисел. Примеры использования абстракции актуальной беско- 

нечности: «Рассмотрим множество всех натуральных чисел», «Рассмотрим все 

точки отрезка». 

Следует отметить, что любое применение операции обобщения происхо- 

дит в процессе выполнения абстракций изоляции и отождествления понятий. 

Так вводятся понятия переменных, параметров, уравнений, определяются об- 

щие суждения и умозаключения. В основе сравнения объектов с целью уста- 

новления их сходства или различия также лежат абстракции изоляции и отож- 

дествления. При тождественном преобразовании алгебраического выражения 

происходит сравнение этого выражения с формулой, описывающей соответ- 
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ствующий закон. При этом мы абстрагируемся от конкретного вида членов вы- 

ражения и отождествляем с членами формулы на основе их предполагаемой 

роли (функционального назначения). Таким образом, даже простейшие алгеб- 

раические преобразования производятся в результате сложного мыслительного 

процесса, включающего процесс применения системы общелогических дей- 

ствий, в котором абстрагирование играет ключевую роль. 

Можно классифицировать операции абстрагирования, обобщения и кон- 

кретизации по количеству и типу признаков, используемых при их выполнении. 

Например, классификация изолирующей абстракции может быть следующей: 

– изолирующая абстракция в процессе обобщения понятия за счет отвле- 

чения от одного признака; 

– изолирующая абстракция в процессе обобщения понятия за счет отвле- 

чения от двух и более признаков. 

Абстракция идеализации может быть отнесена к одному из классов: 

– абстракция идеализации, результатом которой является новый объект, об- 

ладающий предельным значением одной из характеристик исходных объектов; 

– абстракция идеализации, результатом которой является новый объект, 

обладающий предельными значениями двух и более из характеристик исход- 

ных объектов. 

Пример другого основания для классификации – цель применения опера- 

ции (абстрагирования, конкретизации, обобщения). 

В результате проведенного авторами эксперимента было получено более 

сотни ответов на задания логико-математического характера. Для выполнения 

заданий не требовалось знаний, выходящих за рамки курса 2 класса. Каждому 

решению был присвоено числовое значение (ранг) для характеристики степени  

понимания логической структуры задания и требований к его выполнению. 

К примеру, максимальный ранг 4 имели решения, в которых школьник полно- 

стью понимает содержание задания и понимает, какое логическое обоснование 

собственного решения от него требуется. Ранг 3 ставился в соответствие реше- 

ниям, где ребенок понимал содержание задания, но допускал неточность в его 

выполнении, либо не понимал, как обосновать свое решение. Случаям отсут- 

ствия решения или непонимания задания соответствовали ранги 1 и 2. 

Таким образом, было получено следующее распределение (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Выполнение заданий 
 

 Ребенок понимает задание Ребенок не понимает задание 

Ранг 3 или 4, в % Ранг 1 или 2, в % 

Задание № 1 40 60 

Задание № 2 75 25 

Задание № 3 33 67 

Задание № 4 74 26 

Задание № 5 32 68 
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В нашем исследовании нас пока не интересует более тонкая дифференци- 

ация уровней выполнения. Мы видим, что основное затруднение школьников 

состояло в понимании собственно условий заданий. По трем заданиям условие  

было понято менее, чем половиной участников. Для большей ясности приведем 

текст задания № 1: «Если кучу песка пересыпать в 6 одинаковых мешков, то 

5 мешков будут заполнены, а в шестой мешок можно еще насыпать 20 кг песка.  

Если же эту кучу пересыпать в 5 таких же мешков, то останется еще 70 кг песка 

в куче. Сколько кг песка входит в один мешок?» [3]. В задании № 3 требовалось 

найти наименьшее число с четными цифрами и фиксированной суммой цифр, 

а в задании № 5 – построить конструкцию из разноцветных шариков, для кото- 

рой заданные высказывания являются истинными. Поскольку участники давали 

развернутые ответы на задания, у экспертов была возможность оценить уровень 

понимания условия школьником. К примеру, в задании № 3 многим участникам 

было неясно, что объектом поиска является число, а не набор цифр. Были ре- 

шения, в которых представленное число не являлось наименьшим, или содер- 

жало одну-две нечетные цифры, но при этом участник демонстрировал пони- 

мание того, что требуется найти, какие условия должны быть выполнены. 

Отдельное внимание уделим заданию № 1. Ответ на эту задачу быть сле- 

дующий. Когда в первый раз рассыпаем песок по мешкам, получаем 5 полных 

мешков и шестой мешок, в котором 20 кг песка. Когда рассыпаем во второй 

раз, получаются те же 5 полных мешков и шестой мешок, в который не досыпа- 

ли 70 кг. Значит, в мешок входит 70 кг плюс 20 кг, всего 90 кг песка. Условие 

задачи имеет наглядную графическую иллюстрацию. Формулировка задания 

в явном виде не содержит ни одного математического объекта. Для ее решения 

достаточно произвести одно арифметическое действие. Казалось бы, это зада- 

ние должно быть наиболее ясным для школьника младших классов. Но при 

проведении опроса задание № 1 вызывало недоумение у многих участников.  

Это свидетельствует о наличии проблемы с кодированием и декодированием 

информации через замещение текстовой информации на графическую (при 

арифметическом решении) или символьную (при алгебраическом решении) 

информацию и наоборот. Наиболее эффективной помощью от эксперта был со- 

вет представить себе мешки с песком («представить картинку»). 

Хотя формулировка задания близка по содержанию к традиционным за- 

дачам школьного учебника, логическая структура задания оказалась непривыч- 

ной для участников. Таким образом, абстрагирование как общелогическая опе- 

рация имеет большое значение при выполнении математических заданий, в ко- 

торых не требуется применение алгебраической техники, не требуется владение 

аксиоматическим методом. 

Заключение. Приведенные примеры проявления разных видов абстраги- 

рования в математических теориях и задачах (от начальной школы до вуза) 

свидетельствуют о необходимости целенаправленного формирования общело- 

гических методов познания в целом и абстрагирования в частности. Формиро- 

вание не может происходить путем добавления в содержание курса математики 

и диагностических работ по математике типовых заданий определенного (пусть 

даже и нового) типа. В обучении требуется показывать и объяснять логические 
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основы изучаемых методов и моделей, не увеличивая при этом избыточно уро- 

вень абстрактности изложения теории. 
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Аннотация. В современном российском и зарубежном образовании происходят глу- 

бинные процессы трансформации, их характеризует возрастающая динамичность и не- 

определенность. Эффективность профессионального труда педагога все более связана с его 

готовностью работать в поисковом и экспериментальном режиме. Этим обусловлена 

необходимость повышения роли исследовательского компонента в профессиональной под- 

готовке педагога и обеспечения условий реализация им полученных компетенций в педагоги- 

ческой деятельности. В образовательных системах различных стран мира прочно утвер- 

ждаются две взаимосвязанные парадигмы подготовки педагога – практико- 

ориентированная и исследовательская, смещающие акценты в позиции современного учите- 

ля с функционального выполнения трудовых действий к педагогу-исследователю, способно- 

му к аналитическому и рефлексивному мышлению, непрерывному самообразованию и совер- 

шенствованию образовательной практики. Цель исследования заключается в изучении рос- 

сийских и зарубежных моделей школьно-университетского взаимодействия, в рамках кото- 

рых эффективно обеспечивается процесс практико-ориентированной подготовки студен- 

та-исследователя и включение учителей школ в исследовательскую деятельность, связан- 

ную с актуальными проблемами и вызовами образовательной практики и профессионально- 

личностным развитием педагога. Методы исследования: историко-педагогический и срав- 

нительно-сопоставительный анализ, моделирование, изучение педагогического опыта, диа- 
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гностический эксперимент. Выводы и рекомендации. Анализ зарубежных вузовских про- 

грамм показывает, что подготовка к исследовательской деятельности и исследования в ре- 

альной профессиональной практике приобретают в образовательных системах разных 

стран сквозной характер, пронизывая весь процесс подготовки будущих педагогов в вузе. 

В статье рассмотрены возможности некоторых экспериментально апробированных моде- 

лей подготовки   педагогов-исследователей   в   рамках   исследовательского   партнерства 

и наставнического взаимодействия вуза и общеобразовательных организаций (модель 

школьно-университетской исследовательской коллаборации (CAR), проект профессиональ- 

ного развития учителя-исследователя (PDTR) и др.). Представлены проблемы и факторы 

продуктивного развития школьно-университетского исследовательского взаимодействия. 

Ключевые слова: исследовательское взаимодействие, школьно-университетское 

партнерство, исследовательские компетенции, педагог-исследователь, подготовка педаго- 

га-исследователя. 
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Abstract. Deep transformation processes are taking place in modern Russian and foreign 

education, they are characterized by increasing dynamism and uncertainty. The effectiveness of a 

teacher’s professional work is increasingly linked to his willingness to work in search and experi- 

mental mode. This is due to the need to increase the role of the research component in the profes- 

sional training of a teacher and to ensure the conditions for the implementation of the acquired 

competencies in pedagogical activity. In the educational systems of various countries of the world, 

two interrelated paradigms of teacher training are firmly established – practice-oriented and re- 

search-oriented, shifting the emphasis in the position of a modern teacher from the functional per- 

formance of labor actions to a research teacher capable of analytical and reflexive thinking, con- 

tinuous self-education and improvement of educational practice. The purpose of the study is to 

study Russian and foreign models of school-university interaction, within which the process of 

practice-oriented training of a student researcher and the inclusion of school teachers in research 

activities related to current problems and challenges of educational practice and professional and 

personal development of a teacher is effectively ensured. Research methods: historical and peda- 

gogical and comparative analysis, modeling, study of pedagogical experience, diagnostic experi- 

ment. Conclusions and recommendations. The analysis of foreign university programs shows that 

preparation for research activities and research in real professional practice acquire a cross- 

cutting character in educational systems of different countries, permeating the entire process of 

training future teachers at the university. The article considers the possibilities of some experimen- 

tally tested models of teacher-researcher training within the framework of research partnership and 

mentoring interaction between the university and general education organizations (the model of 

school-university research collaboration (CAR), the project of professional development of a teach- 

er-researcher (PDTR), etc.). The problems and factors of productive development of school- 

university research interaction are presented. 

Keywords: research interaction, school-university partnership, research competencies, 

teacher-researcher, teacher-researcher training. 
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Введение. Темпы, глубина и масштабы происходящих изменений в обра- 

зовании приводят к возрастающему числу неструктурированных проблем в пе- 

дагогической практике – проблем, обладающих высокой степенью новизны, 

неопределенностью, решение которых не всегда эффективно с помощью из- 

вестных способов и подходов. Педагог-исследователь успешнее адаптируется 

к быстро меняющейся профессиональной среде, лучше справляется с критиче- 

ским анализом и освоением новых образовательных разработок. 

Запрос общества, образовательной практики на компетентного учителя- 

исследователя сформулирован в Концепции подготовки педагогических кадров 

для системы образования на период до 2030 г. Так, в числе основных меропри- 

ятий Концепции: включение в программы подготовки педагогических кадров 

сквозной траектории формирования исследовательских компетенций педагога; 

формирование и воспроизводство исследовательских компетенций в педагоги- 

ческой среде, включение педагогов-исследователей в актуальную националь- 

ную и глобальную исследовательскую повестку и др. [3]. В этом видится один 

из механизмов преодоления разрыва между темпом обновления содержания пе- 

дагогической подготовки и развития общего образования; между недостаточ- 

ным соответствием результатов подготовки выпускника актуальным запросам 

отрасли образования. 

В российских и зарубежных вузах реализуются разнообразные меры уси- 

ления практической исследовательской подготовки будущего педагога, в их 

числе: разработка и реализация модулей образовательной программы исследо- 

вательской направленности; профессионально-контекстное наполнение иссле- 

довательским содержанием образовательного процесса; использование актив- 

ных, проблемных, поисково-исследовательских технологий в процессе обуче- 

ния; разработка и внедрение исследовательских практик; усиление исследова- 

тельского компонента в различных видах практик студентов; выполнение сту- 

дентами исследовательских проектов непосредственно в образовательных ор- 

ганизациях с целью лучшего понимания образовательной реальности, ее про- 

блем, получение опыта их контекстуальной интерпретации и анализа, поиска 

возможных решений; педагогическая интернатура (исследовательский компо- 

нент) и др. [2]. 

Актуальной и востребованной сегодня представляется идея непрерывно- 

сти подготовки педагога-исследователя, реализованная через различные модели 

школьно-университетского исследовательского взаимодействия. В России и за 

рубежом накоплен определенный опыт. Остановимся подробнее на экспери- 

ментально подтвержденных возможностях и результатах реализации моделей 

исследовательского взаимодействия вуза и школы. 

Прежде всего, отметим, что модели практико-ориентированного исследо- 

вательского взаимодействия разворачиваются в контексте трех основных видов 

исследовательской деятельности учителя в школе: 

– прикладные исследования, научно-методические разработки с целью 

совершенствования образовательной практики; 

– организация и сопровождение исследовательской деятельности обуча- 

ющихся в рамках исследовательского обучения или его элементов; 
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– исследование собственной педагогической деятельности в целях ее со- 

вершенствования и профессионально-личностного саморазвития. 

Применительно к третьему виду исследований в зарубежной литературе 

используется термин “action research” («исследование действий»). В широком 

смысле он определяется как процесс, посредством которого педагоги изучают 

свою собственную практику для решения проблем, возникающих в их повсе- 

дневной педагогической работе и повышения эффективности решения профес- 

сиональных задач [4]. 

В 2005–2008 гг. в образовательных организациях Венгрии, Италии, 

Польши, Португалии и Испании группой ученых реализован проект модерни- 

зации математического образования на основе методологии соединения препо- 

давания и исследования (PDTR). Суть проекта в обеспечении единства обуче- 

ния, исследовательской деятельности и профессионального развития педагога. 

Технология реализации проекта заключалась в вовлечении в исследователь- 

скую работу педагогов-практиков при «наставнической» роли вузовских ученых. 

В проекте описаны этапы подготовки педагога к исследовательской деятельно- 

сти. Этот процесс, начинался со знакомства с результатами научных исследова- 

ний, объясняющих или разрешающих актуальные для конкретного педагога или 

группы педагогов вопросы и проблемы образовательной практики. Далее разви- 

тие сотрудничества приводило педагога к формулированию собственных иссле- 

довательских гипотез, выполнению простых экспериментов, анализу данных. За- 

вершался цикл   самостоятельной   реализацией   исследовательского   проекта 

и написанием научной работы. В качестве одной из форм исследовательского 

тренинга с учителями-практиками использовалось рефлексивное поисковое опи- 

сание и анализ собственного педагогического опыта совместно с экспертом и его 

коллективное обсуждение. Подобные результаты интроспективного анализа 

нацелены на улучшение образовательной практики. В числе важнейших резуль- 

татов взаимодействия отмечается готовность учителя применять научный иссле- 

довательский подход в своей педагогической работе [5]. 

В ряде европейских стран, США и Канаде успешно апробирована и реа- 

лизована модель школьно-университетской исследовательской коллаборации 

(CAR – collaborative action research). Ее целью является профессиональное раз- 

витие студентов-будущих педагогов и практикующих учителей, поиск решений 

практических проблем образования через совместную исследовательскую рабо- 

ту. По замыслу разработчиков, изначально возникшее партнерское исследова- 

тельское взаимодействие в период обучения в вузе между студентами и уни- 

верситетскими педагогами-наставниками затем продолжается с переходом вы- 

пускников в статус начинающих учителей, т. е., по сути, представляет собой 

непрерывный процесс профессионального развития [6]. 

Конечная цель CAR – развить глубокое понимание проблем у учителей 

в аутентичных условиях педагогической работы, преодолев разрыв между тео- 

рией и практикой. Поддерживающий характер модели CAR заключается в пе- 

реводе проблемы в задачи, требующие решения, побуждении к поиску уже 

имеющихся эффективных и рациональных решений в педагогической науке 
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и образовательной практике, или выработке новых решений. Исследователь- 

ская деятельность выступает своего рода ресурсом для самостоятельного 

и обоснованного выбора средств и способов педагогической деятельности 

в определенной ситуации. Вузовский педагог-наставник помогает студенту 

и практикующему педагогу использовать полученные в рамках вузовской под- 

готовки теоретические знания и результаты собственных исследований приме- 

нительно к решению конкретной рассматриваемой проблемы [6]. 

В упрощенном схематичном виде основные этапы реализации модели 

школьно-университетской исследовательской коллаборации (CAR) можно 

представить в виде диалогового алгоритма: 

1. Определение проблемы: «В чем заключается вопрос/проблема? Если 

есть несколько вопросов, какой из них наиболее важен для исследования?» 

2. Составление плана сбора данных: «Что вы будете использовать для ис- 

следования вашего вопроса? Кто и что будет делать? Когда? Сколько времени 

это займет?» 

3. Анализ данных: «Как вы будете систематизировать информацию, кото- 

рую собираете? Каким образом лучше представить информацию, чтобы все 

партнеры могли ее обсудить, используя свой собственный опыт?» 

4. Проектирование действий: «Какие практические стратегии или реше- 

ния были определены? Как они могут быть реализованы? Проверены? Каковы 

следующие шаги для практики?» 

5. Представление результатов: «Есть ли необходимость сообщать о ре- 

зультатах? Как вы будете делиться результатами с другими? Каковы реали- 

стичные временные рамки? Будут ли результаты опубликованы в рецензируе- 

мом журнале или представлены на конференции? Имеется ли намерение участ- 

вовать в составлении отчетов и обмене данными?» 

6. Планирование следующих шагов: «Куда вы собираетесь двигаться 

дальше? Послужат ли результаты этого исследования основой для решения 

другого вопроса/проблемы или учитель хочет закрепить изменения, о которые 

получены в ходе исследования?» 

В организации исследовательского взаимодействия в модели CAR исполь- 

зуется рекурсивная спираль циклов, которая фокусируется на планировании, 

действии, наблюдении, размышлении/анализе, перепланировании и повторном 

принятии, и все это в контексте развития и укрепления партнерских отношений 

между вузовским педагогом, студентом и педагогом практиком. Эти отношения 

основаны на достижении целей и совместном накоплении практических знаний. 

При этом цели учителя часто фокусируются на практических результатах, свя- 

занных с его преподавательской деятельностью, и на том, как результаты иссле- 

дований могут быть использованы для улучшения практики. Цели вузовских ис- 

следователей часто сосредоточены на изучении педагогических явлений и про- 

цессов для разработки и обоснования теоретических положений и научно- 

методических рекомендаций. Однако и цели педагога и цели вузовского иссле- 

дователя направлены на общую конкретную проблему практики. 
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В числе основных результатов реализации модели CAR исследователи 

отмечают: 

– овладение инструментарием и протоколами (алгоритмами) исследова- 

тельской работы, формирование у партнеров культуры «совместного исследо- 

вательского опыта»; 

– продвижение современных научно-методических разработок в образо- 

вательную практику; 

– преодоление «педагогической рутины», снижающей эффективность пе- 

дагогической работы и мотивацию учебной деятельности обучающихся; 

– формирование способности видеть и объяснять противоречия, суще- 

ствующие в повседневной профессиональной жизни, что является необходи- 

мым условием поиска и внедрения инноваций в образовании; 

– исследование студентами и педагогами изменений образовательной 

практики, обеспечивающих более эффективное решение практических за- 

дач/проблем, достижение образовательных целей, а также формирование у них 

профессионально-личностной позиции субъектов этих изменений; 

– предотвращение выгорания учителей, адаптация и включение начина- 

ющих педагогов в непосредственное решение повседневных профессионально- 

педагогических задач, а также преодоление шаблонов и стереотипов в педаго- 

гической работе опытных учителей и др. [6]. 

Таким образом, использование принципов CAR для создания совместных 

исследовательских   партнерств   между    университетскими   исследователями 

и школьными учителями представляет собой перспективный способ практико- 

ориентированной подготовки педагога-исследователя, продвижения современ- 

ных достижений педагогической науки в образовательную практику и решения 

актуальных образовательных проблем в реальных педагогических условиях. 

В России накоплен значительный опыт, наработаны практики исследова- 

тельского взаимодействия вузовских ученых, студентов и педагогов образова- 

тельных организаций. Этому во многом способствовала институциализация 

школьно-университетского взаимодействия последних лет: создание Научно- 

методических центров сопровождения педагогических работников, экспери- 

ментальных площадок РАО, базовых школы РАН, университетских базовых 

школ, профильных психолого-педагогических классов, где реализуются раз- 

личные формы исследовательского взаимодействия вузов и школ. 

Вместе с тем следует отметить, что и российский и зарубежный опыт 

нуждается в систематизации и изучении. Результаты завершенного в декабре 

2022 г. эксперимента по изучению исследовательского профиля педагогов об- 

щеобразовательных организаций, в котором приняли участие 834 респондента 

из 39 регионов России указывают на ряд существенных проблем, препятству- 

ющих развитию взаимодействия ученых-исследователей и педагогов-практиков 

и снижающих преобразующее влияние исследований на практику. 

Прежде всего, это проблема преобладания инвазивного подхода к прове- 

дению университетских научных исследований в общеобразовательных орга- 

низациях, когда школьные педагоги чаще всего остаются вне процесса генера- 

ции знаний, выступают в качестве объектов исследования, в лучшем случае 
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становятся помощниками исследователей, а не соисследователями. На эту про- 

блему указывают и зарубежные авторы. Академическая наука зачастую рас- 

сматривает педагогов-практиков   как   пассивных   потребителей   результатов 

и продуктов исследований, а не соконструкторов практических знаний. Это до- 

вольно распространенное явление, даже если в некоторых случаях взаимодей- 

ствие «камуфлируется» понятиями «научно-методическое сопровождение», 

«сотрудничество», «партнерство» и т. д. 

Так, 82 % опрошенных учителей выразили затруднение в определении 

общего замысла и практического результата исследований, в которых они ранее 

принимали участие совместно с вузовскими работниками. Следует отметить, 

что зачастую вузовские педагоги не готовы в достаточной степени методически 

и психологически к наставническому взаимодействию со школьным учителем. 

В свою очередь, две трети опрошенных учителей испытывают затруднения 

с определением прикладных возможностей научных достижений в решении 

практических педагогических задач, с внедрением результатов исследований 

в образовательную практику, с использованием исследовательского инструмен- 

тария в своей работе [1]. 

Становится очевидной необходимость организационно-методической по- 

мощи учителю-исследователю. В описанных выше моделях наставническое 

взаимодействие ученого и педагога создает своего рода «зону ближайшего раз- 

вития педагога-исследователя». Однако достижение и удержание этого эффекта 

довольно сложный процесс. Очевидно, что педагог должен быть активным 

участником на всех этапах исследовательского процесса: от планирования 

и подготовки исследования, сбора данных, интерпретации и представления, 

наконец, до отчетности и использования результатов. 

Среди факторов продуктивного развития школьно-университетского ис- 

следовательского взаимодействия следует отметить следующие: 

– необходимо признать, что школьно-университетское исследовательское 

взаимодействие – это двустороннее движение: здесь нужна подготовка вузов- 

ского педагога к исследовательскому наставничеству и учителя к исследова- 

тельскому взаимодействию и проведению прикладных исследований; 

– сближение, выработка общих целей совместного проекта среди вузов- 

ских исследователей и школьных учителей, разделение ответственности за ис- 

следовательский продукт; 

– создание исследовательской атмосферы в сообществах практиков и по- 

строение доверительных отношений, которые допускают взаимозависимость 

и взаимовлияние между всеми участниками; 

– институциональная поддержка исследовательского сотрудничества – 

в широком смысле – это создание в вузе и образовательной организации сов- 

местного пространства (кампуса), где в различных формах могло бы осуществ- 

ляться профессионально-развивающее исследовательское общение и взаимо- 

действие   преподавателей,   ученых,   практических   работников   образования 

и студентов; 

– расширение базы для поисковых и экспериментальных исследований 

непосредственно в образовательных организациях; 
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– разработка инструментальных научно-методических материалов (реко- 

мендаций, алгоритмов, протоколов) по исследовательскому взаимодействию. 

Названными мерами не решатся в полной мере проблема развития 

школьно-университетского исследовательского взаимодействия. Поиск эффек- 

тивных механизмов – это перспективная задача. Обмен опытом и практиками, 

которые накоплены в российских и зарубежных вузах имеет в этом смысле 

важное значение. 
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ные интересы в области научно-исследовательской деятельности, которое было бы связано 

с организацией разноплановых пространств, где возможно осуществление будущим научно- 

педагогическим работником его собственной научно-профессиональной идентичности и со- 

участие в конструировании этой идентичности со стороны научного руководителя, кон- 

сультанта, наставника и куратора. Целью исследования является формирование новой ге- 

нерации научных и научно-педагогических кадров по направлению 5.8.7 – Методология 

и технология профессионального образования (педагогические науки), обладающих передо- 

выми научными знаниями, универсальными исследовательскими компетенциями, проектно- 

конструкторскими способностями, готовых к осуществлению передовых исследований 

и педагогических экспериментов для решения актуальных творческих задач, обеспечиваю- 

щих достижение глобальной конкурентоспособности российского образования. Методы 

исследования основаны на процессной технологии индивидуально-организационного сопро- 

вождения обучающегося и предполагают организацию разноплановых пространств, гаран- 

том разворачивания которых выступает диссертационный совет, рассматриваемый как 

вид научно-образовательной коллаборации, эффективная экспертная площадка для приня- 

тия управленческих решений на основании оценки результатов научной деятельности, ме- 

сто дискуссионного общения с научными партнерами, осуществления веера коммуникаций 

с коллегами и ведущими учеными по направлению исследования в форматах тематических 

клубов, методологических площадок и олимпиад, научных школ молодых ученых и др. Фак- 

торами эффективности реализации технологии индивидуально-организационного сопро- 

вождения обучающегося в управленческом контуре диссертационного совета являются: 

быстрое реагирование на изменения в работе научных руководителей, партнеров (оппонен- 

тов), контроль за осуществлением качества отчетной деятельности и за использованием 

материальных ресурсов для оказания научно-методической помощи соискателям и молодым 

ученым. Выводы и рекомендации. Технология индивидуально-организационного сопровож- 

дения, строящаяся на основе процессного подхода к организации разнопланового простран- 

ства «персонализированной опеки и наставничества» молодых ученых в их самостоятель- 

ном поиске и научно-исследовательском профессиональном самоопределении в качестве вы- 

сококвалифицированного преподавателя-исследователя, составляет управленческо- 

методологическую основу деятельности диссертационного совета. Это новый формат 

воспроизводства научных кадров в условиях образовательной парадигмы цифрового века, 

реализуемый в пространстве свободного и ответственного научного дискурса как идеаль- 

ной формы соорганизации разнонаправленных и многообразных течений и позиций участни- 

ков процесса работы с будущим. 

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, воспроизводство научных кадров, 

диссертационный совет, индивидуально-организационное сопровождение, непрерывное опе- 

режающее образование. 
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TECHNOLOGY OF INDIVIDUAL ORGANIZATIONAL SUPPORT 

OF THE STUDENT IN THE CONDITIONS OF TRAINING OF SCIENTIFIC 

AND PEDAGOGICAL PERSONNEL 

 

Abstract. The Concept of teacher training for the education system for the period up to 2030 
identifies the problem of the shortage of advanced scientific research in the field of education for 

the formation of the modern content of teacher training. This fact determines the need to change the 
angle of view on the training of scientific and pedagogical personnel. The problem is how to organ- 
ize, in the conditions of a pedagogical university, a controlled productive interaction of various 
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subjects of the system of continuing pedagogical education who have professional interests in the 
field of research activities, which would be associated with the organization of diverse spaces 

where it is possible for a future scientific and pedagogical worker to realize his own scientific and 
professional identity and co-participate in the construction of this identity by the supervisor, con- 
sultant, mentor and curator. The purpose of the research is to form a new generation of scientific 

and scientific-pedagogical personnel in the direction 5.8.7 – Methodology and technology of pro- 
fessional education (pedagogical sciences), possessing advanced scientific knowledge, universal 
research competencies, design and engineering abilities, ready to carry out advanced research and 
pedagogical experiments to solve urgent creative tasks that ensure the achievement of global com- 

petitiveness of the Russian education. The research methods are based on the process technology 
of individual organizational support of the student and involve the organization of diverse spaces, 
the guarantor of the unfolding of which is the dissertation council, considered as a kind of scien- 

tific-educational collaboration, an effective expert platform for making managerial decisions based 
on the evaluation of the results of scientific activity, a place for discussion communication with sci- 
entific partners, the implementation of a fan of communications with colleagues and leading scien- 

tists in the field of research in the formats of thematic clubs, methodological platforms and Olympi- 
ads, scientific schools of young scientists, etc. The factors of the effectiveness of the implementation 
of the technology of individual organizational support of the student in the management circuit of 
the dissertation council are: rapid response to changes in the work of scientific supervisors, part- 

ners (opponents), monitoring the quality of reporting activities and the use of material resources to 
provide scientific and methodological assistance to applicants and young scientists. Conclusions 

and recommendations. The technology of individual organizational support, based on a process 

approach to the organization of a diverse space of “personalized care and mentoring” of young 
scientists in their independent search and research professional self-determination as a highly 
qualified teacher-researcher, forms the managerial and methodological basis of the activities of the 

dissertation council. 
Keywords: scientific and pedagogical personnel, reproduction of scientific personnel, dis- 

sertation council, individual organizational support, continuous advanced education. 

 

Введение. Развитие фундаментальной и прикладной науки в системе оте- 

чественного педагогического образования является безусловным приоритетом 
в деле обеспечения технологического и мировозренческого суверенитета Рос- 

сийской Федерации [16]. Для того чтобы обеспечить все сферы общества ком- 

петентными специалистами требуется, прежде всего, трансформировать суще- 
ствующую систему воспроизводства научных и научно – исследовательских 

кадров. Современную ситуацию отличает то обстоятельство, что на фоне паде- 

ния престижа исследовательского труда остро стоит проблема нарушения пре- 
емственности в этой среде, что определяется старением научных работников 

при отсутствии адекватной по уровню компетентности замены. Учитывая име- 

ющиеся в научной среде возрастные параметры, в течение ближайших двух де- 

сятилетий должно будет смениться до 70 % кандидатов и почти до 90 % докто- 
ров наук. Сегодня пришло время четко сформулировать запрос на тех, кто дол- 

жен войти в научное сообщество, чтобы не снижалось качество проводимых 

научных исследований [8]. 
В Концепции подготовки педагогических кадров для системы образова- 

ния на период до 2030 г. [9] обозначена проблема дефицита прорывных науч- 

ных исследований в сфере проектирования современного содержания и техно- 
логий опережающей подготовки педагогических кадров. Этот факт определяет 

необходимость изменения угла зрения на подготовку специалистов в области 

методологии и технологии непрерывного педагогического образования. Это не 
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столько способ подготовки будущих ученых, сколько процесс непрерывного 

образования, в ходе которого оформляется кризис существующего и зарожда- 
ется новое научное знание, увеличивающее его собственное многообразие. 

Проявлением опережающей функции педагогической науки по отношению 

к образовательной практике выступают сегодня прорывные исследования. 

Проблема состоит в том, как организовать в условиях университета педа- 

гогического профиля управляемое продуктивное взаимодействие различных 

субъектов системы непрерывного педагогического образования, имеющих 

профессиональные интересы в области научно-исследовательской деятельно- 

сти, которое было бы связано с организацией разноплановых пространств, где 

возможно осуществление будущим научно-педагогическим работником его 

собственной научно-профессиональной идентичности и со-участие в конструи- 

ровании этой идентичности со стороны научного руководителя, консультанта, 

наставника и куратора. 

Теоретический анализ литературы. Ситуация развития системы подго- 

товки научно-исследовательских кадров для системы образования в Российской 

Федерации на настоящий момент определяется, по мнению исследовательских 

групп Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Белгородского   государственного   технологического   университета   имени 

В.Г. Шухова, Национального исследовательского Нижегородского государ- 

ственного университета имени Н.И. Лобачевского, Национального исследова- 

тельского университета «Высшая школа экономики» [1, 13, 14, 15], следующи- 

ми факторами: новые требования государственной образовательной политики 

в области управления программами аспирантуры; формирование современной 

инфраструктуры образовательных и научных организаций, осуществляющих 

подготовку будущих ученых и работников высшей школы, включая организа- 

ционно-методические ресурсы и научный потенциал; высокий уровень готов- 

ности поступающих на аспирантские программы, характеризуемый наличием 

интереса и способности к научно-исследовательской деятельности, мотивации 

к построению академической карьеры и участию в прорывных исследованиях 

как отраслевых, так и междисциплинарных. 

Согласно законодательным изменениям в 2022 г. введены федеральные 

государственные требования (ФГТ) к программам аспирантуры, ключевой осо- 

бенностью которых является увеличение доли учебных часов на организацию 

научно-исследовательской деятельности обучающихся [17]. Это безусловно 

расширяет возможности для проектирования персональных треков освоения 

будущими преподавателями-исследователями программ аспирантуры. Внедре- 

ние персонализированного подхода предполагает высокую долю участия само- 

го обучающегося в постановке целей профессионально-личностного развития, 

определении содержания своего образования и последовательности и темпа 

освоения дисциплин, отбора форм и методов решения учебно- 

профессиональных и   исследовательских   задач,   способов   взаимодействия 

с научным руководителем в соответствии с федеральными государственными 

требованиями и собственными образовательными возможностями, и потребно- 

стями [4]. 
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В условиях динамичной смены смысловых ориентаций и актуализации 

личностного потенциала участников образовательных отношений, по мнению 
А.О. Селивановой, возрастает роль системного сопровождения обучающихся 

как неотъемлемая составляющая целостного процесса освоения образователь- 

ных программ [12]. 

Следуя идеям О.С. Газмана, мы определяем индивидуально- 
организационное сопровождение в рамках освоения программы аспирантуры 

как процесс сотрудничества аспиранта с командой определенной научной шко- 

лы, неотъемлемой частью которой выступает он сам, с его нацеленностью на 
проникновение в сущность исследовательской задачи, определение перспектив 

своего личностно-профессионального развития в процессе решения научной 

проблемы [2]. Реализация данного вида сопровождения включает следующие 
этапы: 

– диагностический – определение исследовательской проблемы, установ- 

ление контакта с командой научной школы, обсуждение проблемы; 
– поисковый – проектирование совместного сотрудничества, разработка 

индивидуальной траектории сопровождения образовательной и исследователь- 

ской деятельности аспиранта; 

– деятельностный – реализация запланированной деятельности; 
– рефлексивный – анализ полученных результатов, осмысление затрудне- 

ний и осознание нового профессионального опыта. 

Цель исследования. Ценностно-целевым ориентиром проектируемой 

нами технологии индивидуально-организационного сопровождения обучающе- 
гося является формирование новой генерации научных работников по направ- 

лению 5.8.7 – Методология и технология профессионального образования (пе- 

дагогические науки), обладающих передовыми научными знаниями, универ- 
сальными исследовательскими компетенциями, проектно-конструкторскими 

способностями, готовых к осуществлению передовых исследований и педаго- 

гических экспериментов для решения актуальных творческих задач, обеспечи- 
вающих достижение глобальной конкурентоспособности российского образо- 

вания. 

Путь воплощения в жизнь данного целевого ориентира лежит в векторе 
осуществления фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по 

единой методологии, проведения экспертизы и тиражирования научных резуль- 

татов, трансфера научных достижений и передовых педагогических технологий 
в систему непрерывного опережающего образования. 

Методы исследования. Процессная технология индивидуально- 

организационного сопровождения обучающегося в условиях подготовки научно- 

педагогических работников связана с организацией разноплановых пространств, 
гарантом разворачивания которых выступает диссертационный совет, рассмат- 

риваемый как вид научно – образовательной коллаборации, эффективная экс- 

пертная площадка для принятия управленческих решений на основании оценки 
результатов научной деятельности, место дискуссионного общения с научными 

партнерами, осуществления веера коммуникаций с коллегами и ведущими уче- 

ными по направлению исследования в форматах тематических клубов, методо- 
логических площадок и олимпиад, научных школ молодых ученых и др. 
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Процессный подход к управлению научно-исследовательской деятельно- 

стью позволяет обеспечить построение четко взаимосвязанной системы трех 

планов построения логической системы взаимосвязанных видов работ: дея- 

тельности самого диссертационного совета; деятельности его членов и универ- 

ситета в целом [5]. Факторами эффективности реализации технологии индиви- 

дуально-организационного сопровождения, обучающегося в управленческом 

контуре диссертационного совета являются: быстрое реагирование на измене- 

ния в работе научных руководителей, партнеров (оппонентов), контроль за 

осуществлением качества отчетной деятельности и за использованием матери- 

альных ресурсов для оказания научно-методической помощи соискателям 

и молодым ученым. 

В понятийно-терминологический аппарат проектирования индивидуаль- 

но-организационного сопровождения обучающегося в условиях подготовки 

научно-педагогических кадров в соответствии с положениями процессного 

подхода (рис. 1) входят следующие компоненты: вход, процесс (план, со- 

участники, треки), выход, ограничения, цели и обратная связь. 
 
 

Рис. 1. Разноплановое пространство становления педагогов-ученых нового поколения 

 

К элементам входа относят, во-первых, кадровый состав системы подго- 

товки научных и научно-педагогических работников: аспирантов, соискателей, 

научных руководителей и консультантов и, во-вторых, нормативные, информа- 

ционные, научно-методические материалы, программно-планирующую доку- 

ментацию. 

Выход представлен результатами освоения программы аспирантуры в ви- 

де подготовленных диссертационных работ и продуктов их экспертизы. 

Преобразование входа в выход или основной процесс соответствует 

принципу, который обозначен В.С. Лазаревым: любой вход системы является 
выходом этой или другой системы, равно как и любой выход служит входом 

для другой системы [6]. Так, например, выпускник программы аспирантуры 

включается в научно-исследовательскую деятельность университета, но уже 
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в качестве соискателя ученой степени. В рамках основного процесса выделяют- 

ся три типа ситуаций: 
– «План 1» – деятельность членов диссертационного совета, которая под- 

тверждается показателями публикационной активности [7]; 

– «План 2» – деятельность организации, на базе которой создан диссерта- 

ционный совет по направлению 5.8.7 – Методология и технология профессио- 
нального образования; 

– «План 3» – деятельность образовательной организации, представленная 

базовыми показателями по научно-исследовательской работе за каждый отчет- 
ный год. 

Соответствие фактического выхода желаемому входу (цели) через си- 

стемные изменения обеспечивается механизмом обратной связи, гарантирую- 
щим фиксацию параметров вышеописанных ситуаций в программе развития 

научно-исследовательской деятельности вуза [11]. Кроме того, следует учиты- 

вать ограничения – основные требования к процессу и результату системы 
в целом, идущие от системы высшего уровня (ВАК), которые определяют харак- 

теристики результата и организационный эффект технологии сопровождения. 

Отсюда следует, что эффективным считается такой диссертационный со- 
вет, когда вход равняется выходу, или, что еще важнее, когда параметры выхо- 

да больше входных, что может быть за счет поступления соискателей со сторо- 

ны других организаций в рамках региона и (или) федерального округа, а также 
когда совет работает стабильно и без замечаний со стороны ВАК, четко органи- 

зуя процедуры защиты и представляя качественные высоко актуальные науч- 

ные работы. 
Выводы и рекомендации. Технология индивидуально-организационного 

сопровождения, строящаяся на основе процессного подхода к организации раз- 

нопланового пространства «персонализированной опеки и наставничества» мо- 
лодых ученых в их самостоятельном поиске и научно-исследовательском про- 

фессиональном самоопределении в качестве высококвалифицированного пре- 

подавателя-исследователя, составляет управленческо-методологическую осно- 

ву деятельности диссертационного совета. Организационно-нормативная го- 
товность к осуществлению эффективной научно-экспертной деятельности 

определяется взаимодействием ведущих структур, ответственных за подготовку 

научных исследований, наличием профессиональных навыков командной рабо- 
ты как с нормативно-правовыми документами, так и экспертно- 

аналитическими, прогностическими научными материалами на основе единой 

методологии педагогического исследования. Таким образом, мы представляем  
новый формат воспроизводства научных кадров в условиях образовательной 

парадигмы цифрового века, реализуемый в пространстве свободного и ответ- 

ственного научного дискурса как идеальной формы соорганизации разнона- 
правленных и многообразных течений и позиций участников процесса работы 

с будущим [3]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Аннотация. В статье обсуждаются современные методы обучения иностранным 
языкам (метод предметно-языкового интегрированного обучения, билингвальный метод, 

контекстный метод и др.), разработанные отечественными и зарубежными специалиста- 
ми, и потенциал их использования в профессионально ориентированном контексте в вузе. 
Системное внедрение в жизнь общества инновационных и онлайн-технологий делает воз- 

можным изучение иностранных языков по самым современным методикам обучения, кото- 
рыми могут также овладевать отечественные педагоги практически в режиме реального 
времени. В ходе образовательного процесса, направленного на обучение иностранному язы- 
ку, учащиеся получают возможность не просто изучить иностранный язык, но и овладеть 

различными компетенциями, в том числе социокультурной, межкультурной, профессио- 
нальной коммуникативной компетенцией в различных предметных областях. С учетом со- 
временных геополитических процессов с учащимися необходимо продолжать работу, 

направленную на развитие профессиональной коммуникативной компетенции, с целью обес- 
печения профессиональной результативности в будущем. Проблемой исследования являет- 
ся наличие обширной научно-теоретической базы обучения иностранным языкам и недо- 

статочным использованием отечественных и зарубежных методик в профессионально ори- 
ентированном образовательном пространстве вуза. Целью исследования является рас- 
смотрение передовых методик обучения иностранным языкам и выработка рекомендаций 
по их оптимальному сочетанию. Методами исследования являются: эмпирический (опрос, 

анкетирование студентов и преподавателей, реализующих языковые дисциплины, монито- 
ринг процесса и результатов), методический анализ существующей практики сочетания 
отечественных и зарубежных методик обучения иностранным языкам в вузе. В результате 

анализа передовых отечественных и зарубежных методик обучения иностранным языкам 
выявлены их слабые и сильные стороны, а также установлено, что подходы к разработке 
образовательных программ часто не учитывают мотивацию учащихся в рамках гибридной 

и дистанционной формы обучения иностранным языкам. В результате осмысления опыта 
гибридного и дистанционного обучения на первый план вышли методологический и содер- 
жательный аспект их организации. Автор также рассматривает мотивационные такти- 
ки (наглядно-образное восприятие, исследовательская деятельность в рамках предметно- 

интегрированного обучения, разнообразие в подаче контента) и мотивационную составля- 
ющую как залог повышения эффективности обучения иностранным языкам. 
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Abstract. The article discusses modern methods of teaching foreign languages (the method 

of Content and Language Integrated Learning, bilingual method, contextual method, etc.), devel- 

oped by national and international specialists and the potential for their use in a professional- 

oriented context at the university. The systematic introduction of innovative and online technologies 

into the life of society makes it possible to study foreign languages according to the most modern 

teaching methods, which can also be mastered by teachers in almost real time. In the course of the 

educational process aimed at teaching a foreign language, students have the opportunity not only 

for learning a foreign language, but also for mastering various competencies, including sociocul- 

tural, intercultural, professional communicative competence in various subject areas. Taking into 

account modern geopolitical processes with students, it is necessary to continue work aimed at rais- 

ing the need to learn foreign languages in order to ensure professional effectiveness in the future. 

The problem of the study is the presence of an extensive scientific and theoretical base for teaching 

foreign languages and the insufficient use of domestic and foreign methods in the vocationally ori- 

ented educational space of the university. The research aim is to focus on the best methods of 

teaching foreign languages, and to develop recommendations for their optimal combination. The 

research methods are analysis of scientific literature on modern methods of teaching foreign lan- 

guages, methodological analysis of the existing practice of combining domestic and foreign meth- 

ods of teaching foreign languages in higher institution. The analysis of advanced national and in- 

ternational methods of foreign languages teaching revealed their weaknesses and strengths, and 

also found that approaches to the development of educational programs often do not take into ac- 

count the motivation of students especially in the hybrid and distance foreign languages learning. 

As a result of comprehending the experience of hybrid and distance learning, the methodological 

and content aspects of their organization are discussed. The author also considers motivational tac- 

tics (visual-image perception, research activities within the framework of subject-integrated learn- 

ing, diversity in content presentation) and the motivational component as the key to improving the 

effectiveness of foreign language teaching. 

Keywords: modern methods, foreign language, intercultural competence, hybrid teaching, 

method of subject-linguistic integrated teaching, professionally oriented communicative competence. 

 

Введение. В настоящее время в системе языкового образования действует 

принцип вариативности. Наряду с устоявшимся коммуникативным подходом 

среди множества новых педагогических технологий в качестве наиболее часто 
используемых на вузовском этапе можно выделить следующие: обучение в со- 

трудничестве, проектный метод, уровневое обучение (согласно общеевропей- 

ской шкале языковых компетенций), индивидуальный и дифференцированный 
подход к обучению [1]. В процессе обучения иностранным языкам в условиях 

вуза активно используются технологии, направленные на профессиональное 

развитие обучающихся. Профессионально ориентированные технологии харак- 
теризуются результативностью (каждый обучающийся имеет возможность до- 

стигать высоких результатов), эргономичностью (усвоение большого объема 

учебного материала за относительно небольшой промежуток времени), уста- 
новкой на сотрудничество и формирование положительного эмоционального 

микроклимата, созданием адекватной учебной нагрузки, формированием высо- 
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кой мотивации к изучению предмета в условиях, приближенных к профессио- 

нальной деятельности. Это позволяет развивать личность обучающегося и рас- 
крыть ее резервные возможности. Существует возможность оптимизировать 

процесс овладения обучающимися профессиональной и коммуникативной ком- 

петенцией, развития способности активно и творчески участвовать в обсужде- 

нии изучаемого материала профессиональной направленности на изучаемом 
языке за счет более широкого внедрения профессионально ориентированных 

технологий обучения иностранным языкам. 

Однако, несмотря на вариативность методов обучения иностранным язы- 
кам, проблема формирования языковых компетенций остается крайне актуаль- 

ной и еще более актуализируется в условиях гибридного обучения. Не все со- 

временные методы в обучении иностранным языкам в условиях гибридного 
обучения являются эффективными и результативными в контексте приобрете- 

ния навыков функционирования на иностранном языке в ситуациях, прибли- 

женных к профессиональной деятельности. 
Теоретический анализ литературы. В трудах Л.В. Щербы, А.А. Любар- 

ской, Н.С. Кобленца заложены основы профессионально ориентированного 

обучения иностранным языкам. Позднее этот подход был рассмотрен в работах 
Т.А. Дмитренко, М.Г. Евдокимова, А.К. Крупченко,   М.В.   Ляховицкого, 

Р.К. Миньяр-Белоручева, А.А. Миролюбова и др. Современные зарубежные ис- 

следователи пользуются понятием «язык для специальных целей». Существу- 
ющие практики применения профессионально ориентированных технологий 

обучения в вузе нашли отражение в работах В.П. Беспалько, М.Я. Виленского, 

Т.А. Дмитренко, П.И. Образцова, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызи- 
ной, А.И. Умана и др. 

Согласно исследованиям, практико-ориентированные методы должны 

быть реализованы через взаимодействие теории и практики, сочетание индиви- 
дуальной и коллективной работы, учебного процесса с игровой деятельностью,  

преподавательского воздействия и самообразования. Основными принципами 

использования практико-ориентированных методов являются: 

– интеграция учебной, околопрофессиональной и профессиональной дея- 
тельности; 

– творческая направленность обучения, позволяющая раскрыть склонно- 

сти и таланты в профессионально ориентированной деятельности; 

– развитие навыков самообразования и саморазвития. 
Развитие гибридного обучения актуализировало вопросы мотивации 

учебной деятельности, которые традиционно рассматриваются в научных тру- 

дах отечественных ученых (А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 
И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев и др.). В исследованиях, посвященных проблеме 

мотивации обучающихся при гибридном обучении, зарубежные исследователи 

указывают на то, что успех обучающихся при гибридном обучении зависит от 
нескольких факторов, включая уровень подготовки обучающихся, интерес 

к предмету и качество онлайн-занятий [5]. Другое исследование, проведенное 

М. Стюартом и Л. Корбеттом, показало, что мотивация обучающихся может 
быть повышена путем создания интерактивных заданий и использования раз- 

личных методов обратной связи [6]. 
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Цель исследования. Рассмотреть современные методики обучения ино- 

странным языкам, применяемые на вузовском этапе и выработать рекоменда- 
ции по их оптимальному сочетанию. 

База исследования. Базой исследования явился Институт зарубежной 

филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова. В исследовании приняли   участие 107   студентов 1–
4 курсов, обучающихся по образовательной программе «Зарубежное регио- 

новедение». 

Методы исследования. Эмпирический (опрос, анкетирование студентов 
и преподавателей, реализующих языковые дисциплины, мониторинг процесса 

и результата обучения), методический анализ существующей практики сочета- 

ния отечественных и зарубежных методик обучения иностранным языкам в вузе. 
Результаты исследования. Коммуникативная направленность профес- 

сиональной иноязычной деятельности выпускников-регионоведов, анализ про- 

фессиональных ситуаций, тематики профессионально-делового общения, т. е. 
анализ профессионального дискурса позволяет считать формируемую в рамках 

образовательной программы  коммуникативную иноязычную компетенцию 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенцией. Для ее разви- 
тия согласно анализу существующих практик в Институте зарубежной филоло- 

гии и регионоведения активно применяются коммуникативный метод, проект- 

ный метод, интенсивные методы, метод интегрированного предметно- 
языкового обучения, активно обсуждаются и анализируются методические ас- 

пекты дистанционного обучения, приобретает интенсивное развитие методика 

гибридного обучения. 
Анкетирование преподавательского состава позволило выявить, что пре- 

подаватели вуза, следуя цели развития вторичной языковой личности у обуча- 

ющихся, при выборе методов обучения руководствуются критериями, в соот- 
ветствии с которыми используемые методы должны работать на создание ком- 

фортной атмосферы, стимулировать интерес к языку, развивать желание при- 

менять полученные знания на практике, вовлекать чувства и эмоции обучающе- 
гося, сделать его главным действующим лицом, отдать преподавателю вспомо- 

гательную функцию, развивать учебную автономию обучающегося и обеспечи- 

вать индивидуализацию/дифференциацию процесса обучения. Для этого преду- 
сматриваются различные формы работы в аудитории, такие как индивидуаль- 

ная работа, работа в парах и группах, которые помогают раскрыть творческие 

способности обучающихся и независимость мышления. Также активно приме- 

няется гибридное обучение, которое уже считается новой формой, имеющей 
очевидные преимущества, однако исследователи активно обсуждают вопросы  

снижения мотивации при гибридном обучении следует. Для оптимизации обра- 

зовательного процесса в условиях гибридного обучения критически важно: 
– разрабатывать интерактивные задания, вовлекающие в процессе обуче- 

ния каждого обучающегося; 

– использовать игровые элементы, которые могут стимулировать обуча- 
ющихся к выполнению заданий; 

– предоставлять обратную связь, которая поможет обучающимся понять, 

что они делают правильно, а что неправильно; 
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– использовать различный видео- и аудиоконтент, который иллюстрирует 

материал и вовлекает обучающегося в процесс; 

– использовать различные онлайн-инструменты, имеющие следующий 

функционал: проверка домашнего задания, тестирование, быстрая проверка, за- 

дания со сторителлингом, организация учебного материала, сбор обратной свя- 

зи, анкетирование. 

Анализ учебной деятельности и анкетирование студентов позволяют сде- 

лать вывод о том, что наиболее эффективным методом является контекстное 

обучение, характеризующееся тремя типами взаимосвязанных моделей: семио- 

тической, имитационной и социальной, которые в совокупности складываются 

в модель перехода от учебной деятельности к профессиональной. Также с це- 

лью развития иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции 

в вузе активно внедряется метод предметно-языкового интегрированного обу- 

чения. Это достаточно новое направление обучения, суть которого заключается 

в том, что на занятиях по иностранному языку изучается и обсуждается пред- 

метная область других дисциплин. Понятие «предметно-языковое интегриро- 

ванное обучение» имеет широкую интерпретацию и только в европейской 

научно-методической литературе используется более 40 определений. Эта ме- 

тодика позволяет развивать не только языковые навыки, но и предметные зна- 

ния. В таблице 1 приведены характерные особенности метода предметно- 

языкового интегрированного обучения, применяемого в образовательном про- 

цессе Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 

федерального университета (на примере студентов, обучающихся по программе 

«Зарубежное регионоведение»). 
 

Таблица 1 

Характерные особенности предметно-языкового 

интегрированного обучения в вузе 
 

Содержание Содержание обучения включает предметную область языко- 

вых дисциплин и предметные области других дисциплин 

учебного плана (например, дипломатический протокол и де- 

ловой этикет, проектная деятельность, информационно- 

аналитическая работа с текстом, стратегии ведения междуна- 

родных переговоров, культура и религия стран (региона) спе- 

циализации, регионалистика, литература стран ИЯ) 

Коммуникация Язык является инструментом общения в учебном процессе, 

обеспечивающим одновременное развитие всех видов рече- 

вой деятельности в активной коммуникативной среде. Обяза- 

тельное обеспечение обратной связи с обучающимися 

Активизация познава- 

тельной деятельности 

Активизации познавательной деятельности обучающихся че- 

рез интеграцию предметных областей различных дисциплин. 

Развитие метакогнитивных и металингвистических навыков 

посредством изучения междисциплинарных тем 

Активизация межкуль- 

турных навыков 

Развитие готовности   к   межкультурному   взаимодействию 

с пониманием ценности собственной культуры 
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Заключение. На этапе проектирования учебной деятельности в рамках 

дисциплины «Иностранный язык» не менее важным, чем оценка в отношении 

образовательной программы, является необходимость оценить у учащихся го- 

товность воспринимать учебный материал, осознание значимости для достиже- 

ния профессиональных целей, ожидание и удовлетворенность от образователь- 

ной программы, волевой потенциал к достижению поставленной цели. Отсут- 

ствие мотивации часто присуще не только обучающимся, но и преподавателям 

в отношении изучения и внедрения новых методик. В институте на протяжении 

длительного периода формируется особенная лингвопедагогическая система, 

которая позволяет достигать высоких результатов в освоении иностранных 

языков. Однако новые вызовы требуют сочетания устоявшейся практики с со- 

временными методами. Использование современных методов, направленных на 

профессиональное становление специалиста в период развития гибридного 

подхода к обучению иностранным языкам, превращает процесс обучения ино- 

странным языкам в сферу стратегического развития личности, помогает фор- 

мированию профессионально-образовательных потребностей, которые позднее 

могут быть реализованы в условиях непрерывного образования. 

Применение новых методов обучения иностранным языкам в вузе позво- 

ляет усилить практическую ориентацию образования, направленность на разви- 

тие качеств личности, способной к эффективной жизнедеятельности в стреми- 

тельно меняющемся мире; обеспечить функциональное владение иностранным  

языком, стимулировать учащегося к продолжению языкового образования; раз- 

вить навык самостоятельной работы и осознание необходимости непрерывного 

образования и самосовершенствования; усилить индивидуализацию и диффе- 

ренциацию процесса обучения иностранным языкам на основе личного опыта 

обучающегося. 
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НА ПУТИ К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (FEEDBACK LITERACY) В МАССОВОЙ ШКОЛЕ: 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 
Аннотация. Проблема исследования. Исследование базируется на опыте внедрения 

технологий обратной связи в коммуникацию между учителем и учеником в российских шко- 

лах и его анализе. Обзор современных зарубежных эмпирических, теоретических и практи- 

ко-ориентированных исследований, посвященных феномену обратной связи, позволил выде- 

лить технологии, которые могут быть использованы учителем для формирования культуры 

предоставления обратной связи у своих обучающихся [2]. В то же время российские иссле- 

дователи feedback literacy отмечают низкую готовность школьников к работе с разверну- 

той обратной связью и к запросу на нее [1]. Исходя из вышесказанного, целью исследования 

является: проанализировать закономерности, которые возникают при предоставлении уче- 

никами обратной связи другим обучающимся или учителю. В статье исследуется опыт 

внедрения технологий обратной связи в образовательный процесс гимназии города- 

миллионника и сельской общеобразовательной школы. Методы исследования: эмпирические 

методы: проведение опроса учащихся 6–11 классов (250 человек) в рамках технологии об- 

ратной связи от ученика к учителю, контент-анализ полученных результатов; контент- 

анализ бланков обратной связи в рамках технологии обратной связи от ученика к ученику 

(ученики 6–11 классов, 160 человек), интерпретация и сравнительный анализ полученных ре- 

зультатов. В исследовании участвовали ученики, преподаватели которых знакомы с ин- 

струкциями внедрения технологий обратной связи. Выводы и рекомендации. Проведенное 

исследование демонстрирует значимость применения технологий обратной связи для фор- 

мирования метапредметных результатов у учеников. В ходе знакомства с технологиями 

обратной связи ученики стали бенефициарами качественных изменений в отношении к соб- 

ственной учебной деятельности. Выделенные в ходе контент-анализа смысловые группы 

интенций учеников показывают как зоны их роста в роли субъектов образовательного про- 

цесса, так и несформированность метапредметных умений, влияющих на школьную успеш- 

ность. Также исследование показывает, какие изменения могут быть внесены в методиче- 

скую работу учителя для более продуктивного образовательного диалога с учениками. Ре- 

зультаты исследования могут быть использованы для организации методической работы 

в образовательных учреждениях с целью повышения вовлеченности обучающихся в образо- 
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вательный процесс, формирования у них ценностного отношения к собственной учебной де- 

ятельности. 

Ключевые слова: обратная связь в образовании, обратная связь, грамотность об- 

ратной связи, виды и направления обратной связи, технологии обратной связи, образова- 

тельный диалог. 
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ON THE WAY TO DEVELOPING THE SKILLS OF PROVIDING FEEDBACK 

(FEEDBACK LITERACY) IN A MASS SCHOOL: 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING FEEDBACK TECHNOLOGIES 

 
Abstract. The problem of research. The research is based on the experience of implement- 

ing feedback technologies in teacher-student communication in Russian schools and its analysis. 

A review of modern foreign empirical, theoretical and practice-oriented studies on the phenomenon 

of feedback has allowed us to identify technologies that can be used by teachers to form a culture 

of providing feedback to their students [2]. At the same time, Russian feedback literature research- 

ers note the low readiness of schoolchildren to work with detailed feedback and to request it [1]. 

Based on the above, the purpose of the study is: to analyze the patterns that arise when students 

provide feedback to other students or teachers. The article examines the experience of introducing 

feedback technologies into the educational process of a gymnasium of a million-plus city and a ru- 

ral secondary school. Research methods: empirical methods: conducting a survey of students in 

grades 6–11 (250 people) within the framework of feedback technology from student to teacher, 

content analysis of the results obtained; content analysis of feedback forms within the framework 

of feedback technology from student to student (students in grades 6–11, 160 people), interpretation 

and comparative analysis of the results obtained results. The study involved students whose teach- 

ers are familiar with the instructions for implementing feedback technologies. Conclusions and 

recommendations. The conducted research demonstrates the importance of using feedback tech- 

nologies for the formation of meta-subject results in students. In the course of familiarization with 

feedback technologies, students have become beneficiaries of qualitative changes in their attitude to 

their own educational activities. The semantic groups of students’ intentions identified during the 

content analysis show both the zones of their growth in the role of subjects of the educational pro- 

cess and the lack of metasubject skills that affect school success. The study also shows what chang- 

es can be made to the methodical work of a teacher for a more productive educational dialogue 

with students. The results of the study can be used to organize methodological work in educational 

institutions in order to increase the involvement of students in the educational process, the for- 

mation of their value attitude to their own educational activities. 

Keywords: feedback in education, feedback, feedback literacy, types and directions of feed- 

back, feedback technologies, educational dialogue. 
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Введение. Под обратной связью принято понимать информацию, получа- 

емую учащимся в ответ на определенные действия в процессе образования 

и соотносимую с процессами и результатами обучения и воспитания [7, с. 118].  

В монографии «Видимое обучение» Дж. Хэтти назвал обратную связь одним из 

самых   существенных   факторов,   влияющих   на   достижения   школьников 

[7, с. 243]. Последователи Дж. Хэтти – Д. Карлесс и др. – поддерживают его 

идеи о позитивном свойстве своевременной обратной связи, дающей представ- 

ление о дальнейшем развитии формируемого в процессе обучения навыка [6]. 

Однако в отечественной методической литературе достаточно сложно найти 

конкретные рекомендации, которые бы позволили организовать сотрудниче- 

ство между учителем и учеником в рамках стратегий обратной связи. В то же 

время российские исследователи feedback literacy отмечают низкую готовность 

школьников «к работе с развернутой обратной связью и к запросу на нее в свя- 

зи с несформированностью у учеников эмоциональных, когнитивных и комму- 

никативных навыков, которые необходимы им для запроса, восприятия и ин- 

терпретации полноценной обратной связи» [1]. Опыт зарубежных исследовате- 

лей и преподавателей-практиков позволил выделить конкретные технологии 

обратной связи, которые можно внедрить в образовательный процесс в россий- 

ских школах [2]. Актуальность их использования обуславливается тем, что 

в рамках этих технологий происходит развитие метапредметных навыков уче- 

ников, что является одной из приоритетных задач, которая стоит перед россий- 

ским образованием [3]. 

Анализ закономерностей, возникающих при работе с технологиями об- 

ратной связи и касающихся уровня вовлеченности учеников, возникающих 

трудностей, корреляции с развитием метанавыков, является целью психолого- 

педагогического эксперимента, проведенного в общеобразовательных школах. 

Методы исследования. Данные с бланков были обобщены и структури- 

рованы с помощью контент-анализа. Анализ проходил по следующим позици- 

ям: был выявлен процент «пустых» суждений (ответ не дан), суждений, кото- 

рые имеют продуктивный характер (они позволяют повысить качество оцени- 

ваемой работы), и суждений, которые обращаются к формальной стороне рабо- 

ты (логике построения, речевой характеристике, соответствию критериям). 

Стоит отметить, что в одном бланке могло быть предложено несколько сужде- 

ний, поэтому их процент определялся исходя из общего количества высказыва- 

ний по каждой позиции (n). 

Теоретическая основа исследования. Ученые из Санкт-Петербургского 

университета в своей статье указывают на дефицит обратной связи в образова- 

нии в связи с отсутствием педагогических технологий, адаптированных для 

российского образования. Для проведения исследования были выбраны одни из 

наиболее часто встречающихся в зарубежной методической литературе техно- 

логии обратной связи: «Начать, прекратить, продолжить» и «Поддержи, спроси, 

посоветуй» [2]. 

Технология «Начать, прекратить, продолжить». Впервые основы 

этой технологии были представлены в книге Марка Эффрона «Управление та- 

лантами: краткий курс», в оригинале этот метод называется “Start, Stop, 
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Continue” [5]. Такая технология обратной связи, направленной от ученика 

к учителю, дает последнему представление о том, какие достоинства и недо- 

статки имеет его способ представления материала, взаимодействия с учениками 

в рамках изучения раздела или модуля. 

Форма обратной связи включает в себе три позиции, в которых необхо- 
димо указать: 

– что нужно начать делать в рамках изучения нового раздела/модуля? 
– что нужно прекратить делать в рамках изучения нового разде- 

ла/модуля? 

– что нужно продолжить делать в рамках изучения нового разде- 
ла/модуля? 

Все три позиции касаются деятельности учителя. 
Технология «Поддержи, спроси, посоветуй». Данная технология пред- 

ложена авторами Дугласом Фишером, Нэнси Фрей, Джоном Хэтти в книге 

«Учим в любых условиях: онлайн-образование на каждый день», в оригинале 

она называется “TAG: Tell, Ask, Give” [4]. Такая технология организации об- 
ратной связи, направленной от ученика к ученику, помогает учащимся грамот- 

но и аргументировано подойти к анализу выступлений, авторских текстов, 

творческих работ одноклассников. 
В рамках этой технологии учитель просит проанализировать ученические 

работы или выступления по трем позициям: 

1) поддержи (необходимо указать, что понравилось в работе или выступ- 
лении); 

2) спроси (необходимо задать вопрос по любому аспекту работы или вы- 

ступления); 
3) посоветуй (необходимо предложить новую идею для продолжения 

продуктивной работы или для улучшения работы). 

Данная техника будет полезна как при оценке работы другого ученика, 
так и при рефлексии результатов собственных усилий, определении будущей 

траектории развития. Учащиеся смогут развивать аналитические навыки, 

научатся видеть свои работы с другой, критической стороны, а также опреде- 
лять, в чем они наиболее успешны, а что следует скорректировать на основе 

полученных результатов. Таким образом происходит формирование метанавы- 

ков, а процесс обучения становится более эффективным. 

База исследования. В январе – марте 2023 г. педагогами крупной школы 
города-миллионника и сельской школы был проведен психолого- 

педагогический эксперимент, в ходе которого ученики 6–11 классов были 

включены в работу с двумя технологиями обратной связи. 
Первая предполагала направление обратной связи от учеников к учителю 

(технология «Начать, прекратить, продолжить»), а вторая демонстрировала об- 

ратную связь между учениками класса (технология «Поддержи, спроси, посове- 
туй»). При знакомстве с технологиями ученики пользовались инструкциями, 

разработанными авторами статьи. 

В ходе эксперимента было собрано 180 бланков по технологии «Начать, 

прекратить, продолжить» и 250 бланков по технологии «Поддержи, спроси, по- 

советуй». 
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Результаты исследования. В ходе проведения срезового исследования 

ученики 6–11 классов давали обратную связь по предметам история и русский 

язык. Было выявлено, что оптимальное время для заполнения бланка составляет 

15 мин. 

Работа с технологией «Начать, прекратить, продолжить». 

Анализ категории «Следует начать делать» (n = 212) дал следующие ре- 

зультаты: 

– 12 % считают, что следует чаще спрашивать мнение учеников о полу- 

ченной информации; 

– 10 % учеников хотели бы начать «прогнозировать на уроке результаты 

событий или экспериментов», «смотреть лекции на изучаемую тему и оцени- 

вать художественные фильмы с точки зрения их соответствия изучаемому 

материалу»; 

– ответ «начать давать обратную связь» (ученик 6 класса) и описание 

конкретных этапов урока, которые может использовать учитель (10 %), свиде- 

тельствуют о заинтересованности учеников процессом сотрудничества ученика 

и учителя; 

– в целом 50–60 % суждений содержат конкретные предложения по рабо- 

те с учебным материалом на уроке. 

Анализ категории «Следует прекратить делать» (n = 190) дал следую- 

щие результаты: 

– 20 % учеников видят необходимость в отмене домашних заданий. 

Эти ответы объясняются не ленью, а большой загруженностью учеников учеб- 

ной и внеучебной деятельностью; 

– 8 % учеников также предлагали заполнять таблицы не на уроке, а дома, 

так как эта работа отнимает много времени и непродуктивна; были внесены 

предложения не разбирать подробно некоторые примеры; 

– в 20 % работ отмечено пожелание проводить меньше контрольных или 

самостоятельных работ либо не проводить их вообще, что не является анализом 

продуктивности взаимодействия учителя с учениками и полезностью предо- 

ставленного материала. 

Проблемой стало непонимание разницы между вопросами: в 10 % работ 

«Что следует начать делать» и «Что следует продолжить делать» встреча- 

лись одинаковые ответы; такое же количество учеников сместило ракурс рас- 

смотрения с действий учителя на собственные действия. 45 % учеников либо не 

смогли дать ответ, либо указали, что не нужно ничего прекращать делать, так  

как работа с материалом их устраивает. 

Анализ категории «Следует продолжить делать» (n = 210, где n – коли- 

чество суждений) дал следующие результаты: 

– 63 % учеников из параллели 6–11 классов хотели бы работать в группах; 

– 22 % изучали бы дополнительные источники, участвовали в игровых 

формах работы и выполняли интерактивные задания; 

– 3 % учеников заявили о желании, чтобы учитель давал возможность 

всем ученикам выражать свою точку зрения. 
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Остальные ученики оставляли комментарии общего характера («зани- 

маться», «разбирать варианты», «изучать сложные случаи правил»), не ука- 

зывая при этом, какая конкретно форма работа является для них наиболее 

предпочтительной. 

Нарушение технологии продемонстрировало 26 % ответов, которые опи- 

сывают деятельность ученика, а не учителя. 15 % учеников не смогли ответить 

по позиции. В 5 % работ ученики высказали желание садиться так, как хочется, 

а не как посадил учитель. 7 % учеников дали ответы: «класс должен вести себя 

хорошо, не разговаривать на уроках», «следует начать работать в тишине», 

«прекратить   шуметь   и   кричать»,   «чтобы   все   внимательно   слушали». 

4 % учеников не выразили свое мнение ни по одной из категорий – они не по- 

няли способ работы с технологией. 

В одном из 9-х классов у учителя и учеников сложились очень довери- 

тельные отношения, однако полученная обратная связь в основном оказалась 

формальной. Около 20 % комментариев содержали в себе высказывание «меня 

все устраивает» или школьники писали про те виды работ, которые уже про- 

водились. 

Среди обработанных результатов выделяются комментарии семиклассни- 

ков. Исследование проводилось в одном из 7-х классов, в котором практически 

все ученики (80 %) обладают низкой проактивностью, узким кругом интересов, 

инертны в учебной деятельности. Их рассуждения сводились к тому, что любая 

групповая деятельность виделась как помощь более мотивированных товари- 

щей. Об этом же говорит предложение 60 % учеников прекратить выполнение 

любых самостоятельных заданий без посторонней помощи или проводить 

«больше уроков с развлекательной программой». Лишь 11 % комментариев со- 

держали в себе конструктивный смысл. По словам Дж. Хэтти, «обратная связь 

должна иметь фундамент, она практически бесполезна в том случае, если ребе- 

нок не обладает базовой либо поверхностной учебной информацией», что не 

наблюдается у этого класса [3, с. 248]. 

После сбора комментариев к учителю обратились школьники из 9-х клас- 

сов с устной просьбой попробовать провести урок вместо учителя, но под его 

руководством, с чем они, в дальнейшем, успешно справились. Обращение было 

вызвано желанием глубже разобраться в теме предмета, сдаваемого на ОГЭ. 

Этот случай свидетельствует об имеющейся потребности запроса обратной свя- 

зи, но неумении ее озвучивать до проявления инициативы со стороны учителя. 

Работа с технологией «Поддержи, спроси, посоветуй». 

Анализ категории «Поддержи» (n = 282). 

Ученики практически не сталкивались со сложностями при ответе: 

– от 50 до 80 % суждений носят абстрактный характер, хотя в них дано 

указание на конкретное достоинство работы, но в большинстве случаев – фор- 

мальное. Например, такие формулировки, как «дан ответ на поставленный во- 

прос», «затронута интересная тема», «точка зрения ясна», не подчеркивают 

индивидуальность работы, а показывают автору, что его работа выполнена 

в соответствии с критериями выполнения подобных заданий. Но если ученик 

пишет, что в работе представлен интересный ракурс мысли, и указано, какой 
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именно, то такая обратная связь может вдохновить, показать, что интеллекту- 

альные усилия приложены не зря. 

Анализ категории «Спроси» (n = 256). 

Более глубокий анализ работы другого ученика происходит на этапе 

формулирования вопроса: 

– от 20 до 54 % вопросов предполагают уточнение информации, мысли, 

которое позволит внести в работу новые грани смысла, обогатит ее, сделает бо- 

лее цельной; 

– у 20–30 % учеников вовсе не получается задать вопрос по предложен- 

ной работе; 

– оставшаяся часть вопросов касается формальных сторон работы. 

Следует отметить различные способы формулирования вопросов: откры- 

тые вопросы, построенные с помощью слов «почему» и «как», и закрытые во- 

просы, предполагающие однозначный ответ, но при этом дающие пищу для 

размышлений тому человеку, которому они адресованы. 

Можно выделить следующие нарушения работы по категории: ученики 

задавали вопрос не на основе текста, а на отвлеченную тему либо задавали во- 

прос, ответ на который знали практически все в классе, но не задающий 

(например, определение термина). Также некоторые ученики задавали вопрос 

и сами же отвечали на него в новой идее (6 класс). 

Анализ категории «Посоветуй» (n = 271). 

– порядка 40–50 % идей носят продуктивный характер: они помогают 

обогатить работу новыми смыслами, восполнить утраченные смысловые зве- 

нья. Предложенные идеи достаточно глубоки, они касаются всех элементов 

текста (образов героев, средств выразительности, логики повествования, ракур- 

са поднятой проблемы). Встретились работы, в которых ученики предложили 

идеи на уровне разработки нового проекта по теме; 

– в таком же количестве суждений высказаны пожелания по улучшению 

формальных признаков работы: в этом случае ученик выступает в роли оцени- 

вающего учителя; 

– в 10–20 % работ не предложено ни одной идеи, в том числе из-за того, 

что ученики воспринимали такой комментарий как критику или замечание или 

же не обладали нужными предметными знаниями. 

Часть работ содержала неточности в способе представления идеи: учени- 

ки формулировали ее в виде вопроса или замечания. Также встречались сужде- 

ния, где ученики предлагали новую идею не на основе текста, оценивали по- 

черк или степень подготовки одноклассника. Таким ученикам нужны были чет- 

кие инструкции (6 класс). 

Некоторые дети, испытывающие затруднения при предоставлении обрат- 

ной связи, ссылались на то, что они не владеют информацией об эталонном ва- 

рианте работы. Таким образом, отсутствие ориентиров являлось для них суще- 

ственным затруднением при предоставлении обратной связи. 

Работа по обеим технологиям показала, что по достижении более взрос- 

лого возраста, ученики дают менее развернутую обратную связь, при этом суж- 

дения шестиклассников являются такими же глубокими и продуктивными, как 
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и у старшеклассников. Ученики 7–11 классов дают обратную связь с меньшим 

желанием, нежели шестиклассники, но предоставляют продуктивную обратную 

связь, если им интересен материал работы. 

Выводы и обсуждение. Анализ закономерностей, выявленных при рабо- 

те с технологиями обратной связи, позволил сделать следующие заключения, 

касающихся как механизма внедрения технологий, так и формирования мета- 

навыков учащихся: 

– несмотря на наименьшее количество трудностей, возникающих при 

формулировании поддерживающего суждения либо указания на то, что необхо- 

димо «продолжить делать», информация по этим позициям оказалась самой не- 

продуктивной для адресата обратной связи, так как не подчеркивала индивиду- 

альные достоинства работы, следовательно, не способствовала росту ученика 

либо корректировке деятельности учителя. Эти категории требуют уточнения 

в инструкции – необходимо указывать обоснование ответа. В то же время кате- 

гории «начать делать» и «посоветуй» являются наиболее информативными для 

адресата обратной связи; 

– необходимо знакомить   учащихся   с   технологиями   обратной   связи 

и практиковать их на уроках, начиная с более раннего возраста средней школы. 

Учитель сможет помочь формированию проактивности школьников, а значит, 

и повышению эффективности использования технологий обратной связи. Об- 

ладающий высокой проактивностью ученик почувствует, что он является пол- 

ноправным участником образовательного процесса, он может помочь учителю 

посредством своих продуктивных комментариев построить работу в классе так, 

чтобы был достигнут лучший образовательный результат; 

– доверительные отношения между адресатом и адресантом обратной 

связи могут помешать конструктивному выполнению работы; 

– вывод Дж. Хэтти о непродуктивности той обратной связи, которая не 

базируется на предметном фундаменте, подтвержден в ходе эксперимента; 

– более начитанные и эрудированные школьники с широким кругозором 

и проактивной позицией по отношению к собственной жизни дают более про- 

дуктивные и подробные комментарии. Такие ученики имеют высокий средний 

балл по предмету; 

– бенефициаром развития является тот, кто дает обратную связь, так как 

именно он учится пользоваться своим сознанием: выстраивать логические свя- 

зи, искать закономерности, обращаться к собственному опыту, видеть перспек- 

тиву; 

– благодаря внедрению технологий обратной связи ученики становятся 

более открытыми к диалогу; 

– в гимназии города-миллионника и в сельской общеобразовательной 

школе ученики столкнулись с одними и теми же сложностями по работе с обе- 

ими технологиями, а также похожим образом формулировали свои мысли 

и с одинаковой частотой давали продуктивные либо непродуктивные коммен- 

тарии. Следовательно, рефлексия собственной учебной деятельности, отражен- 
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ная в обратной связи, является необходимой для любого школьника. Также не 

было выявлено существенных различий в способе предоставления обратной 

связи ученикам либо учителю; 

– к причинам, по которым ученики не готовы предоставлять продуктив- 

ную обратную связь другим обучающимся либо учителю, можно отнести не- 

сформированный навык анализа информации, выделения ее значимых частей 

и понимания их гармоничного соотношения, а также пассивное отношения 

к процессу собственного обучения некоторых школьников. Такие метанавыки 

могут быть развиты систематическим использованием технологий обратной 

связи на уроках. Подтвердить эту гипотезу планируется в ходе дальнейшей ра- 

боте по внедрению технологий в 2023–2024 уч. г. 

В целом эксперимент показал возможность выхода учеников из статуса 

пассивных участников процесса обучения и продемонстрировал возможности 

взаимного обучения (“peer-to-peer”), построения учебного диалога с педагогом. 

Внедрение технологий обратной связи помогает ученикам проявлять осознан- 

ность в выборе наиболее эффективных способов решения образовательных 

и познавательных задач, самостоятельно контролировать свою деятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы действий, что является требованием 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов [3]. 

Таким образом, ракурс видения конкретных учебных задач смещается с фор- 

мального на ценностный. 
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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Аннотация. Сегодня мы делимся результатами исследования особенностей мышле- 

ния студентов педагогических направлений подготовки. Актуальность исследования обу- 

словлена необходимостью понимания особенностей мышления обучающихся в вузе для со- 

вершенствования уже имеющихся профориентационных мероприятий, направленных на по- 

мощь подросткам в определении их профессиональной траектории. В современном мире, 

с учетом пребывающих в нем технологий, с учетом особенностей поколений, образование 

должно стремиться к тому, чтобы каждый выпускник имел возможность стать экспер- 

том в своем деле, это невозможно без определения профессионального пути, без выбора 

профессии. Мы в какой-то степени проводим наших мальчиков и девочек через школу, а за- 

тем бросаем их в этот сложный мир, чтобы они тонули или плыли, в зависимости от об- 

стоятельств. И все же нет такой сферы жизни, где потребность в руководстве ощуща- 

ется более остро, чем при переходе из школы на работу, выборе профессии, надлежащей 

подготовке к ней и достижении эффективности и успеха. Построение карьеры – такая же 

сложная проблема, как и строительство дома, однако мало кто когда-либо садился с ка- 

рандашом и бумагой, располагая экспертной информацией и советами, чтобы спланиро- 

вать трудовую карьеру и подойти к жизненным проблемам с научной точки зрения, как они 

подошли бы к проблеме строительства дома, принимая совет архитектора, чтобы помочь 

им. Выбор профессии, в свою очередь, обусловлен способностями каждой личности, ее ин- 

тересами, мотивами, потребностями, желаниями. Чтобы лучше понимать, на том ли пути 

находится обучающийся, необходимо исследовать его способности, в том числе особенно- 

сти его мышления. Также для достижения максимального успеха, на который способен че- 

ловек, его лучшие способности и энтузиазм должны быть объединены с его повседневной 

работой. Следовательно, ему необходимо исследовать себя, чтобы определить свои спо- 

собности, интересы, ресурсы и ограничения, а также их причины, чтобы он мог сравнить 

свои склонности, способности, амбиции и т. д. с условиями успеха в различных отраслях. 

Ведь благодаря полученным данным имеется возможность увидеть связь между типом 

мышления и направлением подготовки, а также изучить и другие способности обучающих- 

ся, которые смогут дополнить картину исследования. Каждый молодой человек нуждается 

в тщательной и систематической помощи опытных умов в принятии этого величайшего 

решения в своей жизни. Целью настоящего исследования является: определить особенно- 

сти мышления студентов педагогических направлений подготовки. Методы исследования: 

теоретический анализ феномена в тематической литературе отечественных и зарубеж- 

ных исследователей. В качестве эмпирических методов использована методика на основе 

теоретических положений «Профиль мышления» Дж. Брунера. В исследовании приняли уча- 

стие 56 студентов 2 курса педагогических направлений подготовки. Выводы и рекоменда- 

ции. Практическая значимость позволяет ориентироваться на данные результаты иссле- 

дования в профориентационных мероприятиях, а также в разработке новых методов и ме- 

тодик в направлении профессиональной ориентации подростков. 

Ключевые слова: студенты, мышление, педагог, педагогическое образование, сту- 

денты педагогических направлений, профориентация. 



212  

E.A. Kovalenko, Master’s Student, 

S.V. Zholudeva, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 

South Federal University, 

Rostov-On-Don, Russia 

 

THE PECULIARITIES OF THINKING OF STUDENTS 

OF PEDAGOGICAL DIRECTIONS OF PREPARATION 

 

Abstract. The article presents the results of study of the peculiarities of thinking of students 

of pedagogical areas of training. The study is due us to understand the types of thinking of students 

at the university in order to improve existing career guidance measures aimed at helping adoles- 

cents in determining their professional trajectory. In the modern world, taking into account the 

technologies present in it, taking into account the peculiarities of generations, education should 

strive to ensure that every graduate has the opportunity to become an expert in his field, this is im- 

possible without defining a professional path, without choosing a profession. We guide our boys 

and girls to some extent through school. Yet there is no part of life where the need for guidance is 

more emphatic than in the transition from school to work, the choice of a vocation, adequate prepa- 

ration for it, and the attainment of efficiency and success. The building of a career is quite as diffi- 

cult a problem as the building of a house, yet few ever sit down with pencil and paper, with expert 

information and counsel, to plan a working career and deal with the life problem scientifically, as 

they would deal with the problem of building a house, taking the advice of an architect to help 

them. The choice of profession, in turn, is determined by the abilities of each individual, her inter- 

ests, motives, needs, desires. In order to better understand whether the student is on the right path, 

it is necessary to investigate his abilities, including thinking. Also, in order to achieve the maximum 

success that a person is capable of, his best abilities and enthusiasm must be combined with his dai- 

ly work. Therefore, he needs to examine himself in order to determine his abilities, interests, re- 

sources and limitations, as well as their causes, so that he can compare his inclinations, abilities, 

ambitions, etc. with the conditions of success in various industries. After all, thanks to the data ob- 

tained, it is possible to see the connection between the type of thinking and the direction of training, 

as well as to study other abilities of students who can complement the picture of the study. Every 

young person needs the careful and systematic help of experienced minds in making this greatest 

decision in his life. The purpose of the current research is to identify the peculiarities of thinking 

of students of pedagogical areas of training. Research methods: theoretical methods, including the 

analysis of the subject of research based on the study of philosophical, psychological and pedagog- 

ical literature. The method of “Thinking Profile” by J. Bruner used as empirical methods. The 

study involved 56 2nd-year students of pedagogical training areas. Discussion and conclusions. 

The results of the study could be used to improve existing methods of career guidance, as well as in 

the development of new methods and techniques in the direction of professional orientation of ado- 

lescents. 

Keywords: students, thinking, teacher, pedagogical education, students of pedagogical di- 

rections, career guidance. 

 

Введение. На сегодняшний день в условиях изменения мировых ценно- 

стей развитие экспертности специалистов в нашей стране требует особого вни- 

мания. Экспертность ведет за собой не только развитие индивида как профес- 

сионала, но и развитие личности в целом. Сформированная личность наделена 

определенными особенностями, в том числе имеет собственный тип мышления,  

который позволяет раскрыть свой потенциал в совокупности с другими инди- 

видуальными данными и использовать этот потенциал в своей деятельности. 

На протяжении долгих лет многие исследователи тщательно изучали 

процесс мышления. С.Л. Рубинштейн определяет мышление как процесс, 
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включающий в себя разные задачи, в том числе познание объективной реально- 

сти [5]. 

По мнению Б.Г. Мещерякова, мышление является проявлением высшей 

формы творческой деятельности. А.В. Петровский и А.В. Брушлинский также  

вплотную занимались изучением данного процесса. 

Л.С. Выготский полагал, что мышление определяет остальные психиче- 

ские процессы: «...центральным для всей структуры сознания и для всей систе- 

мы деятельности психических функций является развитие мышления. С этим 

связана и идея интеллектуализации всех остальных функций, т. е. изменения их 

в зависимости от того, что мышление приводит на определенной ступени 

к осмысливанию этих функций, что ребенок начинает разумно относиться 

к своей психической деятельности» [7]. Дж. Брунер рассматривал мышление 

как перевод с одного языка на другой. Так и появились шкалы особенностей 

мышления, которые и были применены в методике «Профиль мышления». 

Описание типов мышления (Г.В. Резапкина, А.К. Белоусова, Р. Брэмсон, 

Н. Херманн) мы можем наблюдать в работах вышеуказанных авторов. Зная 

и понимая тип мышления личности, мы можем прогнозировать успех в кон- 

кретных видах профессиональной деятельности. 

Теоретический анализ литературы. Понятие «мышление», как и многие 

другие феномены, является объектом изучения многих наук и ученых. В сово- 

купности личность не может существовать без мышления, так как оно является 

основным психическим процессом, который включает в себя функцию обуче- 

ния, что, несомненно, ведет к успеху в профессиональной деятельности. Мыш- 

ление однозначно оказывает влияние на мировоззрение человека, его ценности 

и планирование будущего. 

Теоретический анализ литературы по тематике мышления включал в себя 

исследования представителей различных психологических направлений, таких 

как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, П.Я. Галь- 

перин и др. 

Например, Дж. Дьюи и А.В. Брушлинский рассматривали мышление как 

процесс, в то время как А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн – как особый вид де- 

ятельности. Такой процесс определяется как закономерное, последовательное 

изменение. По словам С.Л. Рубинштейна, процесс мышления – это непрерыв- 

ное взаимодействие индивида с объектом. А.В. Брушлинский в своих работах 

упоминает о мышлении как «об объективно существующем процессе» [3]. 

Цель исследования. Если говорить о работе с обучающимися, то возни- 

кает вопрос индивидуального подхода к каждому. Данный подход может быть 

успешно реализован при высокой компетентности педагога и определении осо- 

бенностей мышления обучающихся. Исходя из вышесказанного, целью данно- 

го эмпирического исследования является изучение особенностей мышления 

студентов педагогических направлений подготовки. 

База исследования. В исследовании приняли участие 56 студентов 

2 курса Южного федерального университета. Нашу выборку мы условно разде- 

лили на две группы – это студенты-психологи, т. е. обучающиеся по психолого- 

педагогическому направлению, и  студенты – будущие педагоги физической 
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культуры и спорта (направление подготовки «Педагогическое образование», 

профиль «Физическая культура»). 

Методы и методики исследования: теоретический анализ отечествен- 

ной и зарубежной литературы, проведение тестирования, описательный анализ  

и методы математической статистики. 

Анкетирование осуществлялось с помощью опросника «Профиль мыш- 

ления» на основе теоретических положений Дж. Брунера, разработанного таки- 

ми авторами, как В.А. Ганзен, К.Б. Малышев, Л.В. Огинец, в 2001 г. Опросник 

состоит из 75 вопросов, благодаря которым можно определить следую- 

щие шкалы особенностей мышления: предметное, символическое, знаковое, 

образное мышление и креативность. 

В качестве метода математической статистики нами был применен 

U-критерий Манна – Уитни. 

Результаты исследования. Рассмотрим результаты исследования по рис. 

1, где обозначены шкалы особенностей мышления (предметное, символическое, 

знаковое, образное мышление и креативность) в процентном соотношении 

между двумя группами педагогических направлений подготовки. 
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Рис. 1. Опросник «Профиль мышления» (по Дж. Брунеру): 1 – предметное мышление; 

2 – символическое мышление; 3 – знаковое мышление; 4 – образное мышление; 

5 – креативность 

 

Значимых различий по символическому, знаковому, образному мышле- 

нию и креативности между студентами педагогических направлений подготов- 

ки выявлено не было. Однако, исходя из данных, представленных на рис. 1, мы 

можем видеть преобладающие типы мышления у студентов двух разных 

направлений подготовки. Например, знаковое мышление преобладает у студен- 

тов-психологов. Как мы знаем, психология – это наука, которая требует приме- 

нения методов математической статистики и предполагает многочисленные 

подсчеты, а это значит, что связанные с этим навыки будут способствовать раз- 

витию экспертности студентов психолого-педагогического направления подго- 

товки. 

Знаковое мышление свойственно представителям таких профессий, как 

преподаватель, переводчик, филолог, писатель, журналист, политик, социаль- 

ный работник, общественный деятель, психолог и др., и предполагает наличие 

такого качества, как развитый вербальный интеллект. Основное умение ярких 

представителей данного типа мышления – отчетливо доносить свои мысли до 

объекта общения [2]. 

У многих ученых, связанных с такими науками, как математика, физика, 

экономика и т. д., а также у IT-специалистов, аналитиков преобладает символи- 
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ческий тип мышления. Такие люди имеют тонкий ум и усваивают информацию  

при помощи различных символов, формул, будто улавливая ее из воздуха. Са- 

мое интересное, что эти символы невозможно потрогать. На основе абстрактно- 

символического мышления обладающие им люди легко справляются с постро- 

ением различных гипотез, благодаря чему происходят многие научные откры- 

тия в нашем мире [4]. На рисунке 1 мы можем видеть незначительные показа- 

тели по данной шкале у обеих групп. 

Существуют профессии, представители которых отличаются ярким, ху- 

дожественным складом ума. Такие люди имеют богатое воображение, способ- 

ны представить то, чего никогда не было, и, главное, то, что когда-нибудь про- 

изойдет, а также способны предугадать направление движения предмета. Пред- 

ставители таких профессий, как ландшафтный дизайнер, художник, архитектор, 

режиссер, конструктор, актер и т. д., обладают в большей степени образным 

мышлением [6]. На рисунке 1 мы можем видеть значительные показатели по 

данной шкале, не сильно отличающиеся у обеих групп. Таким образом, нам  

видна картина, описывающая студентов педагогических направлений подго- 

товки как имеющих способность созидать и использовать это как при построе- 

нии занятия, так и при подаче материала. 

Особым видом мышления, таким как креативность, обладают люди, спо- 

собные находить нестандартные решения поставленных задач. Они обладают 

свободой мысли, у них отсутствуют границы мышления. Такой талант приме- 

ним в любой сфере деятельности, где требуется расширить границы видимого 

и мыслить творчески [5]. Несомненно, педагоги должны обладать креативно- 

стью, чтобы уметь удерживать внимание обучающихся, делая материал инте- 

ресным и незабываемым. По данным нашего исследования, по шкале «креатив- 

ность» существует разница между студентами-психологами и студентами- 

физкультурниками, что показывает нам, что педагогу-психологу чаще прихо- 

дится проявлять креативность и творческий подход, в то время как педагог фи- 

зической культуры имеет возможность научить через многократное повторение 

механических движений. Другими словами, данные по шкале «креативность» 

свидетельствуют о том, что этот навык в большей степени развит у студентов 

психолого-педагогического направления, чем у студентов – педагогов физиче- 

ской культуры, которые, несомненно, имеют возможность роста в данном 

направлении. 

Рассмотрим ранжирование по шкалам у обеих групп испытуемых. В таб- 

лице 1 представлены расчеты по рангам между двумя исследуемыми группами 

по заданным показателям. Достоверные различия по результатам методики 

можно заметить по преобладающей шкале – у студентов педагогического 

направления Академии физической культуры и спорта преобладает предметное 

мышление, которое характеризуется через действие, где r = 266, при p = 0,007. 

Люди, чей преобладающий тип – предметный, обычно описываются как люди 

дела, их можно встретить в профессиях, где информация легче усваивается че- 

рез движения, например, учитель физкультуры, танцор, футболист, артист, раз- 

нообразные спортсмены, мастер по дереву, наладчик оборудования и др. Такие  

люди обладают отличной координацией движений. Им дано от природы созда- 
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вать материальные вещи, которые мы видим вокруг нас. Такие люди способны 

материализовать в предметы различные идеи других индивидов [1]. Отсюда мы 

делаем вывод, что студенты – педагоги физической культуры имеют значимые 

индивидуальные способности в области предметного мышления, что позволяет 

им с легкостью ориентироваться в выбранной ими профессии. 
 

Таблица 1 

Ранги 
 

 Группа 1 N Средний ранг Сумма рангов 

 

Предметное 

1,00 28 24,00 672,00 

2,00 28 33,00 924,00 

Всего 56   

 

Символическое 

1,00 28 29,00 812,00 

2,00 28 28,00 784,00 

Всего 56   

 

Знаковое 

1,00 28 31,00 868,00 

2,00 28 26,00 728,00 

Всего 56   

 

Образное 

1,00 28 27,00 756,00 

2,00 28 30,00 840,00 

Всего 56   

 

Креативность 

1,00 28 30,50 854,00 

2,00 28 26,50 742,00 

Всего 56   

 

Заключение. Таким образом, мы видим сходство между выбранным 

направлением подготовки и особенностями мышления студентов, что указыва- 

ет на преобладание индивидуальных способностей и подтверждает необходи- 

мость включения методик исследования особенностей мышления в профориен- 

тационные мероприятия, чтобы иметь полноценные результаты, направлять 

подростков на обучение в соответствии с их способностями, возможностями, 

ограничениями, готовить профессионалов своего дела, помогать им выстраи- 

вать профессиональные планы, ставить профессиональные цели и, как след- 

ствие, воспитывать будущих экспертов, которые с удовольствием смогут зани- 

маться своей деятельностью, иметь в ней успех и тем самым улучшать качество  

жизни в нашей стране в целом. 
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ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПОНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИЧИННОСТИ 

ГЛУХИМИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СЕМЬИ 

 

Аннотация. Важнейшим естественным условием социального развития личности 

любого ребенка является полноценное межличностное общение, которое невозможно без 

элементарных навыков причинно-следственного анализа проблемной ситуации взаимодей- 

ствия, основанного на понимании социальной причинности, выявлении причинных связей 

между действиями индивидов в процессе совместной деятельности и коммуникации. Про- 

цесс развития понимания социальной причинности ребенком с нарушением слуха имеет свою 

специфику. Эти дети с трудом овладевают логическими связями и отношениями между яв- 

лениями, событиями и поступками людей, что мешает как адекватной оценке ими окру- 

жающих, так и формированию понимания социальной причинности. Прослеживается зави- 

симость между эмоциональным, нравственным и социальным развитием глухих детей 

и особенностями родительской семьи. В семьях, где и ребенок, и родители имеют наруше- 

ния слуха, складываются эмоциональные отношения, близкие к тем, которые характерны 

для семей слышащих. В отличие от них, слышащие родители не могут наладить столь же 

успешное взаимодействие со своими детьми. Таким образом, центром нашего внимания 

становится обусловленность понимания социальной причинности глухими младшими 

школьниками особенностями семьи. Исходя из вышесказанного, целью исследования явля- 

ется анализ влияния особенностей семьи с глухими и слышащими родителями на общий уро- 

вень развития понимания ребенком социальной причинности, что позволит оптимизиро- 

вать данный процесс в условиях семьи и образовательной организации. В работе представ- 

лены результаты собственного экспериментального исследования, содержащие качествен- 

ный анализ эмпирических данных. Установлено, что обедненность понимания социальной 

причинности у глухих детей, имеющих слышащих родителей, в значительной мере обуслов- 

лена неумением взрослых слышащих людей вызвать маленьких глухих детей на эмоциональ- 

ное общение. Глухие младшие школьники, воспитывающиеся глухими родителями, относи- 

тельно более адаптированы в обществе и имеют больший уровень развития понимания со- 

https://archive.org/details/choosingvocation00parsiala/page/11/mode/1up
https://archive.org/details/choosingvocation00parsiala/page/11/mode/1up
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циальной причинности, чем глухие младшие школьники из семей слышащих родителей. Ре- 

зультаты исследования можно использовать в качестве основы для целенаправленной кор- 

рекционно-развивающей работы с глухими младшими школьниками и их семьями по разви- 

тию понимания социальной причинности. 

Ключевые слова: социальная причинность, представления, глухие младшие школьни- 

ки, семьи с глухими и слышащими родителями. 

 

O.I. Kokoreva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

N.A. Peshkova, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, 

Tula State Pedagogical University 

named after L.N. Tolstoy, 

Tula, Russia 

S.N. Bashinova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Kazan (Volga Region) Federal University, 

Kazan, Russia 

V.A. Khamdamova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Kokand State Pedagogical Institute 

named Mukimi, 

Kokand, Uzbekistan 

 

THE CONDITIONING OF UNDERSTANDING OF SOCIAL CAUSALITY 

BY DEAF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON FAMILY CHARACTERISTICS 

 
Abstract. The most important natural condition for the social development of the personality 

of any child is full-fledged interpersonal communication, which is impossible without the elemen- 

tary skills of a cause-and-effect analysis of a problem situation of interaction based on an under- 

standing of social causality, identifying causal relationships between the actions of individuals in 

the process of joint activity and communication. The process of developing an understanding of so- 

cial causality in a child with hearing impairment has its own specifics. These children have difficul- 

ty mastering the logical connections and relationships between phenomena, events and people’s 

actions. This hinders both their adequate assessment of others and the formation of an understand- 

ing of social causality. There is a relationship between the emotional, moral and social develop- 

ment of deaf children and the characteristics of the parental family. In families where both the child 

and the parents have hearing impairments, emotional relationships develop that are close to those 

that are typical for hearing families. In contrast, hearing parents cannot develop the same success- 

ful relationship with their children. Thus, the focus of our attention is the conditionality of the un- 

derstanding of social causality by deaf junior schoolchildren by the characteristics of the family. 

Based on the foregoing, the purpose of the study is to analyze the influence of the characteristics of 

a family with deaf and hearing parents on the general level of development of a child’s understand- 

ing of social causality, which will optimize this process in a family and educational organization. 

The paper presents the results of our own experimental study, containing a qualitative analysis of 

empirical data. It has been established that the impoverishment of understanding of social causality 

in deaf children with hearing parents is largely due to the inability of adult hearing people to pro- 

voke small deaf children to emotional communication. Deaf elementary school students raised by 

deaf parents are relatively more socially adapted and have a greater level of development of under- 

standing of social causality than deaf elementary school students from families of hearing parents. 

The results of the study can be used as a basis for purposeful correctional and developmental work 

with deaf junior schoolchildren and their families to develop an understanding of social causation. 

Keywords: social causality, representations, deaf junior schoolchildren, families with deaf 

and hearing parents. 
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Структура дефекта глухого ребенка сама по себе обуславливает деформа- 

цию его социального развития, однако, многие трудности формирования его 

личности и успешной социализации детерминированы социальными условиями 

(В.В. Абраменкова, Б.З. Драпкин, А.И. Захаров и др.), оказывающими особое 

влияние на негативное развитие межличностных отношений [Abramenkova, 

2008; Drapkin, 2020; Zaharov, 2006]. 

Нарушение слуха и детерминированное им отсутствие предпосылок рече- 

вого общения уже в первые месяцы жизни начинает оказывать серьезное нега- 

тивное влияние на контакты ребенка с окружающим миром, вследствие чего 

категория глухих детей оказывается наиболее уязвимой как в плане установле- 

ния эмоционально-личностного отношений с близкими на ранних этапах дет- 

ства, так и в дальнейших социальных контактах. Проблема затрудненного об- 

щения, характерная для всех категорий детей с нарушенным развитием, для 

глухого ребенка становится определяющей атрибутивной особенностью соци- 

ального развития, определяющей не только снижение адаптивных и коммуни- 

кативных возможностей, но и деформацию личности в целом. 

Первичный сенсорный дефект приводит к целому комплексу вторичных 

нарушений в эмоционально-личностной сфере уже в дошкольном возрасте: 

ощущению своей неполноценности и уязвимости по сравнению со слышащими 

детьми; тревожности и постоянному напряжению, направленному на мобили- 

зацию компенсаторных адаптивных функций; появлению и закреплению за- 

щитных поведенческих реакций в межличностном взаимодействии. Неизбежно 

возникающее осознание собственной физиологической дефицитарности приво- 

дит к стрессу, усиливающемуся в ситуациях межличностного общения, тригге- 

ром к запуску деструктивных форм поведения становится накапливающийся 

негативный коммуникативный опыт. 

Неполное, неадекватное осмысление или непонимание мотивов, поступ- 

ков и действий людей, причинно-следственных связей трансакций между ними, 

свойственное глухим детям, обусловлено, в первую очередь, непониманием че- 

ловеческой речи и невозможностью речевого общения. Таким образом, из со- 

ставляющих социального интеллекта в более или менее сохранном состоянии 

оказывается только распознавание невербальных реакций (мимики, поз, же- 

стов), что явно недостаточно для понимания социальной причинности, которое 

формируется только при условии активной практической коммуникации, тре- 

бующей от детей умения договариваться друг с другом с учетом понимания  

чувств и намерений других. 

Очевидно, что для развития у ребенка социального интеллекта необходи- 

мо, чтобы он был постоянным участником различных проблемных ситуаций 

взаимодействия, для разрешения которых требуется применение навыков при- 

чинно-следственного анализа, основывающихся на уже имеющихся у детей 

представлениях о социальной причинности. Более того, участие в таких ситуа- 

циях предполагает не только выявление связей по типу причина-следствие 

между действиями каждого из партнеров, в качестве которых могут фигуриро- 

вать его внутреннее состояние, интенции, черты характера, но и требует от ре- 

бенка проявлять определенную степень ориентации своего поведения на ожи- 
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даемую реакцию других участников взаимодействия на основе предшествую- 

щего реального опыта взаимоотношений с ними. Можно констатировать, что 

ситуации взаимодействия создают условия для формирования новых, более 

сложных представлений о социальной причинности, суть которых заключается 

в понимании ребенком влияния каждого взаимодействия на динамику взаимо- 

отношений в целом. 

Семья становится первым проводником ребенка в мир межличностных 

взаимодействий. Она обладает огромным потенциалом, вооружая опытом эмо- 

ционального и социального общения, внушая понятие о логике и причинности. 

Но также семья может стать и негативным фактором в понимании человеческих 

взаимоотношений: родительская гиперопека, некомпетентность, когда родите- 

ли не понимают, как общаться с ребенком, приводят его к робости, пассивности 

и неспособности полноценного взаимодействия с окружающими. Так, исследо- 

ватели уделяют большое внимание особенностям семьи, в которой воспитыва- 

ется глухой ребенок, выделяя семьи с глухими и слышащими родителями 

[Schlesinger, 1972; Schein, 1984]. 

Дж. Шейн отмечает, что глухие дети глухих родителей могут с самого 

начала наслаждаться общением и отношениями со своими родителями, а также 

имеют больше шансов познакомиться с другими глухими детьми и взрослыми,  

вступив, таким образом, во взаимодействие с другими людьми. Такие дети вы- 

растают уверенными в себе и в своих силах. В особенном положении оказыва- 

ются глухие дети слышащих родителей. Неумение родителей общаться со сво- 

им глухим ребенком приводит к катастрофическим последствиям, так как «ру- 

диментарные формы диалога и языка не способствуют развитию детского ин- 

теллекта. Такие дети плохо понимают причинно-следственные связи и очень 

редко высказывают какие-либо идеи относительно будущего» [Schein, 1984]. 

Впервые сам термин и краткая характеристика социального интеллекта 

как структурного компонента модели интеллекта человека были представлены 

в работе Э. Торндайка [Thorndike, 1920]. Социальный интеллект рассматривал- 

ся им как способность понимать людей и управлять ими, проявляющаяся как 

дальновидность и мудрость в межличностных отношениях и обеспечивающая 

успех в межличностных ситуациях. Э. Торндайк полагал, что главное назначе- 

ние социального интеллекта заключается в прогнозировании поведения участ- 

ников реальных ситуаций, как важнейшего фактора успешности выстраивания 

межличностных взаимодействий и отношений между людьми. 

Для нашего исследования важное значение имеет социологический под- 

ход к пониманию социального интеллекта, охарактеризованного Дж.Ф. Кил- 

стромом и Н. Кантором как способность человека накапливать объем деклара- 

тивных и процедурных знаний, в основе которого лежит положение об опосре- 

дованности социального поведения когнитивными процессами восприятия, 

мышления, памяти [Cantor, Kihlstrom, 2000]. 

Очевидно, что отставание в развитии и своеобразие этих процессов у глухих 

детей, обусловленные первичной патологией и отсутствием полноценного речево- 

го общения, приводят к значительным проблемам и в формировании социального 

интеллекта в целом и понимания социальной причинности, в частности. 
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Определяя социальный интеллект как способность к пониманию себя, 

других, взаимоотношений и прогнозированию на этой основе межличностных 

событий, Ю.Н. Емельянов указывает, что она базируется на трех составляю- 

щих – мыслительных процессах, аффективном реагировании и социальном 

опыте человека [Emelyanov, 1985]. 

Предпринятое О.Б. Чесноковой исследование социального интеллекта 

в контексте возрастного подхода позволило автору утверждать, что социальный 

интеллект не является врожденной способностью, однако уже в дошкольном 

возрасте появляется возможность формирования у ребенка способности к ори- 

ентировке во взаимоотношениях между людьми, включающей и понимание со- 

циальной причинности. Уровень проявления последней в различных ситуациях 

определяется степенью значимости для ребенка отношений с конкретными 

людьми и наличием у него достаточного опыта межличностного взаимодей- 

ствия [Chesnokova, 2005]. 

Анализируя работы различных исследователей, изучавших возникнове- 

ние и развитие у детей представлений о причинности, Е.В. Субботский выделя- 

ет естественную, спонтанно-физическую и психологическую причинность, 

трактуя последнюю как способность ребенка воспринимать и дифференциро- 

вать причины поведения людей. Автор приходит к выводу, что к пяти годам 

ребенок способен делать вполне адекватные суждения о причинах поведения  

субъекта в определенной ситуации и различать его внешние и внутренние мо- 

тивы [Subbotskij, 1989]. 

Полагая, что понятие психологической причинности не является доста- 

точным в случае установления причин поведения субъектов в ситуации меж- 

личностного взаимодействия, О.Б. Чеснокова вводит категорию социальной 

причинности, трактуя ее как «способность устанавливать причинно- 

следственные отношения между действиями или отношениями индивидов в си- 

туации взаимодействия и в процессе развития взаимоотношений (и, как част- 

ный случай, осознание связи между своими действиями и действиями других 

людей)» [Chesnokova, 2005, с. 35]. 

О.Б. Чеснокова полагает, что представления о социальной причинности 

накапливаются, постепенно становясь все более сложными и дифференциро- 

ванными, на протяжении всей жизни человека, но этот процесс берет свое 

начало в дошкольном детстве и от его успешности в этот возрастной период во 

многом будет зависеть развитие социального интеллекта в дальнейшем 

[Chesnokova, 2005]. 

И.В. Китаева выделяет понимание социальной причинности как один из 

определяющих факторов успешности социализации дошкольника, делая акцент 

на роли причинности как базового инструмента для структурирования челове- 

ком своего жизненного опыта [Kitaeva, 2002]. 

Следует отметить, что в работах зарубежных ученых, посвященных ис- 

следованиям закономерностей понимания каузальных связей относительно по- 

ведения субъекта межличностного взаимодействия, приводятся в основном 

данные по взрослым респондентам, поскольку объяснение многофакторной 
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причинности оказалось доступным испытуемым, только с подросткового воз- 

раста [Kelli, 1984; Ruble, Rholes, 1981]. Однако при специально созданных 

условиях, на близком и эмоционально значимом материале понимание причин 

поведения отдельного субъекта в конкретной ситуации межличностного обще- 

ния оказалось в ряде случаев доступным детям старшего дошкольного возраста  

[Miller, 2018; Sobel, 2012; Buchsbaum, 2012]. 

В исследовании, направленном на сравнительное изучение развития у де- 

тей представлений о социальной причинности в дошкольном, младшем и сред- 

нем школьном возрасте, О.Б. Чеснокова установила, что понимание социальной 

причинности появляется к 5–7 годам. К этому возрасту у ребенка появляется 

способность к соотнесению внешних и внутренних причин действий несколь- 

ких субъектов конкретной ситуации межличностного взаимодействия с резуль- 

татами этих действий. Фактически дети начинают осмысливать причинно- 

следственные связи, ориентируясь на последовательность поступков и им ста- 

новится доступным понимание происходящего с позиции всех ее участников 

[Chesnokova, 2005]. 

Эти выводы касаются нормально развивающихся детей, в то же время мы 

обнаружили, что специальные исследования формирования представлений 

о социальной причинности у детей со слуховой патологией не проводились, 

и цель проанализировать влияние на него семейной ситуации глухого ребенка 

не ставилась. 

В то же время общепринятым является мнение о наличии не только онто- 

генетических, но и социальных предпосылок формирования социального ин- 

теллекта. К.А. Казаченко делает вывод о его проявлении у нормально развива- 

ющихся детей в старшем дошкольном возрасте как способности к выбору адек- 

ватных стратегий поведения и применении их для решения различных задач 

межличностного взаимодействия [Kazachenko, 2017]. 

Мы полагаем, что для реализации такого поведения необходим опреде- 

ленный уровень понимания социальной причинности, для формирования кото- 

рого, безусловно, необходим практический опыт участия в межличностных си- 

туациях, прежде всего, в ближнем социуме. Следует также отметить, что по 

данным О.Б. Чесноковой, даже нормально развивающиеся дети младшего 

и среднего школьного возраста демонстрируют разный, весьма отличающийся 

уровень понимания социальной причинности, что позволяет сделать вывод 

о выраженной зависимости развития этой способности от личностных факторов 

[Chesnokova, 2005]. 

Исходя из этого, следует обратить внимание на факт влияния взрослого 

окружения, и прежде всего, семьи, на формирование у ребенка представлений 

о социальной причинности. Реализуя потребность ребенка в социальном кон- 

такте, семья оказывает основное влияние на формирование у него различных 

схем социального поведения. Особенности семейной социальной ситуации ока- 

зывают влияние на развитие социального интеллекта и успешность межлич- 

ностных взаимодействий ребенка. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Miller%2BPH&cauthor_id=28661004
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sobel%2BDM&cauthor_id=23205417
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Buchsbaum%2BD&cauthor_id=23205410
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Необходимо также отметить, что, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, глухие дети дошкольного и младшего школьного возраста не про- 

являют активной ориентации на освоение представлений о социальной причин- 

ности. Первичный дефект оказывает резко выраженное негативное влияние на 

формирование способности к анализу межличностных ситуаций взаимодей- 

ствия, установлению причинно-следственных связей, существенно сужает круг 

общения. А свойственная глухим детям стереотипность препятствует возмож- 

ности формирования разнообразных навыков поведения. 

Эти факты также подчеркивают особую роль семьи в накоплении глухим 

ребенком первичного социального опыта и формирования у него представле- 

ний о социальной причинности. 

Методология исследования. Для того чтобы выяснить уровень объек- 

тивных представлений о социальной причинности у глухих детей, прежде всего 

необходимо установить степень понимания ими причинно-следственных связей 

во взаимодействии индивидов в деятельности и различных ситуациях общения. 

При составлении диагностической программы мы опирались на исследования 

О.Б. Чесноковой и И.В. Китаевой [Chesnokova, 2005; Kitaeva, 2002]. 

Учитывая специфику нарушения, каждая ситуация межличностного вза- 

имодействия для анализа социальной причинности предлагалась глухим млад- 

шим школьникам в форме серии рисунков с элементами письменной речи, со- 

держащей реплики персонажей, просмотр которой сопровождался описанием 

ситуации с использованием жестового языка, после просмотра которого экспе- 

риментатор задавал детям вопросы о причинах реакций и действий персонажей. 

В эксперименте выяснялось, могут ли глухие младшие школьники ука- 

зать действия одного субъекта ситуации межличностного взаимодействия как 

возможную социальную причину поведения другого субъекта, основываясь на 

анализе их действий в реальном времени (серия 1), в прошлом (серия 2) и ожи- 

даемых от них действий в будущем (серия 3). 

В ситуациях, предъявленных в первой серии эксперимента, выявлялось, 

могут ли глухие младшие школьники понять логику их развития, установив 

триггер, запустивший   последующие   события,   дифференцировать   причину 

и следствие, проявить способность к децентрации, сделать предположения 

о возможном развитии взаимодействия участников ситуации. 

Вторая серия эксперимента содержала ситуации, при анализе которых от 

детей требовалось на основании поведения одного участника, установить, ка- 

кие действия второго в прошлом стали его причиной, диагностировалось уме- 

ние по имеющейся информации предположить, какие события привели к такому 

развитию ситуации и сделать прогноз по дальнейшему взаимодействию персо- 

нажей. 

В третьей серии эксперимента выявлялось, способны ли глухие младшие 

школьники, зная причину, которая привела к представленной ситуации и осно- 

вана на положительной или отрицательной модальности взаимоотношения ее 

участников, определить наиболее логичный возможный вариант направления 

развития взаимодействия. 
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Для определения уровня развития представлений о социальной причин- 

ности были приняты следующие критерии. Инструментально-аналитический 

критерий оценивался через полноту и адекватность восприятия ситуации меж- 

личностного взаимодействия, умение выполнить ее причинно-следственный ана- 

лиз по следующей шкале: правильное установление причинно-следственных 

связей с анализом поведения всех участников ситуации, т. е. с позиций соци- 

альной причинности – 2 балла; правильное установление причинно- 

следственных связей с анализом ситуации с позиции одного участника, без уче- 

та действий другого – 1 балл; неумение определить причинно-следственные 

связи, отсутствие аргументации – 0 баллов. 

Когнитивный критерий оценивался на основе умения адекватно прогно- 

зировать возможное развитие взаимоотношений персонажей в ситуации на ос- 

нове собственного жизненного опыта и знаний о социальной причинности по 

следующей шкале: адекватный прогноз с аргументацией – 2 балла; краткий 

прогноз без аргументации – 1 балл; неадекватный прогноз, отсутствие ответа – 

0 баллов. 

Эмпатийно-рефлексивный критерий оценивался на основе понимания 

эмоционального состояния и определения возможности предвосхищения эмо- 

ционально-поведенческой реакции участников ситуации взаимодействия (де- 

центрации) по следующей шкале: уверенные и адекватные действия от имени 

участника с учетом контекста ситуации – 2 балла; затруднения в децентрации, 

не вполне адекватное понимание контекста ситуации – 1 балл; неумение стать 

на позицию участника ситуации и действовать в ее контексте – 0 баллов. 

На основании изучения социального паспорта семьи ребенка были диф- 

ференцированы две группы семей: с глухими и слышащими родителями. 

Результаты исследования. В результате выполненного нами анализа ли- 

тературных источников данных о проведении исследований формирования 

представлений о социальной причинности у глухих детей не обнаружилось. 

Никем из авторов не рассматривался ни вопрос о специфике влияния семьи 

с глухими и слышащими родителями, ни уровень понимания социальной при- 

чинности глухим ребенком младшего школьного возраста, который и стал 

предметом нашего исследования. 

Выборку составили 25 детей из семей с глухими и 25 детей из семей со 

слышащими родителями первого года обучения в Тульском областном центре 

образования (школе-интернате), Казанской школе-интернате имени Е.Г. Ла- 

сточкиной для детей с ОВЗ, школе-интернате № 88 Багдадского района Фер- 

ганской области Республики Узбекистан, в возрасте 8–10 лет. 

Результаты в каждой серии оценивались по сумме баллов, на основе чего 

определялись оптимальный (от 4 до 6 баллов), допустимый (2–3 балла) и кри- 

тический (0–1 балл) уровни развития у ребенка представлений о социальной 

причинности (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни развития представлений о социальной причинности 
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в отдельности в каждой из трех серий (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Выраженность критериев оценки развития представлений о социальной причинности 
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новного участника ситуации), объяснение действий одного участника без ука- 

зания причины ответных реакций другого. 

Несколько детей из данной категории смогли указать действия одного 

субъекта ситуации межличностного взаимодействия как возможную социаль- 

ную причину поведения другого субъекта. Но в целом глухие дети из семей со 

слышащими родителями, не видят обусловленности транзакций субъектов со- 

циальной причинностью и не способны объяснить причинно-следственные от- 

ношения даже применительно к наглядно представленной несложной жизнен- 

ной ситуации. 

В отличие от них, глухие младшие школьники из семей с глухими роди- 

телями давали ответы с объяснениями в категориях социальной причинности, 

демонстрируя понимание обусловленности действий одного участника по от- 

ношению к другому предыдущими событиями или взаимоотношениями между 

ними. Хотя чаще всего преобладала неразвернутая оценка действий участников 

(характерная для большинства нормотипичных детей 5–6 лет [Chesnokova, 

2005], но в контексте ситуации она являлась адекватной и демонстрировала по- 

нимание детьми причины произошедшего и логики развития последующих со- 

бытий как ее следствия. Так, глухие дети из семей с глухими родителями оказа- 

лись способны к пониманию достаточно широкого набора эмоциональных про- 

явлений субъектов ситуации и причинно-следственных отношений между ни- 

ми, обусловленных социальными факторами. 

Наиболее высокие результаты были показаны по заданиям первой серии. 

Однако, если, по данным О.Б. Чесноковой, нормотипичные младшие школьни- 

ки 7–8 лет могли самостоятельно установить причинно-следственную связь 

между взаимодействиями участников, то в нашем эксперименте для адекватных 

ответов по ситуациям, представленным во второй и третьей сериях, испытуе- 

мым требовались уточняющие вопросы экспериментатора, что также характер- 

но для нормально развивающихся детей старшего дошкольного возраста. Про- 

центное соотношение детей из семей с глухими и слышащими родителями, ко- 

торые смогли дать адекватные ответы в категориях социальной причинности по 

трем сериям эксперимента представлено на рис. 3. 

Результаты, полученные по итогам первой серии эксперимента, свиде- 

тельствуют о том, что 68 % младших школьников из семей с глухими и 40 % со 

слышащими родителями способны установить причинно-следственную связь, 

выполнить анализ поведения каждого из участников ситуации, указать на чув- 

ства или эмоциональное состояние как причину поступка, дать адекватный про- 

гноз дальнейшего развития ситуации с учетом ее контекста (см. рис. 1). 

Соответственно 28 % и 36 % детей смогли определить причинно- 

следственную связь с помощью уточняющих вопросов экспериментатора по 

поводу взаимодействия участников, при этом все-таки делая акцент на качества 

и поступки одного из них, что свидетельствует о недостаточно ясном понима- 

нии взаимозависимости действий и мотивов участников. 

24 % глухих детей слышащих родителей могут дать прогноз взаимоотно- 

шений с некоторой помощью экспериментатора, но даже в этом случае не в со- 

стоянии предложить какую-либо  аргументацию своим  предположениям.  Де- 
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центрация проявляется, как правило, в отношении одного из участников, при- 

чем чаще того, который, как им кажется, находится в положении «обиженного» 

(что не всегда реально совпадает с контекстом ситуации) (рис. 1 и 3). 
 

Рис. 3. Выраженность способностей к познанию поведения, 

базирующихся на представлениях о социальной причинности 
 

У всех детей слышащих родителей обнаружились серьезные затруднения 

в дифференциации причины и следствия даже при условии помощи экспери- 

ментатора. Они не способны самостоятельно дать адекватное объяснение дей- 

ствиям участников и спрогнозировать дальнейшее развитие событий, децентра- 

ция не проявляется ни к одному из субъектов ситуации. 

В заданиях второй серии эксперимента оптимальный уровень развития 

представлений о социальной причинности, был диагностирован у 50 % детей 

глухих родителей и 16 % детей слышащих родителей (см. рис. 1). 

Только 32 % детей глухих родителей и 4 % детей слышащих родителей 

смогли на основе контекста дать адекватное предположение о неназванной 

прямо причине поступков одного участника ситуации по отношению к другому 

на основе анализа поведения первого в настоящем и возможных поступков по- 

следнего в прошлом, которыми и обусловлено это поведение. Исходя из этого 

им удалось сделать вполне объективный прогноз дальнейшего взаимодействия 

участников (см. рис. 3). 

30 % младших школьников из семей с глухими и 24 % со слышащими ро- 

дителями в ситуациях второй серии смогли с помощью вопросов эксперимента- 

тора установить причинно-следственную связь, но, как и в первой серии, испы- 

тывали затруднения в анализе взаимодействия персонажей, фактически иден- 
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тифицируя себя с одним из них и выступая с его позиции, недостаточно ориен- 

тируясь на возможные по контексту действия другого (см. рис. 1). 

В процессе эксперимента нами было сделано интересное наблюдение 

о том, что при прогнозировании развития событий практически никто из детей 

не видит возможного развития событий в конструктивном плане. Даже адек- 

ватные и вполне логичные предположения о продолжении ситуации были сде- 

ланы, как правило, в негативном контексте невозможности изменения поведе- 

ния «отрицательным» персонажем и полном отказе «положительного» или 

«обиженного» персонажа от взаимодействия с ним. 

Как и в первой серии, большое количество (60 %) детей слышащих роди- 

телей не смогли выполнить задание. Им не удалось определить скрытую при- 

чину на основе явного следствия, поставить себя на место участников и дать 

прогноз развития ситуации. 

Аналогичные результаты показали 20 % детей глухих родителей. Сниже- 

ние показателей, очевидно, было обусловлено большей сложностью ситуаций 

второй серии, причина происходящего в которых не была непосредственно 

представлена (см. рис. 1). 

В третьей серии эксперимента никто из испытуемых глухих младших 

школьников не смог самостоятельно определить наиболее логичный возможный 

вариант направления развития взаимодействия, основываясь на положительной 

или отрицательной модальности взаимоотношения участников ситуации, даже 

при условии знания причины, которая к ней привела. 

56 % детей глухих родителей с помощью экспериментатора, смогли опре- 

делить модальность взаимоотношений участников ситуации и спрогнозировать 

продолжение ситуации с учетом ранее сложившихся у них устойчивых отно- 

шений друг к другу. Дети были склонны не принимать эти чувства в расчет 

и фактически анализировали ситуации по аналогии с заданиями первой и вто- 

рой серии, не учитывая влияние субъективного личного отношения одного 

участника на поведение по отношению к другому (см. рис. 1). 

88 % детей слышащих и 44 % детей глухих родителей не смогли выпол- 

нить все задания третьей серии (см. рис. 1). Очевидно, во многом это объясня- 

ется психологическими и личностными особенностями глухих детей, среди ко- 

торых особое место занимает несформированность необходимого для установ- 

ления причинно-следственных связей умения задавать вопросы и искать ответы 

на них, степень развития которого во многом зависит от особенностей общения 

с ребенком в семье. 

Особенно негативное влияние на формирование этого умения у глухого 

ребенка оказывает ситуация со слышащими родителями, которые не владеют  

способами компетентного общения с ним. В результате мир отношений остает- 

ся для ребенка во многом непознанным, неисследованным, необобщенным 

[Schlesinger, 1972]. Напротив, отсутствие барьеров в общении глухого родителя 

с глухим ребенком позволяет включить в мир ребенка других людей, приучить 

сначала называть, а затем и понимать их действия и чувства. 

Исходя из сказанного выше, необходимо отметить разницу в выраженно- 

сти критериев оценки развития представлений о социальной причинности у де- 
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тей из семей с глухими и слышащими родителями (см. рис. 2). Так, глухие 

младшие школьники глухих родителей успешно указывают на действия одного 

субъекта ситуации межличностного взаимодействия как возможную социаль- 

ную причину поведения другого субъекта, основываясь на анализе их действий 

в реальном времени (серия 1), в прошлом (серия 2) и ожидаемых от них дей- 

ствий в будущем (серия 3). Данные школьники правильно устанавливают при- 

чинно-следственные связи с анализом поведения всех участников ситуации 

(инструментально-аналитический критерий), адекватно прогнозируют возмож- 

ное развитие взаимоотношений персонажей в ситуации на основе собственного 

жизненного опыта и знаний о социальной причинности (когнитивный крите- 

рий), и несколько менее успешно справляются с пониманием эмоционального 

состояния и определения возможности предвосхищения эмоционально- 

поведенческой реакции участников ситуации взаимодействия (эмпатийно- 

рефлексивный критерий). 

Глухие младшие школьники слышащих родителей показывают худший 

результат способности к анализу ситуации и прогнозированию дальнейшего 

взаимодействия участников. Кроме того, наиболее страдает понимание и опре- 

деление эмоционально-поведенческих реакций субъектов ситуации межлич- 

ностного взаимодействия (эмпатийно-рефлексивный критерий). 

Следует отметить значительную разницу во времени, затраченном от- 

дельными детьми на анализ ситуации, обдумывание возможных вариантов от- 

вета, высказывание предположений. 

Также необходимо подчеркнуть, что только у 32 % детей из семей с глу- 

хими родителями нам удалось при рассмотрении ситуаций зафиксировать эле- 

менты инициативной формы общения с экспериментатором, направленной на 

уточнение некоторых аспектов предъявленных ситуаций, которые дети не 

в полной мере смогли уяснить для себя. Дети из семей со слышащими родите- 

лями за подобными объяснениями к экспериментатору не обращались. 

Большинству детей слышащих родителей для анализа ситуации в катего- 

риях социальной причинности требовалась помощь экспериментатора. Продук- 

тивность их деятельности и интерес к ней были значительно ниже, чем у детей 

глухих родителей, чаще проявлялось нежелание отвечать на вопросы и отвле- 

каемость на несущественные для задания детали (внешность участников ситуа- 

ции, детали их одежды, игрушки и предметы, задействованные в ситуации). 

Можно предположить, что детей больше привлекала внешняя атрибутика ситу- 

ации, чем смысл человеческих отношений, представленный в ней. 

Выводы. На основании результатов исследования были сделаны выводы, 

что в семьях с глухими детьми и родителями эмоциональные отношения близки 

к тем, которые складываются в слышащих семьях со слышащими детьми. 

Это объясняется тех, что при общении на жестовом языке, понятном обеим 

сторонам, в семьях с глухими детьми и родителями достигается более полный 

контакт и взаимопонимание. Слышащие родители, в отличие от глухих, не мо- 

гут наладить столь же успешное взаимодействие со своими глухими детьми, 

поскольку их общение с ребенком ограничивается «языковым барьером», т. е. 

сравнительно небольшим количеством жестовых фраз, усвоенных самими ро- 
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дителями и выученных детьми. Такая относительная обедненность эмоцио- 

нально-действенного и речевого общения глухих детей со слышащими родите- 

лями приводит к недостатку у детей эмоциональных проявлений, морально- 

этических представлений и причинно-следственных отношений в проблемных 

ситуациях, что в нашем эксперименте выразилось в наименьшем количестве 

понимания социальной причинности в разных жизненных ситуациях. Другой 

результат показали глухие дети, воспитывающиеся в семьях глухих родителей, 

показав владение большим репертуаром в объяснении причинных связей между 

действиями индивидов в процессе совместной деятельности и межличностного 

общения, и обнаружив наибольшее количество эмоциональных проявлений 

разного типа. 

Таким образом, в ходе проведения эксперимента были выявлены следу- 

ющие тенденции: 

– уровень понимания социальной причинности у глухих детей глухих ро- 

дителей выше, чем у глухих детей слышащих родителей; 

– глухим детям из семей со слышащими родителями свойственны про- 

стейшие представления о социальной причинности, типичные для нормально  

развивающихся детей младшего дошкольного возраста; 

– обедненность понимания социальной причинности у глухих детей, 

имеющих слышащих родителей, в значительной мере обусловлена неумением  

слышащих родителей вызвать маленьких глухих детей на эмоциональное об- 

щение; 

– глухие родители обеспечивают наибольшее необходимое эмоциональ- 

ное общение со своим ребенком, чем слышащие родители, что позволяет им 

достигать значительной степени эмоционального, нравственного и социального 

развития своих глухих детей; 

– глухие младшие школьники, воспитывающиеся глухими родителями, 

относительно более социально зрелы и адаптированы в обществе, они имеют 

больший уровень развития понимания социальной причинности, чем глухие 

младшие школьники, воспитывающиеся в семьях слышащих родителей. 

Результаты исследования можно использовать в качестве основы для це- 

ленаправленной, комплексной и систематической коррекционно-развивающей 

работы с глухими младшими школьниками и семьями, имеющими детей 

с нарушением слуха, по развитию понимания социальной причинности. 
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В ходе подготовки к VIII Международному форуму по педагогическому об- 

разованию IFTE-2022 был разработан спецкурс «Синонимика французских арго», 

позволяющий освоить студентам бакалавриата и магистратуры языковых вузов 

алгоритм декодирования субстандартных лексических единиц и принцип функци- 

онирования синонимической субституции как системного приема арготического 

словотворчества и систематизировать представления о лексическом составе со- 

временного французского языка как динамичной и открытой системы в объеме, 

необходимом для успешной профессиональной деятельности [4, с. 235]. 

Комплексное описание синонимов, включенных в авторские словари ар- 

готизмов, показывает, что синонимика является, с одной стороны, одним из ос- 

новных компонентов многоаспектного исследования арготического словопре- 

образования [5], с другой – важным аспектом изучения «непрепарированной 

разговорной французской речи» [1, с. 12]. Отметим при этом, что «синонимы 

в практике преподавания являются не только целью обучения, а также его сред- 

ством» [6]. 

Анализ художественных произведений французских авторов первой чет- 

верти XXI в., в язык которых инкорпорированы неконвенциональные лексемы, 

выявил необходимость продолжения инвентаризации синонимических ресурсов 

арго [3], которые могут быть использованы для организации образовательного 

мероприятия в формате Весенней школы «Синонимика как одна из ключевых 

констант полиаспектного исследования французских арго». В качестве приме- 

ра, иллюстрирующего активное использование элементов синонимических 

объединений для стилизации речи персонажей, усиления, уточнения и конкре- 

тизации смысла фраз [2], процитируем парольные слова taffe – bosser («рабо- 

тать»), инкорпорированные в микроконтекст: “Je taffe trois jours par semaine au 

bar, et Rim-K est le mec avec qui je préfère bosser” [7]. 

Исходя из вышеуказанного, цель нашего исследования – разработка це- 

лостной научно-обоснованной методической системы обучения синонимике 

французских арго в рамках организации Весенней школы «Синонимика как од- 

на из ключевых констант полиаспектного исследования французских арго». 

Целесообразно разделить процесс обучения и взаимодействия в рамках 

предлагаемой Весенней школы на три этапа: 

1. Теоретический блок. 

2. Практический блок. 

3. Аналитический блок. 

Участие в первом этапе предполагает изучение: 

1) методов арготологического исследования; 

2) специфики лексикографической фиксации некодифицированных лексем; 

3) синонимики как одной из категорий, характеризующих семантику 

французских арго: 

– методологические подходы к полипарадигмальному анализу субъязыков; 

– методы сбора языкового материала и процедура его анализа; 

– соотношение понятий «аргорецептивный концепт» и «семантическая 

доминанта»; 

– арготические синонимы как компонент тропологического пространства; 
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– алгоритм классификации стилистических функций арготических сино- 

нимов; 

– классификация арготографических источников, используемых для про- 

ведения микросоциолингвистического исследования; 

– метод симптоматической статистики, используемый для выявления сти- 

листической значимости арготических синонимов; 

– неконвенциональные синонимы как компонент арготического блока; 

– синонимическая субституция как специфический механизм арготиче- 

ского словотворчества; 

– приемы семантизации арготических синонимов. 

Следует уточнить, что изучаемый материал снабжен примерами из раз- 

ных арго (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Синонимическая деривация как специфический механизм 

арготического словопреобразования 
 

Наименование арго 
Синонимическая пара / 

синонимический ряд 

 
Молодежное арго 

beignet (букв. «пончик») – pain (букв. «хлеб»), châtaigne (букв. 
«каштан») – marron (букв. «каштан») – «удар»; éclater (букв. 

«разорваться») – bombarder (букв. «бомбардировать») – exploser 
(букв. «взрываться») – «бить», «разрушать» 

 

Профессиональное арго 

(арго актеров) 

serpillière (букв. «половая тряпка») – torchon (букв. «тряпка») – 
«занавес»; légume (букв. «зелень, овощ») – végétal (букв. «расте- 

ние») – «ничтожный актер»; baffes (букв. «пощечины») – 
beignes (букв. «пощечины») – «аплодисменты» 

 

 
Солдатское арго 

singe (букв. «обезьяна») – gorille (букв. «горилла») – «мясные кон- 

сервы»; hibou (букв. «сова») – chauve-souris (букв. «летучая 

мышь») – «летчик, совершающий ночные полеты»; bateaux (букв. 

«лодки») – péniches (букв. «баржи») – torpilleurs (букв. «минонос- 

цы») – bateaux-mouches (букв. «речные трамвайчики») – «башма- 

ки» 

 
 

Традиционное арго 

croustille (букв. «хлебная корка») – croûte (букв. «хлебная корка») – 
«еда»; marasquin (букв. «мараскин (ликер на основе мараскиновой 

вишни)») – raisiné (букв. «виноградное варенье») – rouquin (букв. 

«красное вино») – sirop (букв. «вино») – «кровь»; crocodile (букв. 
«крокодил») – loup (букв. «волк») – «кредитор» 

 

Важно подчеркнуть, что все занятия первого блока организованы в фор- 

мате мастер-классов и тренингов, в значительной степени способствующих 

творческому осмыслению теоретического материала. 

На втором этапе обучения участники Весенней школы анализируют ху- 

дожественные произведения, выявляют синонимические объединения, опреде- 

ляют частотность арготических синонимов, инвентаризируют аргорецептивные 

концепты и семантические поля. 

На занятиях аналитического блока в формате круглого стола обучающи- 

еся представляют результаты выполненных исследований. 



235  

Итак, в ходе исследования составлен глоссарий синонимических объеди- 
нений и определены теоретические и методические основы разработки системы 
обучения синонимике французских арго в рамках проведения тренингов и ма- 
стер-классов Весенней школы. 

Примечание. В статье представлены промежуточные результаты реали- 
зации индивидуального проекта исследования проблем французской арготоло- 
гии, осуществляемого в рамках деятельности Международной научно- 
исследовательской лаборатории «Проблемы социального и территориального 
разноречия» Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. 
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STEAM-ПОДХОД: ОТ ОБУЧЕНИЯ К ФАСИЛИТАЦИИ 

Аннотация. Переход от преподавания к обучению характерен для внедрения STEAM- 
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компонентами в программе повышения квалификации педагогов являются упражнения, ко- 
торые помогают участникам при формировании навыков STEAM. 
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STEAM APPROACH: FROM LEARNING TO FACILITATION 

 

Abstract. The transition from teaching to learning is typical for the implementation of the 
STEAM approach. The paper uses methods for analyzing and summarizing the content of scientific 
publications on the problems of the STEAM approach in education and the results of using this ap- 

proach in educational practice. To achieve the goal, we implemented a survey-based methodology 
using questionnaires and open-ended questions. The key components of the teacher development 
program are exercises that help participants to acquire their STEAM skills. 
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Введение. Интерес к STEM, STEAM-подходу в образовании подтвер- 

ждают более 500 млн ссылок при простом поиске в Google, который включает 

термины “STEM”, “STEAM”, «STEM, STEAM-подход в образовании». Такой 
объемный поиск подтверждает, что STEAM-подход в образовании является 

быстро развивающейся и динамичной областью. Существует много исследова- 

ний, которые показывают, что при реализации STEAM-подхода у обучающихся 
меняется отношение, мотивация и интерес к обучению [2, 4]. 

Однако надо понимать, что STEAM-обучение не имеет аналога в качестве 

отдельного курса, такого как естествознание и математика, что привело к пута- 
нице в отношении того, какое из понятий, составляющих STEAM, должно быть 

более доминирующим. Исследователи интерпретируют интеграцию между раз- 

личными дисциплинами STEAM по-разному, используя различные термины, 
такие как «мультидисциплинарный», «междисциплинарный» и «трансдисци- 

плинарный». Это привело к неопределенности и сложности в объяснении 

и определении того, что представляет собой STEAM. Поскольку STEAM- 
обучение не имеет прямого аналога с точки зрения естественных наук или ма- 

тематики, преподаватели, которые хотят использовать методы STEAM- 

обучения в учебном процессе, чувствуют себя неуверенно [6]. 
Существует мнение, что STEAM-обучение связано с переходом от препо- 

давания к обучению, т. е. с изменением парадигмы. Реализация таких измене- 

ний возможна, если система повышения квалификации педагога, направленная 

на формирование у педагогов навыков реализации практик STEAM-обучения. 
Важно понимать, что переформатирование преподавания заключается в необ- 

ходимости овладения умениями проектирования учебной среды, организации 

сотрудничества обучающихся в условиях этой среды, подготовки специальных 
учебных кейсов для реализации STEAM в учебном процессе. Эти действия 

приведут педагога к осознанию изменения профессиональной идентичности 

в условиях STEAM-обучения, следствием чего станет изменение педагогиче- 
ской культуры. 

В этой статье будет представлен опыт обучения преподавателей на основе 

семинара по формированию навыков фасилитации в STEAM-обучении, так как 
навыки и обязанности педагога и фасилитатора сильно различаются. 
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Различные модели STEAM-обучения. В STEAM-обучении обучающих- 

ся активно вовлекают в учебный процесс и побуждают работать над практиче- 

скими задачами. На практике STEAM принимает различные формы, что приво- 

дит к множеству моделей STEAM, начиная от проблемных лекций, где препо- 

даватель строит свою презентацию на примере конкретного случая из практики, 

до самоорганизованной групповой работы вне формального образования. 

Наиболее важным различием является различие между проблемным и проект- 

ным обучением. Оба подхода происходят в значительной степени из одних 

и тех же педагогических предпосылок. При этом ведущей учебной деятельно- 

стью в STEAM-обучении считается проектная деятельность. 

Проект предлагает обучающимся найти решение сложной задачи, для вы- 

полнения которой обычно требуется коллективная работа. В своей работе 

У. Килпатрик и др. [5] отмечают, что поиск решения практической задачи 

в коллективе очень мотивирует обучающихся и тогда конкретизируется цель 

проекта в аспекте решения практической проблемы. Известно, что любой проект 

имеет ограничение по времени и завершается при полном решении проблемы. 

Переходя от одного проекта к другому, обучающиеся приобретают опыт 

совместной работы в команде при решении аутентичных проблем из професси- 

ональной практики. Работа над задачами из практики уже много лет является 

частью многих образовательных программ. 

Альтернативой решению проблемы группой является инициирование 

процесса обучения путем использования проблемы в качестве входных данных 

для группового обсуждения. Проблема проекта может носить характер природ- 

ного явления, ситуации из педагогической практики, частного наблюдения за 

деятельностью обучающихся и др. Все это требует обоснованного объяснения 

и является точкой входа для обсуждения в процессе обучения. Так, например, 

если проблемой проекта является профессиональный выбор, то деятельность 

в рамках STEAM-проекта вполне может быть началом формирования профес- 

сиональных умений в случае с инженерно-техническими профессиями. Хотя 

для других профессий участие в реализации STEAM-проекта будет полезным 

в меньшей степени. В педагогике чаще осуществляются проекты, проблематика  

которых связана с процессами наблюдения в контексте учебных ситуаций. 

В таких педагогических проектах проблема может быть представлена в тексто- 

вом, графическом или видео- формате. При этом проектный кейс отличается от 

проектного задания таким критерием качества, как актуальность, и вполне мо- 

жет быть прогнозным по ситуации или носить характер предупреждения. Про- 

ектный кейс должен быть логичен, должен отражать педагогическую практику 

в сочетании различных ситуаций или поведений субъектов обучения, а также 

должен быть не настолько сложен, что даже опытному преподавателю будет 

критично сопровождать поиск решения проблемы при групповой работе. 

Многие авторы отмечают, что реализация STEAM-подхода в образовании 

осложняется тем, что для этого требуется определенное место проведения 

учебной деятельности. Особенность организации групповой работы при 

STEAM-подходе заключается в том, что для нее не требуются большие про- 

странства или классы. Это обосновывается тем, что в инженерно-техническом 
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проекте у инженера рабочее место ограничено по размерам, т. е. компактно. 

Понимание этого и приводит к сложностям при выборе учебного пространства, 

необходимого для реализации STEAM-подхода в учебной программе. 

С различными моделями STEAM-обучения связаны альтернативные роли 

преподавателей. В некоторых моделях STEAM роль тьютора строго определена 

в качестве фасилитатора процесса. Тьютор – это преподаватель, который про- 

водит дополнительные занятия с отдельными обучающимися или с группой  

обучающихся. Он часто не обязательно должен быть экспертом по контенту. 

Чтобы помочь обучающимся в организации их собственного группового учеб- 

ного процесса, фасилитатор процесса, или наставник, направляет их деятель- 

ность в соответствии с проектной процедурой решения проблемы [3]. В других 

моделях STEAM фасилитатор проекта должен быть экспертом по контенту 

и направлять участников проекта к правильному решению проблемы. В неко- 

торых моделях STEAM преподаватель берет на себя роль руководителя проек- 

та. Однако, когда преподаватель берет на себя большую часть обязанностей по 

ведению проекта, мотивация обучающихся неизбежно снижается. 

Программа повышения квалификации преподавателей. Повышение 

квалификации преподавателей является важным аспектом образовательных ин- 

новаций, особенно когда вводится новый педагогический подход, такой как 

STEAM. Основная характеристика STEAM-подхода заключается в создании 

условий для реализации самостоятельного сотрудничества обучающихся в ма- 

лых группах. Ожидается, что обучающиеся будут проводить свои собственные 

групповые встречи и планировать свою учебную деятельность. Внедрение 

STEAM-подхода влечет за собой организационные изменения в учебном про- 

цессе. Кроме этого, необходимо продумать образовательный дизайн учебного 

процесса, механизмы оценивания образовательных результатов, но самое глав- 

ное – STEAM-педагоги должны приобрести ряд новых компетенций. 

Внедрение образовательных инноваций подразумевает процесс культур- 

ных изменений. Например, педагоги должны научиться распределять свои обя- 

занности вне границ традиционных дисциплин и сотрудничать в междисципли- 

нарных командах по внедрению инноваций, т. е. реализовывать фасилитатор- 

ские умения. Поэтому и возникла необходимость разработки и проведения се- 

минаров по навыкам фасилитации в STEAM-обучении в рамках системы по- 

вышения квалификации преподавателей. Эти семинары стали частью стратегии 

изменений в образовании, начиная от ознакомительного этапа и заканчивая 

конкретной подготовкой к фактической реализации инноваций. 

Цель такого семинара, с точки зрения лиц, управляющих процессом из- 

менений, согласуется с рациональной стратегией, а также со стратегией пере- 

воспитания [4]. В начале подобного семинара мы обязательно информируем 

преподавателей о преимуществах модели STEAM, а далее обсуждаем общие 

презентации принципов STEAM и примеры передовой практики применения 

STEAM. Для более глубокого понимания, как изменится роль преподавателя 

при внедрении STEAM-подхода, реализовывались элементы семинара, позво- 

ляющие участникам практиковать   такие навыки STEAM, как фасилитация 

и построение кейсов. Фасилитатору необходимо практиковать техники, позво- 
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ляющие ему вмешиваться в непрерывный процесс самостоятельного обучения,  

не нарушая его. В некоторых случаях семинар специально направлен на изме- 

нение отношения к преподаванию и обучению. Основными темами программы 

семинары были: 

– модели STEAM и педагогические принципы; 

– лучшие практики STEAM; 

– фасилитация в сравнении с обучением; 

– создание среды для активного обучения; 

– управление изменениями; 

– оценка и самооценка. 

С приобретенным на семинаре опытом преподаватель сможет определять 

активные компоненты STEAM, применять основные модели преподавания 

в STEAM-обучении, понимать последствия внедрения STEAM, мотивировать, 

когда и какую модель STEAM стоит использовать. По окончании обучения по 

семинарской программе обучающиеся имеют возможность в рамках рефлек- 

сивных часов высказать свои суждения о процессе обучения, сделать коммен- 

тарии и задать вопросы. Но в ряде групп обучения оценивание было проведено 

в формате опроса, но и в этом случае участники семинара имели возможность 

оценить качество образовательных результатов. 

Для тщательной оценки результатов семинара мы использовали хорошо 

известный метод «Три М», когда педагогам – участникам семинара предлагает- 

ся перечислить три момента, которые им |хорошо удались в процессе семинара, 

и предложить одно действие, которое может улучшить их работу на занятиях 

STEAM. Применение этого способа оценки позволяет завершить семинар на 

позитивной ноте, а также в процессе рефлексии участники могут почерпнуть 

друг у друга интересные идеи, которые не приходили им в голову [1]. 

Обучение в рамках семинара носит групповой характер и построено та- 

ким образом, что каждый участник группы в заданиях сталкивается с прямой 

обратной связью. Этот прием обучения способствует формированию у участ- 

ников семинара понимания содержания концепции фасилитации в STEAM- 

обучении. При традиционной форме обучения педагог – это инициатор всех 

учебных действий, и поэтому многие участники семинара вначале стремились 

и в STEAM-обучении к инициативе. Их стремление к авторитаризму проявля- 

лось и в ролевых играх, хотя у них совсем не было опыта их реализации. В ходе 

семинара мы наблюдали у участников искреннее удивление, когда они получа- 

ли обратную связь от участников группы, где они высказывали отрицательные 

суждения про «инициативизм» некоторых коллег. 

Выводы. Совершенствование учебного процесса является неотъемлемой 

частью образовательных инноваций. Как минимум, семинары должны служить 

для того, чтобы объяснить педагогам, в чем заключается инновация с точки 

зрения поведения преподавателя. 

Внедрение STEAM-обучения будет результативным, если: 

– система повышения квалификации педагогов будет строиться на прак- 

тических ситуациях, что позволит сформировать у участников обучения 

STEAM-навыки; 
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– деятельность на семинарах будет строиться на анализе обратной связи 

участников обучения, а не на теориях и концепциях; 

– реализовать другой тип взаимодействия субъектов STEAM-обучения. 

В частности, было выявлено, что педагогам с опытом работы в традиционном 

обучении сложно осваивать принципы фасилитации и выступать в роли фаси- 

литатора; 

– сформировать у участников семинара понимание, что в ходе проекта 

фасилитатор должен быть экспертом по содержанию решаемой проблемы 

и быть в роли наблюдателя при самостоятельном процессе обучения, а не лиде- 

ром, авторитетом. 

Одним из результатов обучения на семинаре было осознание педагогами 

важности роли фасилитации в STEAM-обучении. При этом некоторые из навы- 

ков приносят пользу как учителю, так и фасилитатору, в частности: 

– способность к общению важна для всех типов педагогов. Без эффектив- 

ных коммуникативных навыков педагоги не могут передавать информацию 

обучающимся, а фасилитаторы не могут направлять процесс обучения; 

– активное слушание является важным навыком для эффективных педа- 

гогов и фасилитаторов. Без возможности слушать обучающихся и сужать то, 

что нужно улучшить, педагоги будут потеряны. Кроме того, активное слушание 

играет важную роль во многих стилях обучения, позволяя педагогам общаться 

со своими учениками и строить отношения; 

– разрешение конфликтов направлено на улучшение отношений между 

субъектами образовательного процесса. Эта стратегия улучшает обучение, сво- 

дя к минимуму отвлекающие факторы. 

Стратегия внедрения STEAM-подхода в образование зависит от успеш- 

ной реализации многих факторов. Однако главным среди них является подго- 

товка STEAM-педагога. Поэтому программа семинара, разработанная нами, 

направленная на формирование навыков STEAM у педагогов и помогающая им 

изменить восприятие собственной роли по отношению к образовательному 

процессу, является важной частью современной системы повышения квалифи- 

кации педагогов. 
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ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Аннотация. Сегодня новым образовательным результатом в нормативно-правовых 

документах федерального уровня провозглашена функциональная грамотность школьника. 

Готовы ли учителя создать педагогические условия, способствующие достижению данного 

результата в целом и его компонентов в частности? Цель исследования – определить уро- 

вень готовности учителей начальных классов к формированию у младшего школьника чи- 

тательской грамотности. В работе представлены результаты проведенного в Пермском 

крае опроса учителей, ведущих преподавание на начальном уровне общего образования, на 

предмет выявления дефицитов профессиональных компетенций в вопросе формирования 

у младшего школьника читательской грамотности. Проблема, анализируемая в статье, 

имеет решающее значение для обеспечения готовности учителей, ведущих преподавание 

в начальных классах, к   образовательной   деятельности, направленной на формирование 

у младшего школьника читательской грамотности. Опираясь на полученные данные, автор 

обосновывает необходимость научно-методического сопровождения учителей начальной 

школы в обеспечении их готовности и способности к реализации требований ФГОС НОО 

в аспекте достижения планируемого результата – читательской грамотности. Методы 

исследования: анализ научной и методической литературы по исследуемой проблеме, изуче- 

ние документации, анкетирование (Google Формы (https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSeI7LVFvhpO8PTDcv3tla7BlfKdYj58-Dwp-Q0oUF3-qr7wzYw/viewform)), а также 

статистические (среднее арифметическое) методы и методы представления результатов 

проведенного исследования (шкалирование). Выводы и рекомендации: 1. Из-за отсутствия 

четкого понимания учителями начальных классов сущности читательской грамотности 

школьника автором прогнозируется практика стихийного ее развития в ходе реализации 

ФГОС НОО (от 31.05.2021). 2. «Литературное чтение» как учебный предмет с развиваю- 

щим потенциалом, способствующим формированию у младшего школьника читательской 

грамотности, признает подавляющее число опрашиваемых учителей начального уровня об- 

щего образования. 3. Большая доля учителей-респондентов не владеет методикой формиро- 

вания у младшего школьника читательской грамотности в учебной деятельности, призна- 

вая недостаточность своей готовности в технологическом компоненте и указывая на 

необходимость научной и методической помощи. 4. Учителя указали в качестве форм науч- 

но-методического сопровождения курсы повышения квалификации, практические семинары, 

мастер-классы, образовательные квесты и квизы и др., главное условие таких мероприятий 

– в возможности приобретения практических умений по разработке учебных заданий на 

формирование и оценку у младшего школьника читательской грамотности. Таким образом, 

в результате проведенного исследования было установлено, что вопрос о подготовке учи- 

теля начальных классов к формированию у младшего школьника читательской грамотно- 

сти является актуальным и требуют дальнейшего исследования. В перспективе продолже- 

ния исследования планируется осуществление научно-методического сопровождения учите- 

лей начальных классов в вопросе формирования читательской грамотности у обучающихся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7LVFvhpO8PTDcv3tla7BlfKdYj58-Dwp-Q0oUF3-qr7wzYw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7LVFvhpO8PTDcv3tla7BlfKdYj58-Dwp-Q0oUF3-qr7wzYw/viewform
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начальной школы в рамках деятельности Научно-методического центра по сопровожде- 

нию педагогических кадров (НМЦ), созданного при Пермском государственном гуманитар- 

но-педагогическом университете. 
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TEACHER READINESS TO THE FORMATION OF READING LITERACY 

IN THE JUNIOR SCHOOLCHILD 

 
Abstract. Today a new educational result in the legal documents of the federal level is the 

functional literacy of a schoolchild. Are teachers ready to create pedagogical conditions conducive 

to the achievement of this result, in general, and its components, in particular? The purpose of the 

study is to determine the level of readiness of primary school teachers to develop reading literacy 

in younger students. The paper presents the results of a survey conducted in the Perm Territory of 

teachers teaching at the primary level of general education in order to identify deficits in profes- 

sional competencies in the formation of reading literacy among younger students. The problem 

analyzed in the article is of decisive importance for ensuring the readiness of teachers who teach in 

the primary grades for educational activities aimed at developing reading literacy in younger stu- 

dents. Based on the data obtained, the author substantiates the need for scientific and methodologi- 

cal support of elementary school teachers in ensuring their readiness and ability to implement the 

requirements of the Federal State Educational Standard of the IEO in terms of achieving the 

planned result – reading literacy. Research methods: study of scientific and methodological litera- 

ture, analysis and synthesis of literature studied on the problem, study of documentation, question- 

naires (Google Forms (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7LVFvhpO8PTDcv3tla 

7BlfKdYj58-Dwp-Q0oUF3-qr7wzYw/viewform)), as well as statistical (arithmetic mean) methods 

and methods for presenting the results of the study (scaling). Conclusions and recommendations: 

1. Due to the lack of a clear understanding by primary school teachers of the essence of the stu- 

dent’s reading literacy, the author predicts the practice of its spontaneous development during the 

implementation of the Federal State Educational Standard of the IEO (dated May 31, 2021). 

2. “Literary reading” as an educational subject with a developing potential that contributes to the 

formation of reading literacy in younger students is aware of the overwhelming number of teachers 

surveyed at the primary level of general education. 3. A large proportion of teachers-respondents 

do not know how to develop reading literacy in primary school students in educational activities, 

recognizing the insufficiency of their readiness in the technological component and pointing out the 

need for scientific and methodological assistance. 4. Teachers indicated advanced training courses, 

practical seminars, master classes, educational quests and quizzes, etc. as forms of scientific and 

methodological support, the main condition for such events is the possibility of acquiring practical 

skills in developing training tasks for the formation and assessment of reading literacy of a younger 

student. Thus, as a result of the study, it was found that the issue of preparing a primary school 

teacher for the formation of reading literacy in a younger student is relevant and requires further 

research. In the perspective of continuing the study, it is planned to carry out scientific and meth- 

odological support for primary school teachers on the issue of the formation of reading literacy 

among primary school students as part of the activities of the Scientific and Methodological Center 

for Support of Teaching Staff (SMC), created at the Perm State Humanitarian Pedagogical 

University. 

Keywords: reading literacy, readiness, teacher, primary school student, SMC. 
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Введение. Сегодня на федеральном уровне признается необходимость 

формирования у обучающихся функциональной грамотности с набором обра- 

зовательных компетенций в ее структуре, в совокупности эти компетенции спо- 

собствуют продолжению образования, участию человека в труде и жизни об- 

щества [3]. 

Особое место в структуре функциональной грамотности школьника за- 

нимает читательская грамотность [1], так как успешное обучение во многом  

обусловлено сформированностью читательских знаний и умений, способно- 

стью ориентироваться в источниках информации, сортировать информацию 

с точки зрения ее важности, критически оценивать ее, делать выводы и обоб- 

щения. 

Особая значимость в решении данной проблемы отводится начальному 

уровню общего образования, поскольку именно в этот период формируется чи- 

тательская деятельность и применяемые в ее ходе умения. 

Актуальность предпринятого нами исследования заключается в опреде- 

лении готовности учителей начальных классов к формированию у младших 

школьников читательской грамотности. 

Теоретический анализ литературы. Термин «читательская грамот- 

ность» появился в 1991 г. в рамках проведения международного тестирования. 

В международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 

(Programme for International Student Assessment, PISA) «читательская грамот- 

ность – это способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни» [2]. 

В отечественной педагогике термин «читательская грамотность» появил- 

ся в 2000-х гг., когда российские образовательные учреждения впервые приня- 

ли участие в международной программе по оценке образовательных достиже- 

ний учащихся – PISA. 

В настоящее время читательская грамотность рассматривается как умение 

понимать и анализировать прочитанное, использовать информацию для реше- 

ния учебных, в том числе практико-ориентированных, задач [4]. 

Цель исследования. Готовы ли учителя создать педагогические условия, 

способствующие достижению вышеназванного результата? Цель проведенного 

исследования – определить уровень готовности учителей начальных классов 

к формированию у младшего школьника читательской грамотности. 

База исследования. В рамках Всероссийской научно-практической кон- 

ференции с международным участием «Новые результаты начального общего 

образования как проблема педагогической науки и практики», проведенной 4 ап- 

реля 2023 г. Пермским государственным гуманитарно-педагогическим универ- 

ситетом, было проведено анкетирование 48-ми учителей начальных классов об- 

щеобразовательных школ Пермского края, призванное решить эту задачу. 

Методы и методики исследования: анализ научной и методической ли- 

тературы по исследуемой проблеме, изучение документации, анкетирование 

(Google Формы (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7LVFvhp 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7LVFvhpO8PTDcv3tla7BlfKdYj58-DwpQ0oUF3-qr7wzYw/viewform)
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O8PTDcv3tla7BlfKdYj58-DwpQ0oUF3-qr7wzYw/viewform)), статистические 

(среднее арифметическое) методы. 

Результаты исследования. Рассмотрим результаты анкетирования. 

Первый вопрос анкеты: «Понимаете ли вы, что такое читательская 

грамотность и зачем ее формировать? В каких умениях она проявляется? 

Дайте определение». Все опрашиваемые учителя путем педагогического 

наблюдения смогли дать определение читательской грамотности. Однако уро- 

вень понимания был продемонстрирован разный. Так, чуть больше десятой ча- 

сти респондентов ограничились тем, что определили рассматриваемый нами 

образовательный результат как компонент функциональной грамотности. При- 

мерно половина опрошенных респондентов под читательской грамотностью 

понимает умение искать информацию в тексте. Незначительная доля респон- 

дентов (6 %) считает, что младшие школьники способны проявлять читатель- 

скую грамотность только при анализе литературных произведений; 4 % учите- 

лей начальных классов осознают, что читательская грамотность формируется 

в читательской деятельности, но при этом не могут назвать умения, в которых 

эта читательская грамотность проявляется; 8 % от числа опрошенных дали 

утвердительный ответ только на первую часть вопроса «Понимаете ли вы, что 

такое читательская грамотность и зачем ее формировать?», но не показали свое  

понимание, так как не раскрыли сущности понятия, не дав ему определения. 

Только 18 % учителей начальных классов смогли дать полный, развернутый от- 

вет на поставленный вопрос (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Примеры ответов на вопрос «Понимаете ли вы, что такое читательская 

грамотность и зачем ее формировать?» и доли этих ответов 
 

№ Пример ответа на вопрос Доля ответов, в % 

1 Читательская грамотность – это один из компонентов функци- 

ональной грамотности 

12 

2 Читательская грамотность – это умение извлекать нужную ин- 

формацию из текста 

52 

3 Читательская грамотность – это способность обучающихся 

анализировать и понимать литературные произведения 

6 

4 Читательская грамотность – это способность ученика осу- 
ществлять читательскую деятельность 

4 

5 Читательская грамотность – это способность обучающегося 

понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них 

и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социаль- 

ной жизни 

18 

6 Да (дан утвердительный ответ на первую часть вопроса) 8 

 

Второй вопрос: «Какой учебный предмет имеет возможности формиро- 

вания читательской грамотности»? Задавая этот вопрос, мы хотели выяснить, 

в рамках какого учебного предмета учителя начальных классов ведут работу по 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI7LVFvhpO8PTDcv3tla7BlfKdYj58-DwpQ0oUF3-qr7wzYw/viewform)
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формированию у младших школьников читательской грамотности. Мы получи- 

ли следующие результаты (рис. 1). 
 

Рис. 1. Какой учебный предмет имеет возможности формирования читательской 

грамотности: окружающий мир – 25 %, литературное чтение – 83 %, русский язык – 16 %, 

математика – 8 %, любой предмет – 18 % 

 

Следует отметить, что практически треть учителей в ответах на постав- 

ленный вопрос дали ответ, содержащий несколько названий учебных предме- 

тов, при этом подавляющее число опрашиваемых учителей начального уровня 

общего образования осознают развивающий потенциал учебного предмета 

«Литературное чтение» в формировании у младших школьников читательской 

грамотности. 

Третий вопрос: «Способствует ли содержание учебника «Литературное 

чтение» формированию у младшего школьника читательской грамотности»? 

На рисунке 2 представлены результаты обработки ответов на данный вопрос. 
 

Рис. 2. Результаты обработки ответов на вопрос «Способствует ли содержание учебника 

«Литературное чтение» формированию у младшего школьника читательской 

грамотности»? 

83% 

25% 

16% 18% 

8% 

окружающий мир литературное чтение русский язык математика любой предмет 

8% 

17% 

 

 

 
Да, достаточно 

Нет, недостаточно 

Затрудняюсь ответить 

 

 
 

75% 
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Согласно обработке ответов, 17 % респондентов провели анализ учебни- 

ков по литературному чтению и выявили достаточное количество заданий 

практико-ориентированного, проблемного характера, которые позволяют фор- 

мировать читательскую грамотность младшего школьника на всех уровнях 

проявления этого качества (знание, применение и рассуждение в определенной 

и неопределенной ситуации [4]), 75 % выявили недостаточность обозначенных 

выше заданий, 8 % затруднились ответить на данный вопрос, предположитель- 

но по причине того, что им неизвестны типы заданий на формирование у 

младших школьников читательской грамотности. 

Задав четвертый вопрос анкеты: «Имеете ли вы опыт по формирова- 

нию читательской грамотности?», мы выяснили, какая доля учителей занима- 

ется вопросом формирования у младших школьников читательской грамотно- 

сти и владеет соответствующими методическими приемами? Результаты пред- 

ставлены на рис. 3: 

– «да, я владею необходимыми методическими приемами» – 18 %; 

– «имею теоретические представления о некоторых методических прие- 

мах» – 66 %; 

– «нет, не владею необходимыми методическими приемами» – 8 %. 
 

Рис. 3. Результаты обработки ответов на вопрос «Имеете ли вы опыт по формированию 

читательской грамотности?» 

 

Таким образом, ответы на данный вопрос продемонстрировали необхо- 

димость повышения профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в вопросе формирования у младших школьников читательской грамот- 

ности. В связи с этим нам важно было узнать, в каких формах методической де- 

ятельности учителя начальных классов хотели бы повысить свое профессио- 

нальное мастерство по обозначенной нами проблеме исследования. 

Пятый вопрос: «Укажите формы методического сопровождения по 

формированию у младшего школьника читательской грамотности, в которых 

вы бы приняли участие (семинары, КПК, мастер-классы и др.). Приведите 

примеры». 

В качестве форм методической деятельности учителя назвали открытые 

уроки, тематические декады (недели, месяцы), конкурсы, викторины и др. Од- 

  18% 

16% 

Да, умею 

Нет, не умею 

Знаю в теории 

66% 



247  

нако практически все (96 % респондентов) указали в качестве эффективной  

формы методического сопровождения мастер-класс как практический способ 

освоения профессиональных умений. 

Заключение. Как мы видим, результаты, полученные в ходе исследова- 

ния, показывают: 

1. Из-за отсутствия четкого понимания учителями начальных классов 

сущности читательской грамотности школьника автором прогнозируется прак- 

тика стихийного ее развития в ходе реализации ФГОС НОО (от 31.05.2021). 

2. «Литературное чтение» как учебный предмет с развивающим потенци- 

алом, способствующим формированию у младшего школьника читательской 

грамотности, признает подавляющее число опрашиваемых учителей начально- 

го уровня общего образования. 

3. Большая доля учителей-респондентов не владеет методикой формиро- 

вания у младшего школьника читательской грамотности в учебной деятельно- 

сти, признает недостаточность своей готовности в технологическом компонен- 

те и указывает на необходимость научной и методической помощи. 

4. Учителя указали в качестве форм научно-методического сопровождения 

курсы повышения квалификации, практические семинары, мастер-классы, обра- 

зовательные квесты и квизы и др., главное условие таких мероприятий – в воз- 

можности приобретения практических умений по разработке учебных заданий 

на формирование и оценку читательской грамотности младшего школьника. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было установ- 

лено, что вопрос о подготовке учителя начальных классов к формированию 

у младшего школьника читательской грамотности является актуальным и тре- 

буют дальнейшего исследования. В перспективе продолжения исследования 

планируется осуществление научно-методического сопровождения учителей 

начальных классов в вопросе формирования читательской грамотности у обу- 

чающихся начальной школы в рамках деятельности Научно-методического 

центра по сопровождению педагогических кадров (НМЦ), созданного при 

Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
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БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

 

Аннотация. В условиях инклюзивного образования повышаются требования к подго- 

товке учителей-дефектологов с учетом понимания специфики образовательного процесса 

с детьми с разными вариантами особых образовательных потребностей. В связи с этим 

возникает необходимость формирования у них инклюзивной компетентности, включающей 

в себя деятельностную, общепедагогическую, профессионально-педагогическую и социально- 

психологическую компетентности. С учетом важности формирования профессиональной 

компетентности у учителей-дефектологов в условиях инклюзивного образования нами был 

проанализирован термин «инклюзивная компетентность» и возможность формирования 

данного вида компетентности на основе практико-ориентированного подхода. Цель иссле- 

дования – определить структуру и содержание инклюзивной компетентности будущих 

учителей-дефектологов, формируемой на основе практико-ориентированного подхода. Ме- 

тоды исследования: аксиоматический и общелогические методы. Выводы. Инклюзивная 

компетентность является важной основой подготовки студентов к работе с детьми 

с разными вариантами особых образовательных потребностей. С этой целью у будущих 

учителей-дефектологов необходимо формировать четыре вида инклюзивной компетентно- 

сти: деятельностную, общепедагогическую, профессионально-педагогическую и социально- 

психологическую путем проведения практических и лабораторных занятий, прохождения 

студентами педагогических практик и участия в деятельности научных кружков. Данные 

виды работ позволят актуализировать у будущих учителей-дефектологов потребность 

в самосовершенствовании, развивать у них профессиональную аналитико-синтетическую 

деятельность, подготовят их к решению профессиональных задач в условиях инклюзивного 

образования. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, инклюзивная компетент- 

ность, образовательный процесс, практико-ориентированный подход, учитель-дефектолог, 

обучающиеся. 
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THE USE OF A PRACTICE-ORIENTED APPROACH IN THE FORMATION 

OF INCLUSIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS-DEFECTOLOGISTS 

 

Abstract. In the context of inclusive education, the requirements for the training of teachers- 

defectologists are increasing, taking into account the understanding of the specifics of the educa- 

tional process with children with different variants of special educational needs. In this regard, 

there is a need to form inclusive competence among them, including activity, general pedagogical, 

professional-pedagogical and socio-psychological competence. Taking into account the importance 

of the formation of professional competence among teachers-defectologists in inclusive education, 

we analyzed the term “inclusive competence” and the possibility of forming this type of competence 

based on a practice-oriented approach. The purpose of the study is to determine the structure and 

content of the inclusive competence of future teachers–defectologists, formed on the basis of a prac- 

tice-oriented approach. Research methods: axiomatic and general logical methods. Conclusions. 
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Inclusive competence is an important basis for preparing students to work with children with differ- 

ent variants of special educational needs. To this end, it is necessary to form four types of inclusive 

competence among future teachers-defectologists: activity, general pedagogical, professional- 

pedagogical and socio-psychological by conducting practical and laboratory classes, students 

passing pedagogical practices and participating in the activities of scientific circles. These types of 

work will allow future teachers to actualize the need for self-improvement, develop their profes- 

sional analytical and synthetic activities, prepare them to solve professional problems in inclusive 

education. 

Keywords: special educational needs, inclusive competence, educational process, practice- 

oriented approach, teacher-defectologist, students. 

 

Введение. Одной из важных задач подготовки будущих специалистов 

к работе в условиях инклюзивного образования является формирование у них 

необходимой системы общих и профессиональных знаний и умений для реше- 

ния задач обучения и воспитания. В связи с этим построение процесса обучения  

студентов в вузе осуществляется путем формирования у них компетентности 

с опорой на принцип практико-ориентированного образования. 

Теоретический анализ литературы. Качество профессионального обра- 

зования, по мнению В.А. Федорова, относится к категориям социального каче- 

ства и качества образования и представляется как соответствие профессиональ- 

ного образования потребностям социума, последующей профессиональной дея- 

тельности и личности, получающей данное образование, поэтому результиру- 

ющее качество профессионального образования в интегральной форме выража- 

ется в качестве специалиста (выпускника) [3, с. 188]. Основой профессиональ- 

ного образования является формирование профессиональной компетентности. 

Рассматривая понятие компетентности, мы опираемся на представление 

И.А. Зимней о компетентности как актуальном, формируемом личностном ка- 

честве, интеллектуально и личностно обусловленной социально- 

профессиональной характеристике человека, основывающейся на знаниях [1]. 

Будущие учителя-дефектологи в процессе обучения в вузе приобретают, с од- 

ной стороны, общую компетентность, обеспечивающую решение повседневных 

задач, возникающих в процессе взаимодействия с окружающими, поиск необ- 

ходимой информации и эффективность работы с этой информацией. С другой 

стороны, их обязательным приобретением становится профессиональная ком- 

петентность, создающая основу грамотного, своевременного и целенаправлен- 

ного решения задач, возникающих   в ходе организации процесса обучения 

и воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. Осо- 

бую значимость профессиональная компетентность приобретает в условиях ин- 

клюзивного образования. Наличие в классе обучающихся как с нормальным 

психическим развитием, так и обучающихся с разными особыми образователь- 

ными потребностями требует от педагога знания принципов и методов как об- 

щепедагогических, так и специальных, и умения эффективно применять их 

в своей практической профессиональной деятельности. 

По отношению к рассмотрению процесса подготовки будущих учителей- 

дефектологов к работе в условиях инклюзивного образования нам представля- 

ется возможным определить профессиональную компетентность на основе 
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представлений В.А. Сластенина: «Профессиональная компетентность учителя- 

дефектолога – это единство его теоретической и практической готовности 

к осуществлению коррекционно-педагогической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями» [2]. 

В.А. Сластенин выделяет четыре группы педагогических умений, входя- 

щих в понятие «профессиональная компетентность»: 

1) умение «переводить» содержание объективного процесса воспитания 

в конкретные педагогические задачи; 

2) умение построить и привести в движение логически завершенную пе- 

дагогическую систему; 

3) умение выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами 

и факторами воспитания, приводить их в действие; 

4) умение учета и оценки результатов педагогической деятельности [2]. 

С учетом важности формирования профессиональной компетентности 

у учителей-дефектологов в условиях инклюзивного образования нами был про- 

анализирован термин «инклюзивная компетентность» и возможность формиро- 

вания данного вида компетентности на основе практико-ориентированного 

подхода. 

Цель исследования – определить структуру и содержание инклюзивной 

компетентности будущих учителей-дефектологов, формируемой на основе 

практико-ориентированного подхода. 

Методы и методики исследования. Методами исследования являлись 

аксиоматический и общелогические методы. 

Результаты исследования. Инклюзивное, или включенное, образова- 

ние – это термин, который применяется по отношению к обучению в гетеро- 

генной среде. Оно подразумевает доступность образования, предполагает при- 

способление к различным потребностям всех детей, тем самым обеспечивает 

доступ к образованию для детей с разными вариантами особых образователь- 

ных потребностей. Инклюзивное образование предполагает создание условий 

для полноценного обучения и воспитания обучающихся, характеризующих 

разным уровнем развития, разным темпом усвоения учебного материала, раз- 

ными возможностями и работоспособностью. Данная ситуация требует от спе- 

циалиста знания особенностей обучающихся, умения наполнить процесс обу- 

чения и воспитания соответствующим содержанием. 

Понятие инклюзивной компетенции, на наш взгляд, включает в себя сле- 

дующие составляющие: 

1) деятельностная компетентность; 

2) общепедагогическая компетентность; 

3) профессионально-педагогическая компетентность; 

4) социально-психологическая компетентность. 

Рассмотрение представленных составляющих позволит в целом получить 

представлений о сущности инклюзивной компетентности и определить содер- 

жание процесса обучения будущих специалистов инклюзивного образования 

в вузе. 



251  

Деятельностная компетентность представляет собой совокупность уме- 

ний, обеспечивающих возможность полноценного и адекватного участия в лю- 

бом виде деятельности. Любой вид деятельности включает в свою структуру 

три компонента: мотивационно-целевой, действенно-операционный и кон- 

трольно-оценочный. Реализация каждого компонента сопряжена с рядом уме- 

ний, которые обеспечивают успешность выполнения деятельности в целом. 

Для осуществления мотивационно-целевого компонента деятельности 

необходимы следующие умения: анализировать условия задачи и наличную си- 

туацию, выделять существенное и абстрагироваться от несущественного, соот- 

носить условия задачи с наличными способностями, привлекать для анализа 

ситуации знания из смежных областей, планировать деятельность с учетом за- 

данной цели, подбирать возможные варианты решения задачи, определять 

наиболее оптимальный из них, прогнозировать итог деятельности с учетом 

наличных условий и имеющихся возможностей. 

Осуществление действенно-операционного компонента возможно при 

сформированности следующих умений: следовать поставленной цели, опреде- 

лять способы выхода из затруднительных ситуаций, определять последователь- 

ность действий, изменять содержание деятельности в соответствии с изменени- 

ем условий. 

Эффективность деятельности зависит также от сформированности кон- 

трольно-оценочного компонента: умение удерживать цель на всем протяжении 

выполнения деятельности, целенаправленно сосредотачиваться на осуществля- 

емых действиях, сопоставлять полученный результат с первоначальной целью, 

своевременно вносить коррективы в выполняемые действия. Формирование де- 

ятельностной компетенции осуществляется на начальных этапах обучения сту- 

дента в вузе на практических занятиях пи изучении дисциплин психологиче- 

ской и педагогической направленности. Студенты анализируют литературу, 

выделяют главное, учатся ставить цель деятельности, подбирать способы вы- 

полнения задания. С учетом поставленных задачи происходит отбор необходи- 

мой информации и компоновка ее для получения конечного результата. 

Наличие деятельностной компетентности позволяет учителю- 

дефектологу участвовать в деятельности, но не является достаточным для ре- 

шения профессиональных задач, возникающих в процессе обучения и воспита- 

ния. С этой целью у будущего специалиста необходимо формировать умения 

общепедагогической компетентности. Общепедагогическая компетентность 

может быть представлена как совокупность профессиональных знаний и ка- 

честв педагога, которые обеспечивают эффективную организацию образова- 

тельного процесса. Данный вид компетентности обеспечивает знание основных 

методов и средств организации процессов обучения и воспитания, умения под- 

бирать наиболее эффективные из них для достижения результативности обра- 

зовательного процесса. С целью формирования общепедагогической компе- 

тентности на практических занятиях формируется умение анализировать учеб- 

ный план и учебную программу, наполнять занятия и уроки соответствующим 

содержанием, ставить задачи (образовательные, воспитательные, развиваю- 

щие), определить коррекционную направленность образовательного процесса, 
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подобрать наиболее адекватные методы и приемы организации процесса пере- 

дачи знаний, использовать индивидуально-дифференцированный подход, осу- 

ществлять самообразование, выполнять рефлексию своей педагогической дея- 

тельности, использовать технические средства обучения, определять критерии  

оценки эффективности проведенных занятий и уроков. 

В условиях инклюзивного образования у учителя-дефектолога должны 

быть сформированы умения, раскрывающие профессионально-педагогическую 

компетентность в данной области профессиональной деятельности, которые 

можно представить в виде следующих блоков: 

– блок диагностических педагогических умений, направленных на полно- 

ценную реализацию специалистом принципа единства диагностики и коррекции, 

с учетом которого построение процесса обучения в условиях инклюзивного об- 

разования возможно только на основе проведения педагогической диагностики 

объема знаний, умений и навыков обучающихся и основных трудностей, кото- 

рые они испытывают в процессе получения и усвоения учебного материала; 

– блок образовательных умений, предполагающий наличие способности 

организовать процесс обучения и воспитания на основе поставленных задач 

с учетом особенностей каждого обучающегося, на основе тесного взаимодей- 

ствия с другими специалистами, обеспечивающими данный процесс. В этом 

блоке могут быть представлены следующие умения: прогнозировать обучае- 

мость учащихся на основе анализа результатов педагогической диагностики, 

подбирать специальные приемы обучения учащихся в соответствии с постав- 

ленными задачами, организовывать совместную деятельность с другими специ- 

алистами для общего планирования процесса обучения и воспитания, анализи- 

ровать собственную деятельность; 

– блок коррекционных умений, обеспечивающий возможность организо- 

вывать и проводить работу по исправлению имеющихся у обучающихся нару- 

шений. К данному блоку можно отнести следующие умения: разрабатывать 

конспект коррекционных занятий; определять коррекционную направленность 

образовательного процесса и на этой основе разрабатывать конспект занятий по 

образовательным областям в учреждении дошкольного образования и уроков 

в учреждении общего среднего образования; определять приемы и средства ре- 

ализации уровнево-дифференцированного подхода. 

Формирование профессионально-педагогической компетентности осу- 

ществляется первоначально на практических занятиях, где происходит закреп- 

ление полученных знаний, оценивается полнота их усвоения, возможность 

устанавливать причинно-следственные и междисциплинарные связи, форми- 

руются начальные практические умения организовывать образовательный про- 

цесс с детьми с учетом их особых образовательных потребностей. Затем орга- 

низуется проведение лабораторных занятий на базе учреждений образования. 

Студенты проводят диагностику детей с разными вариантами особых образова- 

тельных потребностей, анализируют результаты, составляют план работы 

с детьми на основе результатов диагностики, проводят коррекционные занятия, 

выделяют наиболее эффективные приемы работы с детьми. Большое значение  

для формирования профессионально-педагогической компетентности имеет ор- 
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ганизация педагогических практик. Студентам может быть предоставлена воз- 

можность пройти практику на базе учреждения образования, обеспечивающего 

образовательный процесс с детьми с определенным вариантом особых образо- 

вательных потребностей. В рамках практики происходит расширение опыта 

коррекционно-педагогической работы,   закрепление   теоретических   знаний 

и приобретение практических умений. 

Особую значимость в условиях инклюзивного образования приобретает 

социально-психологическая компетентность, которую можно рассматривать 

как способность учителя-дефектолога эффективно взаимодействовать с други- 

ми людьми (специалистами) для обеспечения образовательного процесса и по- 

ложительного воздействия на формирование личности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. В рамках данной компетенции формируют- 

ся такие умения как ориентироваться в наличной ситуации; устанавливать кон- 

такт как со специалистами, так с детьми и их родителями; определять эмоцио- 

нальное состояние другого ребенка и взрослого, подбирать адекватные способы 

воздействия в образовательном процессе; дифференцировать эмоциональные 

состояния обучающихся и действовать с учетом данных эмоций, выбирать 

адекватные способы взаимодействия с ребенком и родителями. 

Формирование социально-психологической компетентности осуществля- 

ется на каждом практическом занятии путем организации групповой формы ра- 

боты. Группа студентов для выполнения заданий делится на подгруппы, полу- 

чает задание и разрабатывает его. В конце предлагается изложить результаты 

работы в группе для последующего анализа всей группой. Выполнение задания 

сопровождается рядом требований, которые необходимо соблюдать. Например,  

временная длительность выступления, распределение ролей для получения не- 

обходимого результата, четкая структура выполнения задания и др. 

Для формирования социально-психологической компетенции большое 

значение приобретает выполнение заданий психологического и педагогическо- 

го компонентов педагогических практик. Например, в рамках психологического 

компонента практики студентам предлагается в процессе наблюдения за обу- 

чающимися на уроках определить наиболее эффективные средства взаимодей- 

ствия учителя и учащихся, которые повышают мотивацию последних, форми- 

руют у них положительные эмоции. В рамках педагогического компонента 

предлагаются задания разработать консультацию для родителей, которые вос- 

питывают детей с особыми образовательными потребностями, с учетом специ- 

фики нарушения ребенка и уровня подготовленности родителей; выделить 

и описать формы взаимодействия с родителями. 

Особое значение для формирования всех видов инклюзивной компетент- 

ности приобретает участие студентов в деятельности научного кружка, в рам- 

ках которого предлагаются следующие виды работ: анализ научного направле- 

ния и поиск статей по данной проблеме, выстраивание материала с учетом ло- 

гики изложения, умение связно и доступно излагать проанализированный мате- 

риал и др. В рамках кружка проводятся тренинги, направленные на формирова- 
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ние коммуникативных компетенций, ораторских умений, невербальных спосо- 

бов общения, расширяются представления о детях с разными вариантами осо- 

бых образовательных потребностей и формирование толерантного отношения 

к ним; прорабатываются разные педагогические ситуации и возможные вариан- 

ты их решения. 

Заключение. Инклюзивная компетентность является важной основой 

подготовки студентов к работе с детьми с разными вариантами особых образо- 

вательных потребностей. С этой целью у будущих учителей-дефектологов 

необходимо формировать четыре вида инклюзивной компетентности: деятель- 

ностную, общепедагогическую, профессионально-педагогическую и социально- 

психологическую путем проведения практических и лабораторных занятий, 

прохождения студентами педагогических практик и участия в деятельности 

научных кружков. Данные виды работ позволят актуализировать у будущих 

учителей-дефектологов потребность в самосовершенствовании, развивать у них 

профессиональную   аналитико-синтетическую   деятельность,   подготовят   их 

к решению профессиональных задач в условиях инклюзивного образования. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема методической грамотности педаго- 

га как показателя сформированности профессиональных компетенций будущего учителя 
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Аbstract. Methodological literacy of a teacher as an indicator of the formation of profes- 

sional competencies of a future teacher of Russian literature. The article touches upon the problem 

of methodological literacy of a teacher as an indicator of the formation of professional competen- 

cies of a future teacher of Russian literature. Particular attention is paid to the degree of under- 

standing and the level of development of methodological literacy among 1st and 5th year students 

studying in the direction of training 44.03.05 Pedagogical education (with two training profiles), 

profiles “Russian language” and “Literature”. 

Keywords: pedagogical education, literature teacher, methodological literacy, professional 
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В период реформирования современного педагогического образования 

одной из актуальных проблем является методическая грамотность будущего 

учителя русской литературы. На протяжении последних десятилетий в профес- 

сиональном сообществе решается вопрос об эффективном формировании и раз- 

витии специалиста новой формации. Особая роль в подготовке будущего учи- 

теля-словесника отводится методике преподавания, которая, по мнению 

Ф.Ю. Ахмадулиной, выступает связующим звеном между всеми дисциплинами, 

преподаваемыми в вузе [2]. В исследованиях С.В. Тетиной методическая гра- 

мотность учителя определяется как часть профессиональной компетентно- 

сти [4]. А.М. Антипова обращает внимание на совершенствование профессио- 

нальной компетентности учителя-словесника через введение в обучение меж- 

дисциплинарных курсов по выбору, способствующих развитию навыка чтения 

(например, курс Е.С. Романичевой и Г.В. Пранцовой «Методология и техноло- 

гия обучения читательской деятельности») [1]. О формировании методического 

кругозора и профессиональной компетентности будущих педагогов- 

словесников говорит Е.О. Галицких, подчеркивая, что современная методика 

представляет собой методическую палитру преподавательского мастерства [3]. 

Однако, несмотря на поиск путей и способов решения обозначенной про- 

блемы, в исследованиях ученых-методистов целостная система формирования 

методической грамотности будущего учителя литературы представлена не 

в полной мере. 

Разработанное в настоящее время «Ядро высшего педагогического обра- 

зования» дает целостное представление о процессе обучения будущих специа- 

листов и определяет «ключевые характеристики и параметры основных про- 

фессиональных образовательных программ уровня бакалавриат педагогических 

направлений подготовки» [5]. Особый интерес с точки зрения формирования 

профессиональных компетенций представляют модули: 1) психолого- 
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педагогический; 2) воспитательная деятельность; 3) предметно-методический. 

В них находит отражение профессиональная (в области преподаваемых пред- 

метов) и целенаправленная воспитательная деятельность. В самом названии до- 

кумента (Методические рекомендации по подготовке кадров по программам 

педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их структуре и со- 

держанию…) представлена система подготовки будущего учителя, заложенная 

в определении термина «компетенция» как динамической совокупности знаний, 

умений, навыков, способностей, ценностей, необходимой «для эффективной 

профессиональной, социальной деятельности и личностного развития выпуск- 

ников, которую они обязаны освоить и продемонстрировать после освоения ча- 

сти или всей образовательной программы» [5]. 

Решение проблемы методической грамотности будущего учителя русской 

литературы напрямую зависит от осознанного освоения студентами професси- 

ональной педагогической деятельности. В целях исследования понимания сту- 

дентами предметной направленности профиля подготовки и выявления уровня 

развития   методической   грамотности   в   процессе    обучения    бакалаврам 1-

х (31 человек) и 5-х (18 человек) курсов, обучающимся по направлению под- 

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Русский язык» и «Литература», было предложено ответить на три 

вопроса: 

1. Методическая грамотность учителя русской литературы – это...? 

2. Что, на ваш взгляд, входит в понятие «методическая грамотность учи- 

теля русской литературы»? 

3. Что влияет на развитие и совершенствование методической грамотно- 

сти учителя русской литературы? 

Сравнительный анализ ответов показал, что студенты 1 курса имеют 

смутное представление о том, что такое методическая грамотность. Так, из 

31 респондента (100 %) 7 человек (23 %) затруднились дать определение; 

9 обучающихся (29 %) отметили, что «это знание учителем русской литературы 

своего предмета во всех его аспектах (составляющих, проявлениях и т. п.)», 

«способность на примере героев русской классической литературы духовно 

развивать школьников», «используя тексы русской литературы, воспитывать 

уважение к культуре и истории своей страны»; у 4 первокурсников (13 %) про- 

изошла подмена понятий «методическая грамотность учителя русской литера- 

туры» и «образ учителя русской литературы»; 11 первокурсников (35 %) вклю- 

чили в определение виды деятельности («умеет заинтересовать учеников своим 

предметом», «знает, как организовать урок», «хорошо разбирается в проблемах 

образования», «много читает и умеет профессионально анализировать художе- 

ственные произведения»). 

Ответы выпускников на первый вопрос отличаются обоснованностью 

и глубинным пониманием сути понятия «методическая грамотность учителя 

русской литературы». 15 выпускников (83 %) из 18 (100 %) включили в опреде- 

ление «совокупность знаний, умений и навыков (владений) профессиональной 

педагогической деятельности». 3 респондента (14 %) дали развернутое толко- 
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вание понятия, акцентируя внимание на предметной направленности и умении 

интегрировать общепедагогические, психологические и методические знания. 

Ответы на второй вопрос (что, на ваш взгляд, входит в понятие «методи- 

ческая грамотность учителя русской   литературы»?)   выявили   следующее: 

12 первокурсников (39 %) считают, что методическая грамотность учителя 

включает в себя «знание теории литературы, психологии, социологии образо- 

вания», «умение организовывать проектную деятельность», «умение держать 

внимание учащихся», «способность воспитывать средствами русской литерату- 

ры» и т. п.; 14 респондентов (45 %) предприняли попытку распределить знако- 

мые им аспекты преподавательской деятельности по категориям: «знание тео- 

рии преподавания русской литературы и особенностей взаимодействия с уча- 

щимися», «через текст художественного произведения русских классиков вос- 

питывать уважение к стране, гражданином которой является школьник»; 5 че- 

ловек (16 %) попытались в обобщенных рассуждениях обозначить границы по- 

нятия: «создание, переработка и формирование учебного материала для кон- 

кретного класса», «способность учителя подготовить школьника к олимпиаде 

по литературе и ЕГЭ», «эмоциональная и психическая устойчивость, адекват- 

ная реакция на учеников», «через анализ произведений русской классической 

литературы воспитывать нравственность школьников» и т. п. 

Бакалавры выпускного курса, отвечая на второй вопрос, показали доста- 

точно высокий уровень сформированности методической грамотности, что 

проявилось в способности структурирования знаний, умений и навыков (владе- 

ний). Так, больше половины пятикурсников (13 человек – 72 %) считают, что 

«комплекс общекультурных и общепедагогических компетенций является фун- 

даментом методической грамотности педагога, т. е. того, что должен уметь 

учитель русской литературы». 5 выпускников (28 %) большую роль отвели пе- 

дагогической практике, во время которой «проходит апробация в конкретной 

деятельности в качестве учителя литературы всего того, что изучалось во время 

теоретического освоения различных дисциплин». 

Анализ ответов на третий вопрос (что влияет на развитие и совершен- 

ствование методической грамотности учителя русской литературы?) показал,  

что 19 студентов первого курса (61 %) считают учебную деятельность главным 

«двигателем развития методической грамотности»; 10 бакалавров (32 %) убеж- 

дены, что «постоянное чтение научной и художественной литературы, а также 

участие в различных мероприятиях» позволяет учителю «расти профессио- 

нально»; 3 респондента (7 %) затруднились дать ответ, так как «еще не совсем» 

идентифицируют себя «с профессией учителя». Все участвующие в исследова- 

нии выпускники (18 человек – 100 %) при ответах на данный вопрос проявили 

себя как выпускники со сформированными профессиональными компетенция- 

ми, понимающие важность продуманной траектории развития и саморазвития, 

которая нашла отражение в «системе повышения квалификации, куда входит 

как теоретическая подготовка (изучение и внедрение современных технологий 



258  

в процесс обучения русской литературе), так и практическая деятельность», 

а также умение «интегрировать традиционные методики с инновациями». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Методическая грамотность будущего учителя русской литературы 

напрямую зависит от системы обучения, направленной на осознанное овладе- 

ние педагогической профессией с учетом преподаваемого предмета. 

2. Эффективность формирования и развития профессиональных компе- 

тенций была продемонстрирована в продуманных ответах выпускников, в ко- 

торых представлена система совершенствования методической грамотности; 

в то же время и ответы первокурсников показывают высокое качество практи- 

ко-ориентированного обучения, так как все изученные дисциплины наряду со 

знанием художественных произведений вошли в понятие «методическая гра- 

мотность педагога», что уже является признаком продуманного поэтапного 

освоения будущей профессии. 

3. Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.05 Педаго- 

гическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Русский 

язык» и «Литература», осознают меру своей ответственности как учителей рус- 

ской литературы за духовно-нравственное и гражданско-патриотическое разви- 

тие подрастающего поколения, что является одним из показателей сформиро- 

ванности профессиональных компетенций будущего учителя русской 

литературы. 
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Я-КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 

Аннотация. Развитие профессионально-педагогической Я-концепции молодого учи- 

теля является одной из ключевых проблем современного образования. От того, какая лич- 

ность занимается воспитанием, обучением и развитием подрастающего поколения, зави- 

сит будущее государства. Для системы высшего педагогического образования одной из пер- 

воочередных задач становится формирование высоко духовного, нравственно устойчивого 

учителя, способного к саморазвитию и совершенствованию; мотивированного к профессио- 

нальной деятельности. Анализ научно-методической литературы показал, насколько акту- 

альным является вопрос развития Я-концепции будущего учителя. Однако в исследованиях 

в полной мере не представлена система комплексного формирования Я-концепции, поэтому 

целью исследования стали анализ психолого-педагогической литературы по проблеме ис- 

следования; разработка и апробирование алгоритма выстраивания траектории развития 

Я-концепции будущего учителя. Методы исследования: теоретические методы: анализ 

и синтез разработанности проблемы в научной психолого-педагогической литературе; эм- 

пирические методы, среди которых опрос 135 студентов 1-х курсов направления подготов- 

ки Педагогическое образование; количественные методы: сбор количественных данных. 

Выводы и рекомендации. Полученные в процессе исследования результаты позволили сде- 

лать вывод о том, что работу над выстраиванием траектории развития профессиональ- 

ной Я-концепции будущего учителя целесообразно начинать на 1 курсе во втором семестре, 

так как к этому времени происходит осмысление обучающимися специфики педагогической 

деятельности. 
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THE DEVELOPMENT TRAJECTORY OF THE PROFESSIONAL 

AND PEDAGOGICAL SELF-CONCEPT OF THE FUTURE TEACHER 

 

Abstract. The development of the professional and pedagogical self-concept of a young 

teacher is one of the key problems of modern education. The future of the state depends on what 

kind of person is engaged in the upbringing, training and development of the younger generation. 

For the system of higher pedagogical education, one of the priorities is the formation of a highly 

spiritual, morally stable teacher, capable of self-development and improvement; motivated for pro- 

fessional activity. Analysis of the scientific and methodological literature showed how relevant the 

issue of developing the self-concept of the future teacher is. However, the research does not fully 

represent the system of complex formation of the self-concept, therefore, the purpose of the study 
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was to analyze the psychological and pedagogical literature on the research problem; development 

and testing of the algorithm for building the development trajectory of the self-concept of the future 

teacher. Research methods: theoretical methods: analysis and synthesis of the development of the 

problem in the scientific psychological and pedagogical literature; empirical methods, including a 

survey of 135 1st-year students in the direction of training Pedagogical education; quantitative 

methods: collection of quantitative data. Conclusions and recommendations. The results obtained 

in the course of the study made it possible to conclude that it is advisable to start working on build- 

ing a trajectory for the development of a professional self-concept of a future teacher in the 1st year 

in the second semester, since by this time students are comprehending the specifics of pedagogical 

activity. 

Keywords: professional self-concept, development trajectory, self-development, pedagogical 

activity, future teacher, pedagogical education. 

 

Введение. Подготовка будущих педагогов для системы общего образова- 

ния требует новых подходов обучения, фундаментом которых в настоящее вре- 

мя выступает мотивированность к освоению педагогической профессией. Од- 

ной из ключевых проблем современного высшего образования является разви- 

тие профессионально-педагогической Я-концепции молодого учителя. В насто- 

ящее время школе нужны высоко духовные, нравственно устойчивые, способ- 

ные к саморазвитию и самосовершенствованию специалисты. Исторически 

сложилось, что учитель для ученика – это образец не только поведения, но 

и отношения к миру, поэтому важной является работа над мировоззренческой 

составляющей будущего педагога, которая в большей степени заключается 

в понимании миссии будущей профессиональной деятельности. 

Теоретический анализ литературы. На протяжении последнего десяти- 

летия современными учеными активно разрабатывается проблема формирова- 

ния профессиональной Я-концепции молодого специалиста. Так, Л.Н. Кубаши- 

чева предприняла попытку методологического обоснования необходимости це- 

ленаправленного саморазвития обучающегося как носителя активности и субъ- 

ектного опыта, который старается раскрыть и реализовать свой внутренний по- 

тенциал [3]. В.Н. Куровский, Л.Ф. Михальцова, Б.С. Воронин в своих исследо- 

ваниях актуализируют проблему реализации инновационной стратегии по 

творческому саморазвитию российских и зарубежных студентов в профессио- 

нальном образовании [4]. По мнению ученых, актуальной становится педагоги- 

ческая технология по творческому саморазвитию будущего учителя, которая 

опирается на ценностные ориентации и интенсификации процессов самости 

при проектировании Я-концепции творческого саморазвития [5]. В.И. Долгова, 

Н.И. Аркаева, Э.Ф. Ибрагимова определяют Я-концепцию как особый кон- 

структ профессиональной личности [1]. Л.Ф. Михальцова считает, что станов- 

ление и развитие профессиональной Я-концепции опирается на принципы: до- 

ступности образования, органического единства вертикального и горизонталь- 

ного процессов обучения; воспроизводства креативной личности в процессе 

обучения, непрерывности приращения научного знания [6]. О.А. Дробышева 

особое внимание обращает на Я-концепцию творческого саморазвития педаго- 

га-исследователя и условия достижения поставленных перед личностью целей 

и задач: специальные программы профессионально-творческого обучения, 
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определенный благоприятный психолого-педагогический микроклимат, про- 

фессиональные образцы креативного поведения педагогов [2]. 

Таким образом, на современном этапе развития педагогического образо- 

вания актуальной является решение проблемы целостной системы формирова- 

ния профессионально-педагогической Я-концепции будущего учителя. 

Цель исследования. Исходя из вышеуказанного, целью исследования яв- 

ляется: проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования; разработать и апробировать алгоритм выстраивания траектории 

развития Я-концепции будущего учителя. 

База исследования. В исследовании приняли участие 135 студентов 1-

х курсов направления подготовки «Педагогическое образование» Арзамас- 

ского филиала Национального исследовательского Нижегородского государ- 

ственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

Методы и методики исследования. Теоретические методы: анализ 

и синтез разработанности проблемы в научной психолого-педагогической лите- 

ратуре; эмпирические методы, среди которых опрос; количественные методы: 

сбор количественных данных. 

Результаты исследования. На первом этапе первокурсникам (135 чело- 

век) предлагалось ответить на два вопроса: 

– Какой я учитель (относительно настоящего времени)? 

– Каким учителем я хотел бы быть? 

Из 135 респондентов (100 %) 34 человека (25 %) не планируют быть учи- 

телями, а 3 (2 %) не стали отвечать на вопросы (оставили листы чистыми). 

98 первокурсников (73 %), отвечая на первый вопрос, обращали внимание: а) на 

личностные качества (52 респондента – 39 %): «вспыльчивый», «неуверенный», 

«раздражительный», «понимающий», «общительный», «неопытный», «непунк- 

туальный», «неусидчивый», «ленивый», «веселый», «ответственный», «трудо- 

любивый», «чуткий и справедливый», «добрый», «энергичный» и пр.; б) на 

трудовые действия (46 респондентов – 34 %): «интересующийся работой», 

«жаждущий новых знаний», «стараюсь привлечь внимание к своему предмету», 

«мало профессиональных знаний», «стараюсь разнообразить учебную деятель- 

ность», «доступно объясняю материал», «взаимодействую со всеми учителями, 

даю несколько примеров», «желаю внедрить что-то новое» и пр. 

Ответы на первый вопрос позволяют сделать вывод, что из 100 % перво- 

курсников (135 человек) 34 % (46 человек) имеют представление о профессио- 

нальной деятельности учителя, могут ее проецировать на себя, таким образом 

показывают готовность к выполнению социальной роли учителя. 

Ответы на второй вопрос первого этапа работы над траекторией развития 

профессиональной Я-концепции показали следующее: из 34 человек (25 %), не 

видящих себя учителями, 18 (13 %) попытались абстрагироваться от собствен- 

ных предпочтений и акцентировали внимание на «хорошем знании предмета», 

«креативности, доброте и отзывчивости», а 16 бакалавров (12 %) обратили 

внимание на свои личностные качества как учителя в будущем: «спокойный», 

«общительный», «более профессиональный», «терпеливый», «мудрый», «уме- 

ющий выступать на публике без страха», «решительный», «упорный», «трудо- 



262  

любивый», «уверенный». 32 % первокурсников (43 человека), определяя свое 

представление о себе – учителе, ориентировались исключительно на професси- 

ональные действия: «уметь заинтересовать каждого ученика в классе», «знать 

методику преподавания и уметь использовать разные подходы к обучению», 

«уметь структурировать материал», «уметь взаимодействовать со всеми учени- 

ками», «интересно и современно проводить уроки в старших классах», «быть 

профессионалом своего дела», «быть опытным педагогом, использующим со- 

временные методы обучения». 28 % обучающихся (38 человек) при ответе на 

вопрос «Каким учителем я хотел бы быть?» интересовали личностные качества  

и профессиональные умения: «быть интересным, иметь профессиональные 

навыки», «быть объективным, соблюдать нужный профессионализм», «быть 

терпеливым, уметь концентрироваться на деле, уметь заинтересовывать», «быть 

опытным, иметь цель, глубоко разбираться в преподаваемом предмете», «быть 

уверенным, уметь проводить интересные уроки», «оставаться чутким к чув- 

ствам детей» и пр. 4 % (6 человек) ограничились ответом «Хочу быть, как мой 

любимый учитель», 8 % (11 человек) написали «Не знаю». 

Таким образом, мы видим, что большинство первокурсников не отрица- 

ют, что будут заниматься преподавательской деятельностью; понимают, что без 

развития личностных качеств невозможно профессиональное становление. 

Важно, что те студенты, которые не видят себя учителями, не исключают веро- 

ятности изменения отношения к своей будущей профессии. 

Второй этап работы – выстраивание Я-концепции – планирование долго- 

срочного (на период обучения) профессионально-личностного развития. Отве- 

ты на вопрос «Что необходимо сделать, чтобы стать таким учителем, каким я 

хотел(а) бы быть?» показали следующее: из 100 % (135 человек) 2 % (3 челове- 

ка) оставили вопрос без ответа; 33 % (44 человека) ограничились обобщенными 

рассуждениями («необходимо следовать своей цели, быть более уверенным 

и настойчивым», «достигнуть понимания, что я учитель», «работать над внут- 

ренним дискомфортом», «иметь прямую заинтересованность в профессии», 

«много учиться», «познавать себя, перенимать опыт у прошлого поколения», 

«иметь общий кругозор», «работать над собой», «научиться контролировать 

свои эмоции» и т. д.); 65 % (88 человек) продумали конкретные действия: «уде- 

лять больше времени на изучение детско-подростковой психологии, чтобы 

найти общий язык с учениками», «проходить практику», «уметь распределять 

время, организовывать его», «узнавать много нового, читать различную литера- 

туру», «обогащаться методиками», «научиться вести уроки», «проходить спец- 

курсы для преподавателей», «наблюдать за работой опытных учителей», «не 

пропускать занятия» и т. д. 

Попытка выстраивания траектории развития Я-концепции профессиональ- 

ного становления будущего учителя позволила сделать вывод о необходимости 

разъяснения самой сути обозначенной проблемы. На следующем, третьем, этапе 

велась деятельность по разработке алгоритма, который был бы понятен всем.  

Так, задачами траектории профессиональной Я-концепции стали ответы, в кото- 

рых обозначены обобщенные профессиональные действия, а собственно план – 

это та конкретика, которая позволяет сосредоточиться на становлении и разви- 
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тии общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен- 

ций будущего учителя. Например, для решения задачи «иметь прямую заинтере- 

сованность в профессиональном развитии» необходимо: а) стараться посещать 

все занятия; б) выполнять задания; в) один раз в неделю (месяц) изучать психо- 

лого-педагогическую и методическую литературу» и пр. 

Важно отметить, что работа над траекторией развития профессионально- 

педагогической Я-концепции будущего учителя не должна носить эпизодическо- 

го характера. Концепция саморазвития и самосовершенствования обучающегося, 

на наш взгляд, должна быть подвижной – подвергаться промежуточному анализу 

и корректировке. Такой взгляд на развитие Я-концепции помогает студентам 

осознанно проходить все этапы (теоретический и практический) обучения и про- 

водить мониторинг: 1) мотивированности к освоению профессии; 

2) эффективности включенности в осознанное освоение профессионального бло- 

ка дисциплин; 3) эволюции принятия/непринятия себя в качестве учителя. 

Заключение. Таким образом, приступать к работе над выстраиванием 

траектории развития профессиональной Я-концепции будущего учителя целе- 

сообразно со второго семестра 1 курса, так как к этому времени обучающиеся  

начинают осознанно понимать специфику педагогической деятельности. Про- 

веденное исследование показало следующее: 1) представление о себе как об 

учителе в настоящий момент времени отличается от того, какими видят себя 

студенты после окончания вуза в профессиональной деятельности; 2) суще- 

ствует необходимость продумывания стратегии развития профессионально- 

педагогической Я-концепции с конкретными видами деятельности, позволяю- 

щими достигать обозначенного идеала (каким учителем я хотел(а) бы быть). 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке лек- 

ционных материалов и практических занятий, содержащих ярко выраженный 

мотивационный блок освоения профессионально-педагогической деятельности. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 
Аннотация. Социальные вызовы приводят к стремительным изменениям в структу- 

ре высшего образования, которое возвращается к традиционной, апробированной системе 

подготовки специалистов. В статье исследуется проблема необходимости стандартизации 

педагогического образования по профилю «Музыкальное образование», что обусловлено 

внешними и внутренними процессами создания единого образовательного пространства 

страны. Исследование учебных планов педагогических вузов, осуществляющих подготовку 

по ФГОС 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование», по- 

казало большую вариативность не только в перечне дисциплин, связанных с методикой му- 

зыкального образования, но и в количестве зачетных единиц, отведенных на их освоение, 

а значит, вариативность формирования соответствующих профессиональных компетен- 

ций учителя музыки, т. е. речь идет о фактически разном подходе к подготовке специали- 

стов и, вероятно, разном качестве их подготовки. Автор статьи обосновывает принципи- 

альную необходимость приведения к единству образовательные программы по педагогиче- 

скому образованию в концепте единства профессиональной подготовки к работе по реали- 

зации социального запроса общества на отечественное качественное образование. 

Ключевые слова: методика музыкального образования, учитель музыки, общеобразо- 

вательная школа, интонация, музыка, профессиональная компетенция. 
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ON THE ISSUE OF THE REAL STANDARDIZATION 
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Abstract. Social challenges are making rapid changes in the structure of higher education, 

which is returning to the traditional, proven system of specialist training. The article examines the 

problem of the need for standardization of pedagogical education in the profile of “Music educa- 

tion”, which is caused by external and internal processes of creating a unified educational space of 

the country. A study of the curricula of pedagogical universities that provide training in the Federal 

State Educational Standard 44.03.01 “Pedagogical education” in the profile “Music education” 

showed great variability not only in the list of disciplines related to the methodology of musical ed- 

ucation, but also in the number of credit units allocated for their development, which means the 

variability of the formation of appropriate professional competencies of a music teacher, that is, 

about the actual different approach to the training of specialists and probably different quality of 

their training. The author of the article substantiates the need to fundamentally bring educational 

programs for pedagogical education to unity in the concept of unity of professional training for 

work on the implementation of the social demand of society for domestic quality education. 
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Введение. В 2023 г. российское высшее образование могло бы отметить 

двадцатилетний юбилей присоединения к Болонскому процессу. Главной це- 

лью присоединения было создание условий для выхода на западный рынок рос- 

сийских интеллектуальных ресурсов, владеющих необходимым набором про- 

фессиональных компетенций, что позволяло признавать российские дипломы 

о высшем образовании [6]. 

Параллельно в России развивались процессы стандартизации всех уров- 

ней образования. Так, в Законе Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании» впервые появляется понятие «федеральные государственные  

образовательные стандарты», которые формулировались как совокупность тре- 

бований, обязательных при реализации образовательных программ. Чуть позже 

понятие «федеральный государственный образовательный стандарт» было за- 

фиксировано в ст. 43 Конституции Российской Федерации (1993). 

Исследуя эволюцию федеральных государственных образовательных 

стандартов, которые должны обновляться каждые десять лет, от государствен- 

ных требований к минимуму содержания к ныне действующим ФГОС, следует 

отметить следующие аспекты: 

1) в части предметного содержания – движение от знаний и умений по за- 

крепленному перечню дисциплин и минимума их содержания к инвариантной  

части с необходимым перечнем обязательных дисциплин и вариативной части, 

которую определяет образовательная организация высшего образования само- 

стоятельно; 

2) в части компетенций – расширение их перечня до нескольких групп: 

универсальные компетенции (по уровню образования), общепрофессиональные 

компетенции (по направлению подготовки или специальности), профессио- 

нальные компетенции (по конкретной образовательной программе). 

Проект нового поколения стандартов предлагает введение еще одной 

группы базовых компетенций на укрупненную группу специальностей. Оче- 

видно, что современный ФГОС ВО дает очень большую свободу образователь- 

ной организации в вариативной части учебного плана по перечню предметов 

и количества времени на их изучение. Анализ учебных планов педагогических 

вузов по музыкальному профилю показал большую вариативность подготовки 

учителя музыки. Особую значимость эта проблема приобретает в условиях вве- 

дения федеральных образовательных программ общего образования, которые 

регламентируют единство требований к содержанию, условиям и результатам 

образования. Следует отметить, что годами складывалась практика недооценки 

влияния учебной дисциплины «Музыка» на формирование мировоззрения под- 

растающего поколения через ценностное содержание, заложенное в музыке как 

особом виде текста, передающего конкретный смысл невербальным способом. 

Социальные вызовы приводят к стремительным изменениям в структуре 

высшего образования, которое возвращается к традиционной, апробированной 

системе подготовки специалистов. В этой связи появляется возможность решить 

проблему разработки единых требований к содержанию рабочих программ дис- 

циплин, которые определяют специфику педагогической деятельности будущего 

учителя, в частности учителя музыки общеобразовательной школы. 
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Теоретический анализ литературы. Годами складывалась практика 

недооценки влияния учебной дисциплины «Музыка» на формирование миро- 

воззрения подрастающего поколения через ценностное содержание, заложенное 

в музыке как особом виде текста, передающего конкретный смысл невербаль- 

ным способом. 

Интонационная природа музыки обусловливает трансляцию художе- 

ственной информации от композитора через исполнителя к слушателю. «Рече- 

вая и чисто музыкальная интонация – ветви одного звукового потока», – писал 

Б.В. Асафьев [3, с. 7]. В зарубежных исследованиях музыка рассматривается 

как коммуникативный мультимодальный дискурс [7]. Именно интонация как 

некая звукоформула несет в себе в очень сжатом виде конкретное смысловое 

послание. Это свойство музыки «говорить» без слов приобретает особую цен- 

ность не столько с точки зрения обучения, сколько с точки зрения формирова- 

ния у обучающихся «художественно-ценностных ориентаций в окружающем 

мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения 

окружающей среды» [2]. Специально отобранные музыкальные произведения 

могут стать действенным инструментом, влияющим на формирование единого 

культурного пространства страны, основанного на традиционных ценностях 

отечественной культуры [1]. На этом пути возникает несколько проблем: со- 

держание программы по музыке для общеобразовательной школы и кадровое 

обеспечение школьного предмета «Музыка». В контексте статьи интерес пред- 

ставляет именно процесс подготовки будущих учителей музыки к выполнению 

профессиональных задач в единстве обучения и воспитания. 

Очевидна прямая связь между необходимостью установления единообра- 

зия подготовки будущих учителей музыки и тенденцией к введению в общем  

образовании единых программ и учебников. Уже сейчас утверждена федераль- 

ная рабочая программа воспитания, в основу которой положены традиционные 

духовно-нравственные ценности, а ее реализация должна осуществляться 

в единстве урочной и внеурочной деятельности [3]. Следовательно, единство 

приоритетов государственной политики в сфере воспитания требует единства 

подходов в организации этой работы в общеобразовательной школе. Учитывая 

силу воздействия искусства на человека, возрастает роль учителя музыки 

в процессе воспитания гражданина России. 

Цель исследования. Обоснование целесообразности приведения к инва- 

рианту предметно-методического модуля ОПОП по профилю «Музыкальное 

образование» с точки зрения понимания силы воздействия музыкального ис- 

кусства на личностное формирование молодого гражданина России, что в со- 

временных условиях является основополагающим фактором результата образо- 

вания [5]. 

База исследования. Контент основных профессиональных образователь- 

ных программ, размещенных на сайтах педагогических вузов, подведомствен- 

ных Министерству просвещения Российской Федерации. 

Методы исследования. Для получения репрезентативных данных ис- 

пользовались следующие аналитические методы: сравнительный анализ учеб- 

ных планов по направлению «Музыкальное образование»; качественный анализ 



267  

аналитической интерпретации и рефлексии полученных результатов; обзорный 

и теоретический анализ нормативной и научно-педагогической литературы 

по теме. 

Результаты исследования. В качестве предмета исследования изучались 

основные профессиональные образовательные программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное 

образование», тридцати шести педагогических университетов, подведомствен- 

ных Министерству просвещения Российской Федерации. Подготовку по музы- 

кальной направленности осуществляют только двадцать из них, а один из вузов 

нацелен на подготовку иностранных студентов. Очевидно, что количество сту- 

дентов – будущих учителей музыки свидетельствует о потенциально суще- 

ственном количественном дефиците профессионально подготовленных кадров, 

знающих специфику общего музыкального образования и владеющих методи- 

кой преподавания музыки в общеобразовательной школе. При этом даже такое 

малое количество потенциальных учителей музыки имеет совершенно разные  

возможности получения методической подготовки по предмету. 

Рассмотрим это на примере преподавания базовой дисциплины «Методи- 

ка музыкального обучения и воспитания». 

Анализ учебных планов показал большую вариативность как в названиях 

дисциплин, так и в количестве часов, которые запланированы на их освоение. 

Данные, приведенные в табл. 1, красноречиво подтверждают неравенство 

в реализации базовых дисциплин. 

Также прослеживается вариативность в количестве и названии дисци- 

плин, реализующих профильную педагогическую подготовку. 
 

Таблица 1 

Названия дисциплин и количество часов на их освоение 
 

 

Название дисциплины 

Количество часов 

на ее освоение 
(варианты количества часов) 

Методика музыкального образования 144/180/216 

Методика музыкального обучения и воспитания 108/432 

Методика обучения и воспитания (музыкальное 

образование) 
288 

Методика обучения и воспитания (музыкальное 

образование) и современные средства оценивания 
180 

Методика обучения и воспитания в области музы- 

кального образования 
144/432 

Методика обучения музыке 144 

Методология музыкально-педагогического образо- 
вания 

108 

Методология педагогики в музыкальном образова- 

нии 
72 

Теория и методика преподавания предметной об- 
ласти (музыкальное образование) 

324 

Теория и методика музыкального образования 396 

Теория и технология музыкального образования 108 
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Продолжение табл. 1 
 

 

Название дисциплины 

Количество часов 

на ее освоение 

(варианты количества часов) 

История и теория музыкального образования 144 

История музыкального образования 72 

Образовательные технологии (музыкальное обра- 

зование) 

108 

Современные средства оценивания результатов 
обучения (музыкальное образование) 

72 

Теория музыкального образования 144/108/72 

 

Заключение. Проведенное исследование показывает, что цели, заявлен- 

ные в Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образова- 

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные обще- 

образовательные программы, педагогическими вузами в части подготовки гра- 

мотных, методически подготовленных кадров решаются не в полной мере. 

Принципиально необходимо привести к единству образовательные программы 

по педагогическому образованию в концепте единства профессиональной под- 

готовки к работе по реализации социального запроса общества на отечествен- 

ное качественное образование. Особое внимание следует обратить на единый 

перечень предметов методического цикла, единое содержание и количество ча- 

сов на его освоение. Результаты исследования могут быть использованы при 

переходе на специалитет и разработке соответствующих образовательных стан- 

дартов. 
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Аннотация. Педагогический инновационный парк Петрозаводского государственно- 
го университета – первый инновационный объект, на момент своего открытия в 2019 г. не 
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PEDAGOGICAL INNOVATION PARK 

AS ACCELERATOR OF INNOVATIVE EDUCATIONAL SOLUTIONS 

Abstract. The Pedagogical Innovation Park of Petrozavodsk State University is the first in- 
novative facility that had no analogues in Russia at the time of its opening in 2019. The goal of the 
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project is to create a network innovative model of teacher training working in the modern socio- 
economic conditions of the northern regions of Russia. The main activity of the park is the devel- 
opment, testing and implementation of training methods, professional retraining and advanced 
training of personnel, including pedagogical, scientific and scientific-pedagogical workers and ex- 
ecutives in the field of education, based on the use of modern educational technologies. The tasks 

and methods of implementing the project are determined taking into account the goals and objec- 
tives of the priority national projects “Education”, “Science”, “Demography”, “Culture”, “Young 
Professionals” for 2020–2024, the Concept of Continuous Pedagogical Republic of Karelia, the 
current strategic development programs of Petrozavodsk State University (PetrSU). The implemen- 
tation of the projects of the Pedagogical Innovation Park is carried out within the framework of the 
activities of the structural units: the Center for Psychological Health and Emotional Well-Being, 
the Engineering and Technology Class and the Center for Inclusive Education, etc. The creation of 
educational products is carried out by inter-institutional project research groups from among 
teachers, teachers, bachelors, masters, etc., teachers and schoolchildren are involved in scientific 
activities (joint research with teachers with the publication of scientific articles). Conclusions and 
recommendations. The projects implemented within the framework of the Pedagogical Innovation 
Park aroused high interest and became a source of social activity in the field of pedagogical inno- 
vation. The results of the work of the park employees are practically in demand in the educational 
process in the implementation of professional educational programs of a pedagogical orientation of 
PetrSU, Petrozavodsk Pedagogical College, educational organizations of districts and urban dis- 
tricts of the Republic of Karelia, in the educational process of co-executors and partners of the 
Pedagogical Innovation Park. 

Keywords: Pedagogical Innovation Park, Republic of Karelia, Petrozavodsk State University, 

innovative educational solutions. 

 

Введение. Педагогический инновационный парк Петрозаводского госу- 

дарственного университета открылся в 2019 г. и стал первым инновационным 

объектом, на момент своего открытия не имевшим аналогов в России. В его со- 

став входят несколько центров различной направленности, базовые кафедры 

и университетские образовательные организации. 

Основным направлением деятельности парка стали разработка, апробация 

и внедрение методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации кадров, в том числе педагогических, научных 

и научно-педагогических работников и руководящих работников сферы обра- 

зования, на основе применения современных образовательных технологий. 

Цель данного проекта заключается в создании сетевой инновационной модели 

подготовки учителя, работающего в современных социально-экономических 

условиях северных регионов России. 

Задачи и методы реализации проекта педагогического инновационного 

парка определены с учетом целей и задач приоритетных национальных проек- 

тов «Образование», «Наука», «Демография», «Культура», «Молодые професси- 

оналы» на 2020–2024 гг., Концепции непрерывного педагогического Республи- 

ки Карелия, действующих стратегических программ развития Петрозаводского 

государственного университета: 

1. Осуществить анализ эффективности созданного в Петрозаводском гос- 

ударственном университете Педагогического инновационного парка как моде- 

ли подготовки учителя будущего для северных регионов России. 

2. Выявить ресурсные возможности модели с точки зрения ее функцио- 

нирования и развития в современных социально-экономических условиях. 
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3. Расширить партнерское участие образовательных организаций Севера 

России в рамках Педагогического инновационного парка Петрозаводского гос- 

ударственного университета путем создания интегрированной системы базовых 

кафедр Петрозаводского государственного университета и университетских об- 

разовательных организаций, а также путем развития сетевого партнерства с ор- 

ганизациями высшего образования. 

4. Осуществить пилотажное исследование особенностей труда учителя 

в условиях северных регионов по следующей тематике: 

а) образование в условиях Севера: стратегии и перспективы; 

б) вопросы трансформации педагогического образования, в том числе: 

психолого-педагогическое сопровождение общего, профессионального и выс- 

шего образования в современном цифровом пространстве; духовно- 

нравственное воспитание в XXI в.: базовые ценности и новые смыслы; совре- 

менные образовательные технологии и педагогический менеджмент. 

5. Разработать профессиограмму современного учителя, готового проек- 

тировать профессиональную деятельность в социально-экономических услови- 

ях современной образовательной организации, в том числе малокомплектной 

школы, решать традиционные и инновационные профессиональные педагоги- 

ческие задачи, создавать современные образовательные продукты и услуги, 

гибко адаптироваться к условиям изменяющейся конъюнктуры. 

В структуру Педагогического инновационного парка входят несколько 

подразделений, в том числе Центр психологического здоровья и эмоционально- 

го благополучия, инженерно-технологический класс и Центр инклюзивного об- 

разования. 

Основными направлениями деятельности Центра психологического 

здоровья и эмоционального благополучия являются повышение квалифика- 

ции педагогов, социальных работников, психологов, специалистов учреждений 

других сфер деятельности, проведение научных и прикладных психологических 

исследований, проведение мероприятий по социально-психологическому со- 

провождению и поддержке деятельности персонала и руководителей в форме 

организационного обучения, диагностики, консультирования и коррекции. 

На базе Центра проводятся психологические консультации, мероприятия про- 

филактической направленности, профориентационные консультации, психоло- 

гические тренинги и семинары. В работе Центра участвуют студенты старших 

курсов направлений подготовки «Психология» и «Психолого-педагогическое 

образование». 

Основная тематика научных исследований связана с проблемой психоло- 

гического благополучия. Под психологическим благополучием понимается ши- 

рокий круг феноменов, проявляющихся на субъективном (переживания), лич- 

ностном (позитивные свойства личности, обеспечивающие полноценное функ- 

ционирование, самореализацию) и социальном (позитивное функционирование 

в социуме) уровнях. Исследования прежде всего направлены на изучение пси- 

хологического благополучия субъектов образовательного процесса: школьни- 

ков, студентов, педагогов. Исследования проводятся с использованием инстру- 

ментария, позволяющего оценивать прежде всего те проявления благополучия, 
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которые соотносятся с особенностями (задачами) возрастного периода, а также  

особенностями деятельности. Таким образом, психологическое благополучие 

рассматривается без отрыва от образовательного контекста, что позволяет вы- 

делять такие специфические его измерения, как переживание принадлежности 

к школьному/студенческому сообществу, чувство благодарности. 

В исследованиях педагогов наряду с оценкой индикаторов эвдемониче- 

ского и гедонистического благополучия (автономия, личностный рост, компе- 

тентность, удовлетворенность жизнью и др.) фиксируются параметры, вклю- 

ченные в модели профессионального благополучия. Результаты исследований, 

зарубежные и отечественные разработки в области позитивной педагогики ис- 

пользуются для разработки рекомендаций для учителей и педагогов, а также 

в процессе обучения студентов по направлениям подготовки «Педагогическое об- 

разование», «Психолого-педагогическое образование» и «Психология» [3, 4, 5]. 

В 2023 г. был реализован исследовательский проект, поддержанный гран- 

том губернатора Республики Карелия, направленный на изучение психологиче- 

ского благополучия населения республики. В рамках проекта была разработана 

модель психологического благополучия, включающая основные его параметры 

и учитывающая специфические социо-экономические и географические осо- 

бенности региона, получены профили структурных компонентов психологиче- 

ского благополучия, позволяющие выделять проблемные области, установлены 

факторы, определяющие уровень его развития у различных категорий населе- 

ния, разработаны рекомендации, направленные на создание условий для повы- 

шения психологического благополучия. 

В настоящее время в рамках программы развития Педагогического инно- 

вационного парка разрабатывается исследовательский проект, направленный на 

изучение благополучия обучающихся. Сложность и многоаспектность феноме- 

на благополучия диктуют необходимость использования мультидисциплинар- 

ного подхода как в организации и проведении научных исследований, так 

и в разработке профилактических и коррекционных программ. Участие специа- 

листов разных профилей – медиков, педагогов, психологов – дает возможность 

лучше понимать механизмы и условия формирования благополучия на разных 

этапах возрастного развития, риски развития неблагополучия и ресурсы обра- 

зовательной среды для формирования базовых структур психологически благо- 

получной личности. 

Практическая деятельность Центра психологического здоровья и эмоцио- 

нального благополучия направлена на оказание психологической помощи сту- 

дентам. События последних лет, к сожалению, негативным образом отражают- 

ся на состоянии психического и психологического здоровья студентов. Иссле- 

дования показывают, что значительная часть студентов имеет психологические 

проблемы разного уровня сложности. По данным опросов, психологическое не- 

благополучие наблюдается почти у 74 % студентов. В Центре психологи- 

консультанты проводят психологические консультации для обратившихся за 

помощью студентов. С утверждением в Минобрнауки концепции развития сети 

служб психологической поддержки в вузах ведется разработка системы профи- 

лактических мероприятий, включающих проведение скрининговых психодиа- 
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гностических исследований, обучающих семинаров, программ по психолого- 

педагогическому сопровождению учебного процесса в вузе. 

Еще одним подразделением Педагогического инновационного парка яв- 

ляется инженерно-технологический класс. Основные направления деятельно- 

сти инженерно-технологического класса Педагогического инновационного 

парка: 

– проведение профориентационной работы со школьниками и выпускни- 

ками средних профессиональных образовательных учреждений в рамках инже- 

нерно-технологического образования; 

– обучающие семинары и мастер-классы для педагогов и студентов; 

– научно-методические исследования в области инженерно- 

технологического образования; 

– участие студентов и школьников в проектной деятельности. 

Организация проектной деятельности студентов в образовательном про- 

странстве Петрозаводского государственного университета реализуется, в том 

числе, за счет участия в грантовых конкурсах. Например, в 2023 г. студенческие 

идеи реализовались в виде научного проекта по теме «Разработка оригиналь- 

ных комплектов развивающих игр-тренажеров из древесины для образователь- 

ных и лечебно-профилактических учреждений Республики Карелия», осу- 

ществленного в рамках реализации Программы поддержки НИОКР студентов, 

аспирантов и лиц, имеющих ученую степень, финансируемой Правительством 

Республики Карелия. 

Цель проекта состоит в теоретическом обосновании и практическом изго- 

товлении оригинальных комплектов развивающих игр-тренажеров из древеси- 

ны для образовательных и лечебно-профилактических учреждений г. Петроза- 

водска и Республики Карелия. 

Основная идея проекта заключается в компенсировании недостатка раз- 

вивающих игр-тренажеров и их методического сопровождения в образователь- 

ных и лечебно-профилактических учреждениях (в том числе за счет внедрения 

оригинальных конструкций игр-тренажеров в практику). 

Участие студентов и школьников в подобного рода проектах способствует: 

– развитию творческих способностей обучающихся в процессе поиска 

оригинальных решений, касающихся конструкции и технологии изготовления 

развивающих игр-тренажеров; 

– созданию творческого коллектива обучающихся в ходе выполнения ра- 

бот проектного, технологического и психолого-педагогического характера, свя- 

занных с разработкой развивающих игр-тренажеров из древесины и их методи- 

ческого сопровождения; 

– формированию активной жизненной позиции у обучающихся и стрем- 

ления заниматься волонтерской (добровольческой) деятельностью, в том числе 

связанной с передачей самостоятельно изготовленных развивающих игр- 

тренажеров в образовательные и лечебно-профилактические учреждения; 

– предоставлению обучающимся возможности проявить активную граж- 

данскую позицию, реализовать свой потенциал и получить заслуженное при- 
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знание со стороны образовательных и лечебно-профилактических учреждений 

посредством вовлечения в социальную практику. 

Специалистами Центра инклюзивного образования систематизированы 

и подготовлены к широкому распространению лучшие практики и технологии в 

области познавательного развития детей, проведен аналитический обзор моде- 

лей инклюзивного образования в России и за рубежом, которые могут быть ре- 

ализованы в образовательных учреждениях г. Петрозаводска и Республики Ка- 

релия. К участию в реализации мероприятий Центра привлекаются новые ре- 

сурсные возможности организаций-партнеров, таких как Ботанический парк 

Петрозаводского государственного университета, Эколого-биологический 

центр и др. В результате реализации образовательных и исследовательских 

проектов Центра разработана программа повышения квалификации «Психоло- 

го-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном пространстве 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

Проекты, реализованные на базе Педагогического инновационного 

парка. Среди проектов, которые были реализованы на базе Педагогического 

инновационного парка за последние годы, стоит отметить следующие: 

V Республиканский форум   молодых   педагогов   “Karjalan   Nuorus”. 

С 29 сентября по 1 октября на базе Педагогического инновационного парка 

Петрозаводского государственного университета проходил V Республиканский 

форум молодых педагогов “Karjalan Nuorus”, организаторами которого высту- 

пила молодежная команда КРОПО «Учитель Республики Карелия». За три дня 

участники узнали о волонтерстве, организации проектной деятельности, путе- 

шествиях со школьниками, рабочих листах; научились создавать интерактив- 

ные уроки, говорить с родителями и детьми о финансах; попробовали себя 

в ораторском искусстве, блогинге. Также в рамках форума прошла панельная  

дискуссия «Меры поддержки молодых педагогов Республики Карелия» [11]. 

Зимняя педагогическая школа. Зимняя педагогическая школа – совмест- 

ный проект Педагогического инновационного парка Петрозаводского государ- 

ственного университета, профбюро и Студенческого научного общества Инсти- 

тута педагогики и психологии. Проект направлен на повышение профессио- 

нального уровня будущих педагогов Республики Карелия, повышение пре- 

стижа педагогической профессии. Школа представляет собой однодневный 

курс, включающий обучающие занятия для студентов педагогического направ- 

ления. Программа школы предусматривала для ее участников различные ма- 

стер-классы, лекции от опытных педагогов и профессионалов в сфере педаго- 

гического искусства, решение увлекательных педагогических кейсов и участие 

в тематическом квизе [2]. 

Перспективные проекты педагогического инновационного парка «Фи- 

джитал». Фиджитал – это новый вид спорта, который был официально при- 

знан в России 31 января 2023 г. и представляет собой функционально-цифровое 

двоеборье.   В   рамках   данного   направления   объединяются   робототехника  

и спорт, например, робофутбол и футбол/волейбол, езда по черной линии и бег 

на короткие дистанции. Планируется проведение соревнований по этим двум 

направлениям, а также организация работы детских спортивных лагерей. 
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Внедрение VR-технологий. В рамках данного направления планируется 

разрабатывать совместно с Центром искусственного интеллекта Петрозавод- 

ского государственного университета виртуальные экскурсии по Педагогиче- 

скому инновационному парку с применением технологий виртуальной реально- 

сти, а также открыть лабораторию по созданию виртуальных миров. 

Проектная деятельность студентов педагогических специальностей. 

Одной из приоритетных задач развития Педагогического инновационного пар- 

ка является вовлечение   студентов педагогических направлений подготовки 

в проектную деятельность. Сюда входит подача заявки на гранты от Росмоло- 

дежи для физических лиц, Росмолодежи для вузов, грант главы Республики Ка- 

релия для студентов и аспирантов. Осуществляется разработка конкурсов, со- 

ревнований для школьников по таким предметам, как информатика, робототех- 

ника, физкультура, русский язык и литература и т. д. 

Осенью 2023 г. планируется проведение Осенней педагогической школы. 

В этом проекте примут участие студенты, обучающиеся по педагогическим 

направлениям подготовки в Петрозаводском государственном университете. 

В рамках школы студентов ждет насыщенная и полезная программа: дискусси- 

онные площадки для обмена опытом, лекции и тренинги известных в сфере об- 

разования людей, мастер-классы и интерактивные игры. Студенты получат 

возможность поучаствовать в диалоге на равных с молодыми учителями, в ходе 

которого они смогут задать волнующие их вопросы действующим педагогам. 

У студентов также будет возможность презентовать свой небольшой опыт 

в сфере образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание. На базе Педагогического 

инновационного парка организована работа Педагогического киноклуба. Пред- 

мет обсуждения – фильмы, содержание которых связано со школой, учителями, 

детьми. Заседания киноклуба проводятся раз в две недели. В перспективе Педа- 

гогический киноклуб должен стать площадкой для создания команд по разра- 

ботке проектов в рамках изучения проблем психологического благополучия 

в образовательной среде, экстремизма и травли в молодежной среде, вовлече- 

ния молодежи в деструктивную деятельность и т. д. 

Заключение. Проект Педагогического инновационного парка вызвал вы- 

сокую социальную активность и интерес в области сотрудничества и создания  

совместных образовательных продуктов. Организована работа межинститут- 

ских проектных научных групп из числа преподавателей, учителей, бакалавров, 

магистров, аспирантов, в научную деятельность вовлекаются учителя и школь- 

ники (совместные с преподавателями исследования с публикацией научных 

статей). 

Результаты деятельности Педагогического инновационного парка прак- 

тически востребованы в образовательном процессе при реализации профессио- 

нальных образовательных программ педагогической направленности Петроза- 

водского государственного университета, ГАПОУ «Петрозаводский педагоги- 

ческий колледж», образовательных организаций районов и городских округов 

Республики Карелия, в образовательном процессе соисполнителей и партнеров 

Педагогического инновационного парка. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Аннотация. Сегодня в системе школьного образования активно применяются циф- 

ровые средства обучения. Формируется цифровая образовательная среда, представляющая 

собой совокупность   информационных   систем,   с   целью   обеспечения   различных   за- 

дач образовательного процесса. Несмотря на положительные стороны нового образова- 

тельного пространства, существуют и отрицательные факторы, влияющие на состояние 

здоровья учащихся. Цель исследования: оценить влияние работы с нетбуками на умствен- 

ную работоспособность, показатели нервной системы и психоэмоциональное состояние 

старшеклассников. Методы исследования. Организация учебного процесса изучена с помо- 

щью хронометражных наблюдений. Анализировались показатели умственной работоспо- 

собности 101 учащегося методом корректурных проб на уроках с использованием нетбука 

и – для контроля – без использования нетбука. Для определения изменений в состоянии цен- 

тральной нервной системы исследовались параметры простой сенсорно-моторной реакции. 

Эмоциональное состояние учащихся оценивалось по методике А.Н. Лутошкина. Результа- 

ты исследования. Как показали результаты исследования, в конце урока с использованием 

нетбуков   наблюдается   статистически   значимое   снижение   концентрации   внимания. 

В группе с использованием нетбуков по сравнению с группой без использования нетбуков 

наблюдается статистически значимое увеличение количества ошибок как в начале, так 

и в конце урока. Изучение психоэмоционального состояния старшеклассников показало, что 

у учащихся, использующих нетбук, наблюдается больше грустного, печального состояния. 

Ускорение темпа работы, увеличение объема предъявляемой учащемуся информации при 

работе с нетбуком повышают нагрузку на его нервную систему и вероятность выраженно- 

го утомления. Об этом свидетельствует увеличение количества ошибок в тесте простой 

сенсорно-моторной реакции в конце урока. Выводы. В связи с развитием информационных 

технологий исследователи отмечают рост агрессивности, рассеянность внимания, гипер- 

активность, снижение показателей умственной работоспособности учащихся. Информа- 

тизация как новый гигиенический фактор требует научной разработки педагогико- 

гигиенических подходов к организации образовательного процесса с применением цифровых 

средств обучения. Показатели психофизиологического состояния современных учащихся 

должны учитываться при организации и проведении физиолого-гигиенических исследований 

в сфере оценки условий и режима их жизнедеятельности, а также при трактовке получен- 

ных результатов исследований. 

Ключевые слова: старшеклассники, цифровая трансформация образования, цифро- 

вая образовательная среда, цифровые средства обучения, умственная работоспособность, 

простая сенсорно-моторная реакция, психоэмоциональное состояние. 
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IMPACT OF DIGITAL TEACHING TOOLS DURING TRAINING SESSIONS 

ON MENTAL PERFORMANCE, INDICES OF THE NERVOUS SYSTEM, 

AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

Abstract. Today, digital teaching tools are actively used in the school system. The digital 

educational environment is being formed, which is a set of information systems for ensuring differ- 

ent tasks of the educational process. Despite the positive aspects of the new educational space, 

there are also negative factors affecting the health of students. The aim of research – to assess the 

impact of working with netbooks on mental performance, responses of the nervous system, and the 

psycho-emotional state of high school students. Research methods. The educational process organ- 

ization was studied using time-lapse observations. The indicators of еру mental performance of 

101 students were analyzed by the correction task method in lessons using a netbook and without a 

netbook for control. To determine changes in the state of the central nervous system, the parameters 

of a simple sensory-motor reaction were studied. The emotional state of the students was assessed 

according to the A.N. Lutoshkin method. Research results. The results of the study showed that at 

the end of the lesson using netbooks, there is a statistically significant decrease in focus. In the 

group with a netbook, there is a statistically significant increase in the number of errors both at the 

beginning and at the end of the lesson compared to the group without netbooks. The study of the 

psycho-emotional state of high school students has shown that students with a netbook have a sad- 

der state. Conclusions. Due to the development of information technologies, researchers note an 

increase in aggressiveness, inattention, hyperactivity, and a decrease in the cognitive performance 

of students. Informatization as a new hygienic factor requires the scientific development of peda- 

gogical and hygienic approaches to the organization of the educational process using digital learn- 

ing tools. Indicators of the psychophysiological state of modern students should be taken into con- 

sideration during the planning and performance of physiological and hygienic research aimed at 

assessment of the conditions and mode of student’s life, as well as in the process of interpretation of 

research results. 

Keywords: high school students, digital transformation of education, digital educational en- 

vironment, digital teaching tools, mental performance, simple sensory-motor reaction, psycho- 

emotional state. 

Введение. Ежегодно в рамках национального проекта «Образование» 

российские общеобразовательные организации оснащаются новыми цифровы- 

ми средствами обучения (ЦСО), такими как нетбуки, графические и компью- 

терные планшеты, букридеры, виртуальные очки и др. Идея использовать раз- 

ного рода технические средства во время занятий появилась еще в начале XX в.  

Сегодня в федеральных государственных образовательных стандартах цифро- 

вой образовательной среде уделено значительное внимание как ключевому 

средству обеспечения реализации основной образовательной программы в об- 

щеобразовательных организациях. 

Уроки с применением ЦСО в отличие от традиционных уроков мобили- 

зуют у учащихся визуальный, слуховой и моторный каналы восприятия инфор- 

мации. Однако активизация познавательной деятельности учащихся не должна 

переходить в другую крайность – интенсификацию деятельности, приводящую 
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к утомлению и переутомлению [1–2]. Особенно это характерно для старше- 

классников, у которых занятия с использованием ЦСО более интенсивные, чем 

у учащихся начальной или средней школы. 

Одним из критериев адаптации организма учащихся к учебным нагрузкам 

и их соответствия функциональным возможностям центральной нервной си- 

стемы (ЦНС) является состояние умственной работоспособности. При продол- 

жительной и интенсивной работе с ЦСО возможны функциональные наруше- 

ния, приводящие к росту заболеваемости и формированию стойкой школьно- 

обусловленной патологии. Вместе с этим исследователи в области школьной 

гигиены отмечают, что при несоблюдении гигиенических правил по использо- 

ванию электронных устройств на занятиях у учащихся выявляются замедлен- 

ное интеллектуальное развитие, повышенный уровень тревожности, высокая 

скорость обработки информации при снижении качества и гиперактивность 

в сравнении с учащимися «доинформационного» периода [3]. 

Интенсивное использование учащейся молодежью электронных цифро- 

вых устройств (ЭЦУ) требует постоянного педагогического и медико- 

психологического сопровождения, отслеживания их влияния на функциональ- 

ное состояние здоровья детей и подростков. 

Цель исследования ‒ оценить влияние работы с нетбуками на умствен- 

ную работоспособность, показатели нервной системы и психоэмоциональное 

состояние старшеклассников. 

Материалы и методы. Анализировались показатели умственной работо- 

способности 101 учащегося двух общеобразовательных организаций г. Нижний 

Новгород, собранные в IV четверти 2021–2022 уч. г. на уроках физики в начале 

(I интервал), середине (II интервал) и в конце (III интервал) занятий с использо- 

ванием нетбука (5 уроков) и – для контроля – без использования нетбука 

(5 уроков) с этими же учащимися методом корректурных проб с помощью те- 

стовых бланков В.Я. Анфимова. Необходимо отметить, что по шкале трудности 

предметов физика имеет наивысший балл – 12. При использовании нетбука 

разбиралась тема, посвященная световым квантам. Без использования нетбука  

тема была посвящена двум путям развития квантовой механики. 

Организация учебного процесса была изучена с помощью хронометраж- 

ных наблюдений, позволяющих определить общую занятость старшеклассни- 

ков на 10 уроках и характер их учебной работы с использованием цифровых 

средств обучения. 

Для определения изменений в состоянии центральной нервной системы 

(ЦНС) исследовались параметры простой сенсорно-моторной реакции (ПСМР): 

функциональные резервы, показатели устойчивости, количество совершенных 

учащимися ошибок в тесте с использованием нетбука и без него. 

В качестве стимулов использовались световые сигналы светло-желтого 

цвета на черном фоне аппаратно-программного комплекса «Истоки здоровья 

“Valeometer”». Анализировались следующие показатели: устойчивость реак- 

ции, количество ошибок и функциональные резервы ЦНС. 

Эмоциональное состояние учащихся оценивалось по методике А.Н. Лу- 

тошкина «Эмоциональная цветопись». Цель методики заключается в оценке 
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учащимися при помощи цвета своего эмоционального состояния за определен- 

ный отрезок времени. Из шести основных цветов (зеленый, красный, оранже- 

вый, желтый, синий и черный) необходимо выбрать один, характеризующий 

эмоциональное состояние подростка в данный момент [4–5]. 

Расчет проводился с использованием статистического пакета IBM SPSS 

Statistics 22. Оценка соответствия нормальному распределению количествен- 

ных переменных была выполнена с помощью W-теста Шапиро-Уилка. Наблю- 

далось значимое отличие распределения всех переменных от нормального. Ко- 

личественные переменные представлены в виде медианы (Median) и квартилей 

(Q1 – Q3). Различия между группами оценивались с помощью W-критерия 

Вилкоксона. Номинальные переменные представлены в виде абсолютных зна- 

чений. Различия между группами оценивались по критерию χ2 Пирсона, а при 

минимальной ожидаемой частоте менее 10 – по точному критерию Фишера. 

Степень различий оценивалась с помощью V-коэффициента Крамера. Интер- 

претация коэффициента выполнялась в соответствии с классификацией Rea & 

Parker. Критический уровень значимости определен как p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам хрономет- 

ражных наблюдений за учебной деятельностью 101 старшеклассника на уроках 

физики с использованием нетбука (НЕБ) было обнаружено, что общая продолжи- 

тельность работы за цифровым устройством составляла от 38 ± 3 до 42 ± 1 мин,  

что превышает санитарные требования. Плотность уроков выше 35 мин дости- 

гала от 91,2 до 94,9 %, что превышает оптимальную. Количество смен видов 

учебной деятельности составило 1–2 значения, изменяющиеся в течение урока 

через 18 ± 2 мин. 

Как показали результаты исследования, в конце урока с использованием НЕБ 

наблюдается статистически значимое снижение концентрации внимания, о чем 

свидетельствует уменьшение количества правильно вычеркнутых знаков (рис. 1). 

В то же время наблюдается статистически значимое среднее увеличение непра- 

вильно вычеркнутых знаков, преимущественно в пользу трех и более ошибок. 

Рис. 1. Концентрация внимания 
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В группе без использования НЕБ отмечается значимо меньшее количе- 

ство неправильно вычеркнутых знаков, чем в группе с использованием НЕБ. 

Данная разница достигается за счет увеличения количества ошибок в разных 

периодах урока. При этом в этой же группе наблюдается отсутствие случаев, 

когда количество неправильно вычеркнутых знаков превышает 4 (рис. 2). 
 

Рис. 2. Количество неправильно вычеркнутых знаков, всего за весь тест 

 
В группе, работающей с НЕБ, наблюдается статистически значимое сни- 

жение продуктивности работы в конце урока. В группе без использования НЕБ 

наблюдается заметная тенденция к увеличению продуктивности работы с каж- 

дым интервалом. При этом в группе с использованием НЕБ все показатели про- 

дуктивности – медианы, межквартильные интервалы, минимальные и макси- 

мальные значения, а также выбросы – остаются на относительно стабильном 

уровне (рис. 3). 
 

Рис. 3. Продуктивность работы 
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Один из критериев оценки влияния внешних факторов на психофизиче- 

ское состояние человека – это изменение времени реакции ЦНС [6]. Исследо- 

вать данный вопрос возможно с помощью теста ПСМР. 

К концу урока наблюдается статистически значимое снижение показателя 

устойчивости реакций в тесте ПСМР в обеих группах (табл. 1). В то же время 

при использовании ЦСО отсутствует значимая разница по данному показателю. 
 

Таблица 1 

Показатели устойчивости реакций в тесте ПСМР 
 

 

Время теста 
 

Значение 
 

Без НЕБ 
С использованием 

НЕБ 

P-value 

сравнение 

групп 

Начало урока 
Среднее 1,97 1,92 

0,077 
Max–min 1,48–2,50 1,24–2,20 

Конец урока 
Среднее 1,80 1,74 

0,088 
Max–min 1,33–2,47 1,16–2,14 

P-value сравнение по вре- 

мени теста 

 
< 0,001 

 
< 0,001 

 

 

В группе с использованием НЕБ по сравнению с группой без использова- 

ния НЕБ наблюдается статистически значимое увеличение количества ошибок 

как в начале, так и в конце урока преимущественно в пользу увеличения трех 

и более ошибок в тесте ПСМР. Причем в начале урока эта разница значитель- 

ная (V > 0,6), а к концу урока разница снижается до выраженной (0,4 < V < 0,6). 

В то же время при сравнении показателей в начале и в конце урока в группе без 

использования НЕБ наблюдается заметное статистически значимое увеличение 

количества ошибок. При этом в группе с использованием НЕБ к концу урока 

количество ошибок увеличивается – за счет трех и более ошибок. 

Резервы нервной системы позволяют сохранить надежность работы 

функциональных систем организма в ходе осуществления сложных видов дея- 

тельности – творческой, трудовой, познавательной, в том числе учебной [7]. 

Так, на начало урока в группе с использованием НЕБ учащиеся имеют более 

неравномерное и широкое распределение, чем в группе без использования НЕБ. 

При этом наблюдаются более низкие значения медиан и нижних квартилей. 

К концу урока в обеих группах показатели функциональных резервов ЦНС 

снижаются, в группе без использования НЕБ распределение становится нерав- 

номерным, преимущественно за счет снижения нижнего квартиля и медианы, 

которая выравнивается с нижним квартилем исходных значений. В то же время 

в группе с использованием НЕБ характер распределения показателей функцио- 

нальных значений сохраняется и наблюдается его равномерное снижение (рис. 4). 
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Рис. 4. Показатели функциональных резервов ЦНС в тесте ПСМР 

 

В начале урока с использованием НЕБ в психоэмоциональном состоянии 

учащихся наблюдается статистически значимо больше грустного, печального  

состояния и меньше спокойного, ровного (рис. 5). В конце урока наблюдается 

значимо больше тревожного, тоскливого состояния (рис. 6). При сравнении по- 

казателей в начале и в конце урока в группе без использования НЕБ отсутствует 

значимая динамика состояния. 
 

Рис. 5. Цветопись А.Н. Лутошкина в начале урока 
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Рис. 6. Цветопись А.Н. Лутошкина в конце урока 

 
Заключение. Цифровизация школьного образования подразумевает воз- 

можность использования ЭЦУ практически на каждом уроке [8–9]. Однако по- 

стоянное их использование на уроках характеризуется неоднозначным влияни- 

ем на организм учащихся [10]. Прежде всего, это связано с интенсификацией 

учебных занятий, объемом получаемой информации, увеличением темпа рабо- 

ты, повышением нагрузки на нервную и зрительную системы [11]. Как показа- 

ли результаты исследования, при общей продолжительности работы за цифро- 

выми устройствами выше гигиенических нормативов происходит снижение по- 

казателей функциональных состояний организма – концентрации внимания, 

продуктивности работы. 

Ускорение темпа работы, увеличение объема предъявляемой учащемуся 

информации при работе с НЕБ повышают нагрузку на его нервную систему 

и вероятность выраженного утомления. Об этом также свидетельствуют ре- 

зультаты теста ПСМР. 

Умственное утомление является результатом нарушения корково- 

подкорковых взаимоотношений, при котором возникают одновременно сдвиги 

в деятельности коры головного мозга и вегетативных функций. Продолжитель- 

ное воздействие информационных факторов вызывает развитие истощения 

функции коры надпочечников и снижение резистентности к другим раздражи- 

телям с усилением катаболических и дистрофических изменений, результатом 

чего может быть ухудшение состояния здоровья школьников [12]. Необходимо 

также отметить, что длительное воздействие неблагоприятных факторов может 

сопровождаться перенапряжением и нарушением адаптивных возможностей 

организма, развитием преморбидных состояний и хронизации основных пато- 

логических процессов, что вносит свой вклад в формирование школьно- 

обусловленных заболеваний [12–13]. При этом важно отметить, что развиваю- 

щееся утомление – это естественная реакция организма на нагрузку. Без этого 
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невозможны развитие детей и их адаптация к новым условиям. Однако нагруз- 

ки должны соответствовать их возрастным особенностям. Поэтому гигиениче- 

ская оценка информатизации обучения должна основываться на реальном вре- 

мени вовлечения учащихся в учебный процесс с использованием электронных 

цифровых устройств. 

Систематическое использование НЕБ на уроках определяет необходи- 

мость контроля со стороны администрации общеобразовательных организаций 

непрерывной и суммарной продолжительности использования различных типов 

цифровых средств обучения на учебных занятиях в соответствии с СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования   к   организациям   воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  

безвредности для человека факторов среды обитания». В структуру урока 

должны войти регламентированные перерывы в виде двигательной активности 

(физкультминутки), направленные на восстановление зрительной работоспо- 

собности (зрительная гимнастика), повышение активности нервной системы, 

снятие напряжения с мышц шеи, плечевого пояса и туловища. Учебные кабине- 

ты целесообразно оснастить наглядным информационно-просветительским ма- 

териалом, побуждающим учащихся к осуществлению гигиенических рекомен- 

даций и советов. 

Нерациональный режим учебной деятельности или неправильное их че- 

редование в течение дня и недели вызывает выраженное утомление организма 

учащихся. Следовательно, уроки с ЦСО в школьном расписании должны вы- 

страиваться таким образом, чтобы они чередовались с уроками физической 

культуры и уроками, на которых ЦСО не используются, что позволит предот- 

вратить развитие утомления. 

Для эффективного использования ЦСО педагог должен не только владеть 

компетенциями цифровой грамотности, но и грамотно применять знания в об- 

ласти оперативной оценки и профилактики неблагоприятных состояний школь- 

ников (например, утомления), часто вызванных нерегламентированным исполь- 

зованием ЭЦУ. В настоящее время в программах профессиональной подготов- 

ки и переподготовки учителей существенно снижен объем часов на учебные 

дисциплины, формирующие здоровьесберегающую компетентность. Следова- 

тельно, недостаточный уровень подготовки педагогов по возрастной психофи- 

зиологии, гигиене детей и подростков, основам здоровья и здорового образа 

жизни нередко вызывает у них затруднения при решении вопросов, связанных 

с проблемами когнитивного и психоэмоционального характера при использо- 

вании в учебном процессе новых цифровых технологий [14–15]. 
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УЧЕБНЫЙ БЛОГ “WORDPRESS” В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ 

РЕЧИ: ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Аннотация. С учетом развития парадигмы умного иноязычного образования с ис- 

пользованием IoT-подхода открываются новые возможности в преподавании иностранных 

языков. Стало популярным осуществлять учебный процесс при помощи внедрения различных 

цифровых сервисов и технологий с целью не только повышения интереса обучающихся 

и развития их мотивации к изучению иностранного языка, но и совершенствования отдель- 

ных видов речевой деятельности, требующих более углубленного изучения, которое будет 

способствовать актуализации приобретенных знаний у учащихся в естественных условиях. 

Однако продуктивные виды речевой деятельности требуют повышенного внимания препо- 

давателя к их обучению. В связи с этим возникает проблема: какие средства способствуют 

эффективному совершенствованию письменных умений и навыков студентов по иностран- 

ному языку? Наиболее актуальным в решении данной проблемы может быть использование 

такого цифрового инструмента WEB 2.0, как учебный блог. Исходя из вышеуказанного, це- 

лью исследования является: осуществить анализ опыта реализации учебного блога “Word- 

Press” в обучении иноязычной письменной речи обучающихся в языковом вузе и обосновать 

методический потенциал данного инструмента WEB 2.0 в совершенствовании навыков гра- 

мотной письменной речи, а также выявить позитивные эффекты блог-технологии. В ста- 

тье исследуется опыт Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань). Методы исследования: теорети- 

ческие методы, среди которых анализ предмета исследования на основе педагогической 

и методической литературы и рефлексивно-системный анализ блог-технологии в обучении 

студентов иноязычной письменной речи; в качестве эмпирических методов были применены 

педагогический эксперимент и педагогическое наблюдение. В исследовании приняли участие 

25 студентов 2 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки (русский язык и иностранный (английский) 

язык). Выводы и рекомендации. Полученные в процессе исследования результаты показы- 

вают, что методические возможности учебного блога оказываются действенными в со- 

вершенствовании навыков грамотной иноязычной письменной речи студентов, необходимых 

не только для их личной письменной коммуникации на иностранном языке, но и для их буду- 

щей профессиональной деятельности. Результаты исследования могут быть использова- 

ны при разработке материалов, программ, факультативов или курсов по обучению студен- 

тов иноязычной письменной речи, а также в рамках обучения по дисциплине «Академиче- 

ское письмо». 

Ключевые слова: учебный блог, блог-технология, иноязычная письменная речь, навы- 

ки письменной речи. 
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STUDY BLOG “WORDPRESS” IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE WRITING: 

AN INVESTIGATION IN TERTIARY EDUCATION 

Abstract. Taking into account the development of the paradigm of smart foreign language 

education using the IoT approach, new opportunities in teaching foreign languages are opened up. 
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It has become popular to carry out the educational process by means various digital services and 

technologies not only to increase the interest of students and develop their motivation to learn a 

foreign language, but to improve certain types of speech activity as well that require more in-depth 

study. It will contribute to students’ use the acquired knowledge in natural conditions. However, 

productive types of speech activity require increased attention of teaching staff in order to teach 

them students. In this regard, there is a problem: which tools contribute to the effective improve- 

ment of students’ writing skills in a foreign language? The most popular solution to this problem 

might be the use of tools WEB 2.0, for example, study blog. Thus, the aim of the study is to analyze 

the experience of implementing the study blog “WordPress” in teaching writing to students, to sub- 

stantiate the methodical possibilities of this web-tool in forming literacy writing skills and to identi- 

fy the beneficial factors of blog-technology. The article explores the experience of the Institute of 

Philology and Intercultural Communication of Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan. 

Research methods: theoretical: analysis of the pedagogical and methodical literature on the re- 

search problem and reflective-system analysis of study blog in teaching foreign language writing; 

pedagogical experiment and pedagogical observation are used as empirical methods. The current 

research involved 25 2nd-year students of pedagogical bachelor’s degree studies. Conclusions and 

recommendations. The results obtained in the course of the current study show that the methodical 

possibilities of study blog “WordPress” are effective in improving the students’ skills in the field of 

foreign language writing, which are necessary not only for their personal written communication 

with different speakers, but for their future professional activity as well. The results of the study 

can be used in the development of materials, programs, elective courses, or study courses in teach- 

ing foreign language writing to students who are interested in it, and in the framework of learning 

the discipline “Academic writing”. 

Keywords: study blog, blog-technology, foreign language writing, writing skills. 
 

С учетом развития парадигмы умного иноязычного образования с исполь- 

зованием IoT-подхода открываются новые возможности в преподавании ино- 

странных языков [8]. Стало популярным осуществлять учебный процесс при 

помощи внедрения различных цифровых сервисов и технологий с целью не 

только повышения интереса обучающихся и развития их мотивации к изучению 

иностранного языка, но и совершенствования отдельных видов речевой дея- 

тельности, требующих более углубленного изучения, которое будет способ- 

ствовать актуализации приобретенных знаний у учащихся в естественных 

условиях. По результатам международного сравнительного исследования каче- 

ства образования, проведенного организацией PISA, было определено, что та- 

кой вид речевой деятельности, как письмо, требует повышенного внимания 

и нуждается в более детальной проработке, о чем свидетельствует выявленная 

низкая средняя пропорциональность качества сдачи письменной части экзаме- 

нов по иностранным языкам [9]. В связи с этим возникает проблема: какие 

средства способствуют эффективному совершенствованию письменных умений 

и навыков студентов по иностранному языку? Наиболее актуальным решением 

данной проблемы может быть использование такого цифрового инструмента 

WEB 2.0, как учебный блог. 

Учебный блог как цифровое средство обучения может быть применен 

с целью овладения коммуникативной компетенцией, а именно развития устной 

и письменной коммуникации на иностранном языке. Принимая во внимание 

методологические аспекты использования учебного блога, отмечаются его ос- 

новные преимущества в целях формирования всех ключевых компетенций 
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у обучающихся [2]. Исходя из вышеуказанного, целью исследования является: 

осуществить анализ опыта реализации учебного блога “WordPress” в обучении  

иноязычной письменной речи студентов языкового вуза и обосновать методи- 

ческий потенциал данного инструмента WEB 2.0 в совершенствовании навыков 

грамотной письменной речи. 

Теоретический анализ литературы. Ряд отечественных ученых отмети- 

ли методические возможности учебного блога как эффективного средства 

в обучении иноязычной письменной речи. Так, например, Т.Ю. Павельева 

представила методику развития письменной речи школьников посредством ин- 

тернет-блога [3]. Также обучением письменной аргументированной речи 

школьников с применением учебных блогов интересовался А.А. Полетаев [4].  

А.В. Филатова предложила организацию обучения иностранным языкам при 

помощи блог-технологий при обучении студентов языковых специально- 

стей [5]. И.С. Дронов разработал свою методику обучения письменному акаде- 

мическому дискурсу студентов языкового вуза посредством блога учебной 

группы [1]. Несмотря на разносторонность выполненных исследований, посвя- 

щенных методикам обучения иноязычной письменной речи с использованием 

блогов, они не исчерпывают проблему определения содержания и алгоритма 

блог-технологий в   обучении   продуктивным   видам   речевой   деятельности 

и лингвоцифровой грамотности обучаемых. 

Интернет-пространство предлагает разнообразные сервисы по ведению 

иноязычных учебных блогов обучающимися. Среди них можно выделить 

“Blogger”, “uCoz”, “Joomla”, “Ghost” и т. д. Отметим, что для данного исследо- 

вания был отобран такой сервис, как “WordPress”, на основе следующих пара- 

метров [7]: 

– популярность сайта (открытое количество пользователей, известных ан- 

глоязычных блогеров и писателей, зарегистрировавшихся на данном сервисе); 

– наличие англоговорящей аудитории (не менее 70 % пользователей пуб- 

ликуют материалы на английском языке); 

– удобный интерфейс (возможность применить авторский дизайн); 

– применение мультимедийных материалов (фото, видео, рисунки и т. д.); 

– наличие приложения для основных операционных систем (возможность 

скачать данный сервис на мобильное устройство); 

– функция комментариев. 

Учебный блог “WordPress” [10] создает такую ситуацию обучения, в ко- 

торой обучающийся обменивается идеями, мнением или полезной информаци- 

ей на своей web-странице, налаживая при этом убеждающую коммуникацию 

с другими пользователями посредством иноязычной письменной речи. Это поз- 

воляет студенту не только приобщиться к обществу и разделять одни и те же це- 

ли и интересы с участниками коммуникации, но и творчески самовыражаться. 

Рассмотрим структуру блога и функционал данного программного обес- 

печения. После авторизации на сервисе открывается богатый арсенал настроек.  

Далее появляется возможность заполнить профиль и продумать собственный 

дизайн страницы: название блога, область основных сообщений, подбор цвето- 

вой гаммы и т. д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Вид окна панели инструментов 

 

Созданный блог представляет собой структуру занятия с описанием чет- 

кого алгоритма действий обучающихся, что позволяет реализовать системный 

и личностно-ориентированный подходы путем хорошо спланированной траек- 

тории обучения. Посты учащихся могут содержать различные ссылки на внеш- 

ние ресурсы по изучаемой теме (сайты, форумы, сервисы и т. д.), фото-, видео- 

и аудиоматериалы (рис. 2). 
 

Рис. 2. Одна из страниц учебного блога студента 

 

Одними из условий обучения студентов иноязычной письменной речи яв- 

ляются отбор и содержание программы учебной деятельности. В связи с этим 

для данного исследования была разработана программа, направленная на со- 

вершенствование четырех видов речевой деятельности (куда входит и обучение 

письменным умениям и навыкам студентов), рассчитанная на 144 ч. Данная 

программа включает 30 основных тем, предусмотренных УМК “English File 
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(Third Edition). Upper-Intermediate Level”. Студентами выполняются итоговые 

письменные задания с учетом ведения иноязычного блога на персональной web-

странице “WordPress” (из расчета 2 ч в неделю). 

Методы исследования. Данное исследование опирается на теоретиче- 

ские методы, среди которых анализ предмета исследования на основе педагоги- 

ческой и методической литературы и рефлексивно-системный анализ блог- 

технологии в обучении студентов иноязычной письменной речи. В качестве 

эмпирических методов были применены педагогический эксперимент и педаго- 

гическое наблюдение. В исследовании приняли участие 25 студентов 2 курса, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова- 

ние с двумя профилями подготовки (русский язык и иностранный (английский) 

язык), Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Студентам предлагалось вести 

свой персональный блог на сервисе “WordPress” по пройденным темам в каче- 

стве домашних заданий или самостоятельной работы в течение одного учебно- 

го года (2021–2022), затрагивая два семестра обучения. 

Результаты исследования. Содержание программы включало в себя 

30 итоговых письменных заданий, к которым предъявлялось одно из основных 

требований – учитывать стилистическое оформление изложения в зависимости 

от вида письма, а также использовать пройденную новую лексику и граммати- 

ческие конструкции. В основу исследования были положены следующие виды 

письменных работ: рецензия на фильм, анализ газетной статьи, эссе- 

рассуждение, сочинение-рассказ, журнальная статья, заметка на сайте, биогра- 

фия, дискурсивное эссе, сочинение-описание, рекламная статья и т. д. Знаком- 

ство студентов с разными видами письменных работ на английском языке раз- 

вивает у них не только навыки грамотного структурирования и оформления, но 

и прагматические навыки для выражения той или иной коммуникативной цели, 

делая общение информативным, уместным, ясным и адекватным коммуника- 

тивной ситуации. 

В рамках исследования был разработан комплекс упражнений на основе 

подхода, ориентированного на решение задач (task-based approach) [6], и, преж- 

де чем приступить студентам к выполнению письменного задания в учебном 

блоге, им предлагалось проделать ряд упражнений, направленных на модели- 

рование актов коммуникации в учебно-речевых ситуациях, которые облегчили 

бы понимание и выполнение предложенного практического задания. Комплекс 

упражнений включал в себя три основных типа: подготовительные, условно- 

коммуникативные и подлинно-коммуникативные упражнения. Все упражнения 

ориентированы на реализацию потребности обучающихся в овладении ино- 

язычной письменной речью. 

Подготовительные упражнения   построены   на   активизации   лексики 

и грамматики, связаны с пройденной темой и ориентированы на подготовку 

к обсуждению (например: «Прочитайте предложенный отзыв о книге и вставьте 

пропущенные слова по смыслу в текст. Прочитайте отзыв снова и пронумеруй- 

те параграфы в порядке от 1 до 4»). Условно-коммуникативные упражнения 

направлены на выработку умений формировать речевые сообщения на основе 
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естественного общения (например: «Читали ли вы эту книгу? Если да, согласны 

ли вы с предложенным отзывом? Если нет, то прочитав отзыв о книге, захоте- 

лось ли вам ее прочитать?»). Подлинно-коммуникативные упражнения вклю- 

чают в себя ситуационно-обусловленные упражнения, направленные на реали- 

зацию сложных умений в иноязычной письменной речи (например: «Напишите 

собственный отзыв о книге по следующему плану и соблюдая следующие тре- 

бования»). 

На рисунке 3 представлена запись в блоге одного из студентов, который 

вел его в рамках учебной траектории, посвященная изучению такого вида 

письменной работы, как отзыв о книге. В этой записи приводится отзыв на кни- 

гу “Theatre”, опубликованную в 1937 г. Автором данного произведения являет- 

ся британский писатель Сомерсет Моэм. Важно отметить, что чтение данной 

книги на английском языке было одним из заданий для студентов на зимние 

каникулы. Следовательно, студенты были хорошо знакомы с данным произве- 

дением. 
 

Рис. 3. Пост студента на предложенное преподавателем задание 

 

Для оценки всех постов были разработаны универсальные критерии, не- 

смотря на разножанровость предложенных заданий. Для того чтобы оценить 

качество ведения блога, были предложены следующие критерии оценки пись- 

менных работ: содержание, организация, лексическая, грамматическая, пункту- 
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ационного-орфографическая, стилистическая грамотность, уровень владения 

новым материалом, взаимодействие с внешними собеседниками. Важно отме- 

тить, что последний критерий оценивался по письменным комментариям сту- 

дентов, как они структурировали и аргументировали ответы на заданные во- 

просы от внешней аудитории (рис. 4). 

 

Рис. 4. Комментарии к посту обучающегося 

 

Учебные блоги могут быть использованы не только в обучении студентов 

письменной речи, но и в теоретической и практической их подготовке к проек- 

тированию учебного процесса с применением цифровых технологий или же 

к созданию собственного контента электронного ресурса с адаптацией адапти- 

руя его под ту или иную цель обучения с возможностью его применения на  

практике. Это будет способствовать совершенствованию целостной цифровой 

компетенции студентов – будущих учителей иностранного языка, что повысит 

качество их методической работы в будущем. 

Выводы и рекомендации. Полученные в процессе исследования резуль- 

таты свидетельствуют о том, что группа студентов, которая вела учебный блог 

для отработки полученных знаний и совершенствования своей иноязычной 

письменной речи, показала более высокие результаты в своей учебной деятель- 
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ности. Также у этих студентов отмечается повышенный интерес к изучению ан- 

глийского языка по сравнению со студентами, которые обучались традицион- 

ным способом. Таким образом, методические возможности учебного блога ока- 

зываются действенными в совершенствовании навыков грамотной иноязычной 

письменной речи студентов, необходимых не только для их личной письменной 

коммуникации на иностранном языке, но и для их будущей профессиональной 

деятельности. Результаты исследования могут быть использованы при разра- 

ботке материалов, программ, факультативов или курсов по обучению студентов 

иноязычной письменной речи, а также в рамках обучения по дисциплине «Ака- 

демическое письмо». 
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педагогических дискуссий, а одной из целей современного образования становится формиро- 

вание творческого, культурного человека, способного продуцировать новое с опорой на не- 

преходящие ценности мировой культуры. В силу этих причин наиболее перспективной в раз- 

витии образования является концепция непрерывного образования на протяжении всей 

жизни человека, существенными характеристиками которой являются гибкость, разнооб- 

разие, доступность во времени и пространстве. Таким образом, актуальность исследова- 

ния обусловлена необходимостью создания новой модели образовательного процесса в рам- 

ках программы развития и федерального проекта. Данный процесс, в свою очередь, невоз- 

можен без рассмотрения трех ключевых инициатив: интеграции колледжей и предприятий 

реального сектора экономики посредством создания образовательно-производственных 

кластеров; внедрения новых образовательных программ (профессионалитет), предусмат- 

ривающих в том числе оптимизацию сроков обучения; воссоздания государственной систе- 

мы подготовки педагогических кадров для среднего профессионального образования. Кроме 

того, внедрение профессионалитета – это неотъемлемая часть в системе непрерывного 

образования. Решение данной проблемы в педагогике современной России возможно за счет 

нескольких факторов, одним из которых является создание образовательной программы 

путем применения инновационных педагогических технологиях, что определяет тему, цель 

и задачи предполагаемого исследования, а также выбор источников. Предполагаемое иссле- 

дование сопрягается с приоритетами государственной научной и инновационной политики, 

«Программой фундаментальных научных исследований», федеральным проектом «Профес- 

сионалитет». Цель исследования – изучение особенностей и закономерностей инновацион- 

ного преобразования профессионального и профессионально-педагогического образования, 

обусловленного реализацией программы среднего профессионального образования «Профес- 

сионалитет». Методы исследования: анализ теоретических исследований и международ- 

ных образовательных практик, основанных на новых подходах к содержанию профессио- 

нально-педагогического образования и организационных форм его реализации. В качестве 

теоретико-прикладного основания исследования проекта «Профессионалитет» выбран па- 

норамный подход, направленный на смыслообразующие показатели, определяющие иннова- 

ционный тренд профессионального образования – персонифицированное обучение. Выводы 

и рекомендации. По результатам исследования подтвердилась гипотеза, что современное 

педагогическое образование характеризуется рядом вызовов, которые определены уникаль- 

ными возрастными особенностями обучающихся, интенсификацией и модернизацией си- 

стемы подготовки, переходом к обновленным цифровым форматам. Анализ существующих 

практик взаимодействия предприятий с учреждениями СПО показывает, что, как правило, 

сотрудничество ограничивается привлечением потенциальных работодателей к созданию 

образовательных программ и реализации практики студентов. Необходимость реализации 

проекта «Профессионалитет» продиктована кадровым дефицитом по наиболее востребо- 

ванным профессиям и неспособностью существующей системы СПО решить эти пробле- 

мы. Также проект «Профессионалитет» ввиду своей практикоориентированности решает 

современные трансформационные вызовы образования, открывает новые горизонты и тра- 

ектории развития, такие как agile-мышление, внедрение идей когнитивистики в организа- 

ционные и содержательные образовательные процессы, а также развитие новых обучаю- 

щих форматов посредством нейротехнологий. 

Ключевые слова: профессионалитет, личностно-развивающее образование, персони- 

фицированное обучение, образовательные технологии, профессиональное образование. 
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Abstract. The problem of pedagogical education is determined by changes in socio-cultural 

reality at the turn of the third millennium. The problems of culture, science, art, education, and up- 

bringing come to the forefront of socio-pedagogical discussions, and one of the goals of modern 

education is the formation of a creative, cultured person capable of producing new things based on 

the enduring values of world culture. For these reasons, the most promising in the development of 

education is the concept of lifelong learning, the essential characteristics of which are flexibility, 

diversity, accessibility in time and space. Thus, the relevance of the research is due to the need to 

create a new model of the educational process, within the framework of the development program 

and the federal project. This process, in turn, is impossible without considering three key initia- 

tives: the integration of colleges and enterprises of the real sector of the economy through the crea- 

tion of educational and production clusters; the introduction of new educational programs (profes- 

sionalism), including the optimization of training periods; the reconstruction of the state system of 

training teachers for vocational education. In addition, the introduction of professionalism is an 

integral part in the system of continuing education. The solution of this problem in the pedagogy of 

modern Russia is possible due to several factors, one of which is the creation of an educational 

program through the use of innovative pedagogical technologies, which determines the topic, pur- 

pose and objectives of the proposed research, as well as the choice of sources. The proposed re- 

search is interfaced with the priorities of the state scientific and innovation policy, with the “Pro- 

gram of Fundamental Scientific Research”, the federal project “Professionalism”. The purpose of 

the study is to study the features and patterns of innovative transformation of professional and vo- 

cational pedagogical education, due to the implementation of the program of secondary vocational 

education “Professionalism”. Research methods: analysis of theoretical research and internation- 

al educational practices based on new approaches to the content of vocational and pedagogical 

education and organizational forms of its implementation. As a theoretical and applied basis for the 

study of the “Professionalism” project, a panoramic approach was chosen, aimed at the meaning- 

forming indicators that determine the innovative trend of vocational education – personalized 

learning. Conclusions and recommendations. According to the results of the study, the hypothesis 

was confirmed that modern pedagogical education is characterized by a number of challenges that 

are determined by the unique age characteristics of students, the intensification and modernization 

of the training system, the transition to updated digital formats. An analysis of existing practices of 

interaction between enterprises and vocational training institutions shows that, as a rule, coopera- 

tion is limited to attracting potential employers to create educational programs and implement stu- 

dent practice. The need to implement the project “Professionalism” is dictated by the personnel 

shortage in the most popular professions and the inability of the existing system of vocational edu- 

cation and training to solve these problems. Also, the “Professionalism” project, due to its practi- 

cal orientation, solves modern transformational challenges of education, opens up new horizons 

and development trajectories, such as agile thinking, the introduction of cognitive science ideas into 

organizational and meaningful educational processes, as well as the development of new training 

formats through neurotechnology. 

Keywords: professionalism, personality-developing education, personalized learning, edu- 

cational technologies, vocational education 
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Проблема педагогического образования определяется изменениями соци- 

окультурной реальности на рубеже третьего тысячелетия. Проблематика куль- 

туры, науки, искусства, образования, воспитания выходит на передний план со- 

циально-педагогических дискуссий, а одной из целей современного образова- 

ния становится формирование творческого, культурного человека, способного 

продуцировать новое с опорой на непреходящие ценности мировой культуры. 

В силу этих причин наиболее перспективной в развитии образования является 

концепция непрерывного образования на протяжении всей жизни человека, су- 

щественными характеристиками которой является гибкость, разнообразие, до- 

ступность во времени и пространстве. Проблема педагогического образования 

ввиду меняющегося социокультурного фона требует новых решений и инициа- 

тив. Так, Министерством просвещения Российской Федерации в 2021 г. было 

выдвинуто предложение о необходимости разработки нового образовательного 

кластера «Профессионалитет», предполагающего интеграцию среднего профес- 

сионального образования путем сокращения сроков обучения и взаимодействия 

с непосредственными работодателями с учетом запросов общества и производ- 

ства. Также в феврале 2023 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

в своем обращении к Законодательному собранию сделал акцент на необходи- 

мости развития профессионалитета. Стоит учесть, что в сентябре 2022 г. неко- 

торые колледжи страны запустили экспериментальную программу профессио- 

налитета, но данные интеграционные инициативы трансформации среднего 

профессионального образования были направлены лишь на технические специ- 

альности и не затронули гуманитарные и педагогические науки, таким образом,  

интеграция социально-педагогического среднего профессионального образова- 

ния в профессионалитет является актуальной на сегодняшний день. 

Формирование профессионалитета подразумевает рассмотрение трех 

ключевых инициатив: интеграции колледжей и предприятий реального сектора 

экономики посредством создания образовательно-производственных кластеров; 

внедрения новых образовательных программ (профессионалитет), предусмат- 

ривающих в том числе оптимизацию сроков обучения; воссоздания государ- 

ственной системы подготовки педагогических кадров для среднего профессио- 

нального образования. 

Стоит учесть, что внедрение профессионалитета – это неотъемлемая 

часть системы непрерывного образования. Ведущая идея состоит в том, что по- 

стоянно развивающемуся обществу обходима система непрерывного образова- 

ния, при котором на всех уровнях образования субъект образовательного про- 

цесса получает необходимые навыки и компетенции для осуществления про- 

фессиональной деятельности, что позволяет оптимизировать сроки обучения. 

За счет оптимизации сроков обучения студенты могут получить образование 

в более короткие сроки, т. е. за два года освоить программу среднего професси- 

онального образования, после чего продолжить обучение на следующей ступе- 

ни по сокращенной программе (например, освоение программы бакалавриата за 

два-три года вместо четырех). Необходимость сокращения сроков обучения 

диктуют изменения в социокультурной среде и перенасыщенность информа- 

ции. Так, в настоящее время подростки не готовы получать образование не- 
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сколько лет, а имея возможность изучить многое в сети, вообще отказываются 

от получения высшего образования. 

Еще одна важная отличительная составляющая профессионалитета – это 

практикоориентированность. Обучение подразумевает непосредственное взаи- 

модействие с работодателями, а иногда, и проведение практических занятий на 

территории работодателя. Также образовательная программа учитывает запро- 

сы непосредственного работодателя и позволяет обучающимся получать навы- 

ки и компетенции, необходимые непосредственно для данного вида деятельно- 

сти. Стоит учесть, что интеграция колледжей и предприятий позволит выпуск- 

никам профессионалитета получить трудоустройство на предприятии-партнере, 

что также немаловажно в настоящее время и решит многие проблемы государ- 

ства, а также уменьшит страхи школьников и их родителей. 

Мы считаем, что профессионалитет необходим не только при получении 

естественно-научных и технических профессий, но и при получении социально- 

гуманитарных и педагогических профессий. Данное предположение обуслов- 

лено тем, что, по данным ВЦИОМ, 55 % человек, получивших среднее профес- 

сиональное образование, не смогли устроиться на работу по профессии. Доста- 

точно высокий процент нетрудоустройства выпускников колледжей обусловлен 

отсутствием у обучающихся представлений о будущей профессии, а у работо- 

дателей – желания трудоустраивать молодых специалистов. Также по данным 

ВЦИОМ, оценивая перспективы построения карьеры, 84 % опрошенных отда- 

ют предпочтение финансовым структурам и 65 % – работе в сфере торговли. 

Данные предпочтения обусловлены возможностью быстрого заработка. Анали- 

зируя вышеприведенные данные, можно заменить, что социальное и педагоги- 

ческое образование менее предпочтительное в современных реалиях. Решение 

данной проблемы в педагогике современной России возможно за счет несколь- 

ких факторов, а именно создание образовательной программы путем примене- 

ния инновационных педагогических технологиях, постоянное взаимодействие 

обучающихся с непосредственными работодателями, дающее возможность 

трудоустройства выпускникам, а также получение обучающимися более узко- 

направленных навыков и компетенций и возможность каждому обучающемуся 

профессионалитета выбрать индивидуальную траекторию обучения в зависи- 

мости от культурного потенциала обучающегося и непосредственного запроса 

работодателя. 

Рассматривая возможность реализации профессионалитета, стоит учиты- 

вать педагогический потенциал и квалификацию преподавателей для реализа- 

ции данной ступени образования. Педагог должен владеть инновационными 

и цифровыми педагогическими технологиями, уметь решать поставленные за- 

дачи при реализации нового образовательного кластера, уметь построить обра- 

зовательную программу дисциплины, направленную на непосредственную тру- 

довую деятельность обучающихся. Также педагог профессионалитета должен 

уметь меняться, развиваться и подстраиваться под перемены запросов обще- 

ства, что говорит о личностном потенциале педагога. Немаловажная необходи- 

мость привлечения к реализации данного образовательного кластера препода- 

вателей из числа работодателей, готовых не только научить реальным профес- 
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сиональным навыкам обучающихся, но и проводить занятия непосредственно 

на территории работодателя. 

Также профессионалитет предусматривает увеличение практической под- 

готовки обучающихся и развитие во время обучения культурного, научного, 

морального и патриотического потенциала обучающихся. Данное направление 

необходимо не только для развития обучающихся, но и для их подготовки 

к дальнейшему построению образовательной или профессиональной траекто- 

рии, что также удовлетворяет современные запросы обучающихся и государ- 

ства. То есть студент профессионалитета, обучаясь по данной программе, по  

окончании может либо пойти работать на предприятие непосредственно по 

специальности, либо, приняв такое решение, продолжить обучение в бака- 

лавриате и нарабатывать свои навыки, развиваясь в научной либо профессио- 

нальной сфере. Мы привыкли, что в колледже либо на первых курсах универ- 

ситета педагоги восполняют незаполненные пробелы знаний учеников, у про- 

фессионалитета таких «вольностей» нет. При условии сокращения в учебном 

плане часов на общеобразовательные дисциплины, исключив время на воспол- 

нение пробелов в знаниях школьных дисциплин, оставив только дисциплины, 

направленные на специальность, при этом периодически погружая обучающих- 

ся в профессию, можно получить высококвалифицированного специалиста, 

обученного непосредственно запрашиваемой профессии. 

Таким образом, создание, разработка и повсеместное внедрение образова- 

тельного кластера «Профессионалитет» в современных реалиях меняющегося  

общества и появления новых потребностей и запросов со стороны государства,  

работодателей, обучающихся необходимы и востребованы. Стоит учесть, что 

хоть профессионалитет и сможет решить многие проблемы современности, но 

его внедрение неизбежно сталкивается со множеством противоречий и ограни- 

чений, одним из которых является отсутствие желания осуществлять интегра- 

цию как со стороны образовательных учреждений, так и со стороны работода- 

телей. Работодатели не видят   коммерческой   выгоды в профессионалитете, 

а также ввиду многофункциональности не имеют желания обучать специали- 

стов. Также затруднения в реализации возникают при реализации социально- 

гуманитарных наук на территории работодателя, потому что у работодателей 

отсутствуют необходимые помещения для проведения образовательного про- 

цесса и возможность погрузить студентов непосредственно в профессию. Даже 

при наличии помещения для проведения занятий предприятия не имеют кадро- 

вого ресурса, готового обучать студентов профессионалитета. Что касается 

обучающихся, главное сопротивление для реализации профессионалитета, это 

отсутствие понимания сути данного образовательного кластера и страх полу- 

чать профессиональное образование и быть не востребованным. Родители сего- 

дняшних школьников, как и сами школьники, не имеют представления о воз- 

можностях и будущих перспективах обучения в профессионалитете. Как сло- 

жилось исторически в России, большинство сопротивлений вызваны страхом 

и не понимаем основной составляющий нововведения. Именно поэтому реше- 

ние всех сопротивлений требует основательного анализа и разработки, подхода 

ко всем разработкам профессионалитета различных высококвалифицированных 
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специалистов, способных рассмотреть проблему с разных сторон и найти пути 

решения, выгодные для каждого субъекта, принимающего участие в реализа- 

ции образовательного кластера. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что профессионалитет – 

очень перспективное направление, особенно для социально-педагогического 

образования, но требует детальной проработки каждой инициативы, а также 

более масштабного внедрения в образовательные учреждения и педагогические 

профессии с учетом развития общества и потребностей современности. Именно 

сегодня по причине модернизации российского образования и отказа от Болон- 

ской образовательной системы, учитывая потребность страны в целом и пред- 

приятий в частности в высококвалифицированных специалистах, а также не за- 

бывая о меняющемся и растущем в бесконечном информационном поле поко- 

лении, не готовом тратить шесть лет на освоение профессии, профессионалитет 

может стать отличным инструментом и для образования, и для государства. 

И это возможно исключительно с учетом тщательной проработки учебных про- 

грамм, реального понимания их построения, перспектив развития и путей реа- 

лизации каждым участником данного образовательного кластера, а также де- 

тального анализа перспектив на ближайшие 3–5 лет, без которого не может 

обойтись качественная разработка образовательных программ профессионали- 

тета и учебных планов. 
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название описанной модели – «Профессиональный рост». Значимым элементом модели яв- 

ляется система вариативных модулей, встраиваемых в образовательные программы двух- 
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программам. 
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Abstract. The article describes the model of designing and implementing educational pro- 

grams for the training of primary education teachers in the context of the problems of continuity of 

bachelor’s and master’s education levels. The author’s name of the described model is “Profes- 

sional growth”. A significant element of the model is a system of variable modules embedded in the 

educational program of a two-profile bachelor’s degree, with the aim of in-depth study of one of 

their mastered profiles for the future teacher to receive a master’s degree in related programs. 
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Современная политика в области высшего педагогического образования 

в качестве приоритетной задачи рассматривает формирование личности буду- 

щего учителя начальных классов с высоким интеллектуально-творческим по- 

тенциалом, способного стремительно интегрироваться в профессиональное со- 

общество, легко ориентироваться в инновационных технологиях, оперативно 

выявлять и устранять собственные образовательные дефициты, строить про- 

фессиональную траекторию развития с учетом конкурентной среды системы 

образования. 

Дифференцированная по уровням бакалавриат – магистратура система 

высшего образования требует пристального внимания профессионального со- 

общества к специфике организации образовательного процесса на каждом 

уровне с учетом преемственности образовательных программ и гибкости про- 

фильной подготовки. Исключительно важным в этих условиях предстает мо- 

дернизация дизайна и преобразование содержания образовательных программ,  

трансформация форм организации образовательного процесса, методов обуче- 

ния, методик и образовательных технологий подготовки педагога начального 

образования. 

Основу актуализации содержания образовательных программ подготовки 

педагогов и педагогов-психологов начального образования в Институте педаго- 

гики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогиче- 

ский университет» определяют реализованные на принципах интеграции пер- 

сонологический и профессиографический подходы (А.Л. Журавлев, В.А. Коль- 
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цова, Л.М. Митина, А.В. Петровский, Е.Б. Старовойтенко и др.). Профессио- 

графический подход позволяет проектировать содержание образовательных 

программ по пути «от профессии к личности» с учетом требований ФГОС ВО 

и системы профессиональных стандартов. Персонологический подход состав- 

ляет основу реализации в Институте образовательных программ, спроектиро- 

ванных «от личности к профессии». Интеграция подход создает условия для 

проектирования и реализации образовательных программ подготовки педагогов 

и педагогов-психологов учитывающих, с одной стороны, внешние требования 

к образовательным результатам (компетенции ФГОС и трудовые действия про- 

фессионального стандарта), с другой – личностные новообразования (когни- 

тивные, регулятивные, эмоциональные) обучающихся. В условиях интеграции 

подходов Институт педагогики и психологии образования Московского город- 

ского педагогического университета разработал и внедрил в процесс реализа- 

ции программ бакалавриата направления «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки» («Начальное образование, иностранный язык»), «До- 

школьное образование, иностранный язык», «Проектирование образовательных 

программ, русский язык», «Проектирование образовательных программ, ан- 

глийский язык» и др.) модель профессионального роста [1]. 

Целью модели профессионального роста является совершенствование 

уровневой системы подготовки педагогов и педагогов-психологов для началь- 

ного образования в бакалавриате и магистратуре посредствам включения в со- 

держание образования на 3–5 курсах вариативных специализированных моду- 

лей, ориентированных на углубленное обучение студентов по одному из про- 

филей с перспективой последующего освоения профильной магистерской про- 

граммы. Схематичное представление модели показано на рис. 1. 
 

Бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель профессионального роста 

 

Вариативная подготовка по модулям профессионального роста призвана 

расширить и углубить профессиональное представление студентов о востребо- 

ванном в современном начальном образование функционале педагогических 

работников и спроектировать с учетом собственных потребностей индивиду- 

альный маршрут по освоению смежных профессиональных компетенций [2]. 
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Педагогический дизайн модулей профессионального роста определяется 

разработчиком программы бакалавриата в интересах запроса работодателя 

и актуального набора магистерских программ института. Общий спектр маги- 

стерских программ института представляет собой более сорока наименований. 

С учетом потребностей образовательной среды, достижений современных наук  

об образовании руководители магистерских программ ежегодно актуализируют 

содержание образовательного контента и заявляют в набор из созданной биб- 

лиотеки значимые профили. Все существующие и вновь проектируемые маги- 

стерские программы отвечают актуальным запросам науки и практики. Обоб- 

щение запросов позволяет выделить шесть базовых для института тематиче- 

ских групп, в рамках которых проектируются следующие программы магистра- 

туры: «Психология» (программы «Педагогическая психология», «Когнитивная 

психология» и др.), «Филология и межкультурная коммуникация» (программы 

«Русский язык в поликультурной школе», «Педагогическое сопровождение 

межкультурной коммуникации»), «Математика и ИКТ» (программа «Stem- 

образование»),   «Управление»   (программы   «Менеджмент   в   образовании», 

«Управление воспитательными системами»), «Дидактика и воспитание» (про- 

граммы «Теория и методика воспитательной работы», «Педагогика и психоло- 

гия высшей школы»), «Образование детей младшего возраста» (программы 

«Начальное образование», «Дошкольное образование»). 

Оформившийся проблемный контур магистерских программ представля- 

ет собой актуальное содержание модулей профессионального роста. Например,  

к группе «Психология» относится модуль «Социализация и развитие личности 

в образовании». Выбор данного модуля доступен для студентов профилей ба- 

калавриата «Начальное образование», «Дошкольное образование», «Проекти- 

рование образовательных программ». Изучение модуля усиливает психологи- 

ческую подготовку будущих педагогов, что позволяет выпускникам бакалаври- 

ата на высоком уровне продолжить обучение в магистратуре по программах по 

психологии, например, по программе «Педагогическая психология». Модули  

профессионального роста (например, «Теоретические основы родного (русско- 

го) языка») группы «Филология и межкультурная коммуникация» представля- 

ют собой вариативные компоненты профилей «Русский язык», «Английский 

язык» и ориентируют студентов на обучение по программе магистратуры «Рус- 

ский язык в поликультурной школе». 

Включение модулей профессионального роста в образовательные про- 

граммы определяется закрепленными на уровне института правилами. В рамках 

одной профильной направленности студент изучает не более двух модулей. 

Объем модуля профессионального роста в 5–6 семестрах (3 курс) составляет 

четыре зачетные единицы и включает две дисциплины. В 7–9 семестре (4–

5 курсы) объем модулей профессионального проста составляет шесть зачет- 

ных единиц и содержит три дисциплины. При проектировании траектории про- 

фессионального роста студент имеет возможность сменить профильную ориен- 

тацию модуля один раз после шестого семестра. Промежуточная аттестация по  

модулям профессионального роста проводится в форме зачета. Углубленный 

контроль степени освоения студентами содержания модулей профессионально- 
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го проста включается в экзамен государственной итоговой аттестации виде ва- 

риативного компонента. Результат аттестации по вариативному компоненту эк- 

замена учитывается при поступлении выпускника бакалавриата в магистратуру 

профильной направленности [3]. 

Анализ опыта проектирования и реализации образовательных программ 

подготовки педагогов начального образования по модели профессионального 

роста в институте педагогики и психологии образования обнаруживает ряд пре- 

имуществ. Первое, повышение уровня учебно-профессиональной мотивации 

студентов к построению собственной образовательной траектории в интересах 

личностных предпочтений и в контексте актуальных проблем современной 

науки и практики. Второе, повышение уровня магистерской подготовки обуча- 

ющихся за счет преемственности содержания, углубляющего профильную под- 

готовку в бакалавриате через систему модулей профессионального проста. Тре- 

тье, обогащение научной повестки исследований развития профессионализма 

у будущих педагогов начального образования в новых социально-политических 

условиях трансформации уровневой системы высшего образования. 
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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 

Аннотация. Проблема исследования. Признавая молодежь основным стратегиче- 

ским ресурсом страны, обеспечивающим ее развитие в будущем, необходимо создавать 

условия для эффективного и результативного включения ее в общественные процессы, 

в том числе посредством создания и развития молодежных движений. Анализ практики 

российских и зарубежных (Канада, Никарагуа, США, Египет, ЮАР, Великобритания, Гер- 

мания, Италия, Израиль и др.) молодежных движений позволил определить молодежное 

движение в России как сложную систему, существующую на различных уровнях при поли- 

тической, социально ориентированной или религиозной направленности деятельности. По- 

нимая под системой молодежного движения целеустремленную целостность взаимосвязан- 

ных элементов, связанную с внешней средой и обладающую интегративным свойством 



305  

формирования гражданского самосознания и гражданской позиции молодежи, интеграции 

ее в общественную и политическую жизнь страны, определены задачи экстраполяции кон- 

структивных форм молодежного движения в современный социум, возрождение существо- 

вавших ранее движений, а также зарождение новых практик общественной молодежной 

активности, отвечающих вызовам российской действительности. Цель исследования: вы- 

явить основные тенденции создания молодежных движений, позитивные пути их развития, 

заслуживающие поддержки и закрепления в массовой практике, а также негативные тен- 

денции жизнедеятельности движений, требующие определенных мер, в том числе превен- 

тивных, по снижению их деструктивного влияния на молодежь. Методы исследования: 

теоретические методы, среди которых теоретический анализ предмета исследования, ана- 

лиз нормативно-правовых документов, рефлексивно-системный анализ практики молодеж- 

ного движения за рубежом и в России. Выводы и рекомендации. Результаты исследования 

могут быть использованы при проектировании и реализации практик развития молодежно- 

го движения, центрированного на гражданско-патриотических ценностях. 

Ключевые слова: молодежное движение, социальные институты, гражданско- 

патриотические ценности, культурно-нравственное воспитание, военно-патриотическое 

воспитание, личностный рост. 
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LEADING TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH MOVEMENTS 

 
Abstract. Research problem. Recognizing the youth as the main strategic resource of the 

country that ensures its future development it is necessary to create conditions for its effective and 

efficient inclusion in social processes, including the youth movements creation and development. 

Analysis of the practice of youth movements in Russia and abroad (Canada, Nicaragua, the USA, 

Egypt, South Africa, the UK, Germany, Italy, Israel, etc.) made it possible to define the youth 

movement in Russia as a complex system that exists at various levels with a political, socially ori- 

ented or religious orientated activities. The tasks of extrapolating the constructive forms of the 

youth movement into modern society, the revival of previously existing movements, as well as the 

emergence of new practices of social youth activity face to the challenges of Russian reality, are 

defined in the article. It is based on the understanding the system of the youth movement as the pur- 

poseful integrity of interrelated elements associated with the external environment and having the 

integrative property of forming civic consciousness and civic position of young people, integrating 

it into the public and political life of the country. The purpose of the study: the main trends in the 

youth movements creation are identified, the positive ways of their development that deserve sup- 

port and consolidation in mass practice, as well as the negative trends in the movements being that 

require certain measures (including preventive ones) are listed in the article to reduce their de- 

structive impact on young people. Research methods: theoretical methods, including theoretical 

analysis of the subject of research, analysis of legal documents, reflexive-system analysis of the 

practice of the youth movement abroad and in Russia. Discussion and conclusions. The results of 

the study can be used in the design and implementation of ways for the development of the youth 

movement, centered on civil and patriotic values. 

Keywords: youth movement, social institutions, civil and patriotic values, cultural and mor- 

al education, military and patriotic education, personal growth. 
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На сегодняшний день молодежь составляет четвертую часть населения 

Земли. В последние годы молодежные движения приобретают все большее 

влияние на социальную, экономическую и политическую ситуации в самых 

разных странах мира. Молодежные движения являются жизненно важной силой 

в формировании будущего общества. Поэтому исследование молодежного 

движения приобретает особый смысл и представляет интерес, как для понима- 

ния процессов, протекающих внутри самой молодежи, так и для объяснения 

перспектив развития общества в целом. 

На основе анализа практики молодежного движения в России, рассматри- 

вающего его как сложную систему, существующую на различных уровнях при 

политической, социально ориентированной или религиозной направленности 

деятельности, мы можем проследить существующую тенденцию на разделение 

молодежных движений на конструктивные и деструктивные. Сегодняшние мо- 

лодежные движения более разнообразны и инклюзивны, чем прежде. Молодые 

люди из разных слоев общества, рас и полов собираются вместе, чтобы рабо- 

тать над достижением общей цели. 

При выявлении ведущих тенденций создания и развития молодежных 

движений определим молодежное движение как массовое общественное объ- 

единение участников, преследующее социальные, политические и иные обще- 

ственно полезные цели, разделяемые участниками движения. Сегодняшние мо- 

лодежные движения организуются самими молодыми людьми, а не под руко- 

водством авторитетных организаций или политических партий. Такой массо- 

вый подход позволяет молодежным движениям более чутко реагировать на 

нужды и запросы общества. 

Понимая под системой молодежного движения целеустремленную це- 

лостность взаимосвязанных элементов (количеством не менее двух), связанную 

с внешней средой и обладающую интегративным свойством формирования 

гражданского самосознания и гражданской позиции молодежи, интеграции ее 

в общественную и политическую жизнь страны, определим задачи по дальней- 

шему развитию системы: 

1) экстраполяция конструктивных, эволюционирующих форм молодежно- 

го движения в современный социум, возрождение существовавших ранее дви- 

жений, имевших в свое время статус мощной позитивной политической силы; 

2) зарождение новых практик общественной молодежной активности, от- 

вечающих вызовам российской действительности. 

Для решения обозначенных задач выявим основные тенденции создания 

молодежных движений, позитивные тенденции их развития, заслуживающие 

поддержки и закрепления в массовой практике, и негативные тенденции жизне- 

деятельности движений, требующие определенных мер, в том числе превентив- 

ных, по снижению их деструктивного влияния на молодежь. Тенденция (от 

средневек. лат. tendentia – направленность) – направление развития какого- 

либо явления, мысли, идеи. 

Тенденции создания молодежных движений: 

– тенденция ведущей роли государства в сфере создания и развития мо- 

лодежного движения; при этом, взаимодействие молодежных движений и госу- 
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дарственных образовательных структур строится на принципах партнерства, 

уважения, взаимообогащения, гуманизации; 

– тенденция централизации молодежных движений (структурирование по 

уровням: общероссийскому, межрегиональному, региональному и местному) 

с одновременной тенденцией их дифференциации по различным параметрам: 

социальные и национальные; многопрофильные и однопрофильные; вузовские 

и вневузовские; школьные и внешкольные и др.; 

– тенденция преемственности двух путей создания молодежных движе- 

ний: снизу (от молодежной общественности) и сверху (от государственных, 

частных, религиозных структур) [3, 19]. 

Позитивные тенденции развития молодежных движений: 

– тенденция развития авторских инновационных моделей молодежных 

движений социально-педагогической направленности, ориентированных на 

определенные группы молодежи, например, творчески одаренных, инвалидов, 

групп риска и др. [3, 20]; 

– тенденции по развитию молодежных движений, ориентированных на: 

культурно-нравственное воспитание молодежи; военно-патриотическое воспи- 

тание молодежи; сопровождение личностного роста, социальную адаптацию, 

интеллектуальное развитие молодежи; защиту молодежи от деструктивного 

влияния СМИ, социальных медиа (интернет-сообществ), института наркотизма 

и наркотизации, алкоголизма; пропаганду здорового образа жизни; содействие 

трудоустройству молодежи. 

Негативные тенденции жизнедеятельности молодежных движений: 

– тенденция на отделение молодежных движений от системы образования 

в некоторых регионах: неравнодушное отношение к системе образования мо- 

жет быть нивелировано в процессе разработки социальных проектов по созда- 

нию и развитию молодежных движений в инициативном порядке на уровне об- 

разовательных организаций; 

– тенденция на ослабление внимания общественности к молодежным 

движениям, которая сохраняется, несмотря на состоявшийся в декабре 2022 г. 

в Москве первый съезд российского движения детей и молодежи; 

– тенденция на ослабление включенности части молодежных движений 

в реальную жизнь, их уход в виртуально-игровой мир [3, 22]; 

– тенденция расширения границ девиантного поведения. 

Снижение деструктивного влияния негативных тенденций развития мо- 

лодежных движений требуют комплексного подхода со стороны системы обра- 

зования, направленного на разработку методического инструментария для вы- 

явления и анализа признаков деструктивных молодежных движений, подменя- 

ющих понимание традиционных ценностей и разработку методического ин- 

струментария для выявления и анализа сленга молодежи как выражения суб- 

культуры молодежных движений, а также целенаправленную работу по созда- 

нию и развития молодежных движений в современной школе. 

Следует отметить дестабилизирующее влияние средств массовой инфор- 

мации, социальных медиа (интернет-сообществ) на девиантность детей, под- 

ростков и молодежи, которое зачастую обусловлено дефицитом родительского 
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внимания и недостаточностью профессиональной психологической помощи, 

в том числе в рамках образовательных организаций. 

Стабилизирующее воздействие на проявления подростковой девиантно- 

сти у детей, подростков и молодежи, оказывают сами подростковые или моло- 

дежные группы, смешанные по полу. Такие группы в значительной степени 

представлены в образовательных организациях, и они способствуют удержа- 

нию девиантности в социально приемлемых рамках. 

Социологи считают, что результативным процесс первичной профилак- 

тики девиаций детей, молодежи и подростков может быть только в случае ком- 

плексного взаимодействия всех социальных институтов, при значимой роли 

института образования как социального института. Взаимодействие должно 

быть направлено на создание социального контроля и повышение социальной 

активности детей, подростков и молодежи в том числе посредством создания 

и развития конструктивных молодежных движений. 

В целом создание и развитие молодежных движений, отвечающих нацио- 

нальным интересам России и жизненным интересам молодых россиян, позво- 

лит усилить роль и значение молодежи в решении современных социально- 

экономических и социально-политических проблем государства. 

В «Артеке» 20 июля 2022 г. состоялось учредительное собрание общерос- 

сийского движения детей и молодежи с участием лидеров двадцати шести дет- 

ских и молодежных объединений. Участники собрания обсудили организаци- 

онные механизмы, социальные технологии и содержательные направления раз- 

вития деятельности организации, подчеркнули необходимость научно- 

методического сопровождения ее работы. 

В декабре 2022 г. в Москве состоялся первый съезд российского движе- 

ния детей и молодежи, который определил его название, программу направле- 

ний деятельности, миссию и ценности, основные формы и методы деятельно- 

сти. В съезде участвовали 1,5 тыс. представителей из всех 89 регионов страны: 

из каждого региона в столицу прибыли по 16 делегатов: 13 детей, 2 педагога- 

наставника и председатель. Данное событие свидетельствует о необходимости 

определения социальных технологий создания и развития молодежных движе- 

ний, проектирования необходимого научно-методического обеспечения дея- 

тельности детских и молодежных объединений на уровне образовательных ор- 

ганизаций, волонтерских сообществ и клубов по месту жительства. 

Таким образом, в настоящее время только намечаются векторы возрож- 

дения традиций и формирования новых перспективных направлений развития 

детского и молодежного движений. Однако можно уверенно утверждать, что 

в основе определения содержания данных направлений будут положены такие 

идеологемы, как любовь и гордость за свою малую и большую Родину, соблю- 

дение нравственных и духовных традиций и ценностей российского общества; 

действенный патриотизм, обуславливающий активное участие в социально зна- 

чимых видах деятельности, неравнодушное отношение к решению злободнев- 

ных проблем образовательной организации, населенного пункта проживания,  

региона и Отечества в целом» [1, 163]. В связи с этим возрастает роль социаль- 

ных технологий проектирования необходимого научно-методического обеспе- 
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чения деятельности детских и молодежных объединений на уровне образова- 

тельных организаций, волонтерских сообществ и клубов по месту жительства. 
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МЕТОД КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Аннотация. Научные аспекты осуществления контрольно-оценочной деятельности 

в системе высшего образования остаются и сегодня весьма актуальными в контексте ис- 

следований качества образования и поиска путей его повышения. Это обусловлено не толь- 

ко заданной с 2011 г. в федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) компетентностной трактовкой результатов обучения, но и изменяющимися тре- 

бованиями к выпускникам университетов со стороны профессионального сообщества, 

трансформирующимися подходами к организации образовательного процесса. Объективная 

и сопоставимая оценка, полученная в аттестационных процедурах, становится гарантией 

качественного образования. Особым потенциалом обладает метод критических ситуаций, 

служащий целям оценивания сформированности профессиональных компетенций выпускни- 

ков. Исходя из вышеуказанного, целью исследования является конструирование заданий 

с использованием метода критических ситуаций для оценивания уровня сформированности 

универсальных и профессиональных компетенций и последующее усовершенствование их 

в формат сценарных заданий компьютерного теста. Методы исследования: методы, ос- 

нованные на современной теории тестирования (Item Response Theory, IRT), математико- 

статистические методы обработки результатов выполнения заданий, методы доказа- 

тельной аргументации. Выводы и рекомендации. Проведенное исследование дает возмож- 

ность обнаружить преимущества использования метода критических ситуаций в проекти- 

ровании заданий для оценивания универсальных и профессиональных компетенций студен- 

тов. Разработка заданий с использованием методов доказательной аргументации, в свою 

очередь, обеспечивает возможность глубже проникнуть в суть процессов, происходящих 

при решении испытуемыми профессиональных задач. Результаты исследования в дальней- 
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шем станут основой для проведения аттестационных процедур, определения оценок 

надежности и валидности результатов выполнения заданий на основе метода критических 

ситуаций и их внедрения в образовательную практику. 

Ключевые слова: оценивание, профессиональные компетенции, метод критических 

ситуаций, доказательных подход, проектирование заданий, критерии оценивания. 
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THE METHOD OF CRITICAL SITUATIONS 

IN THE COMPETENCE ASSESSMENT SYSTEM 

 

Abstract. The scientific aspects of the implementation of control and evaluation activities in 

the higher education system remain to this day very relevant in the context of research on the quali- 

ty of education and the search for ways to improve it. This is due not only to the competence inter- 

pretation of learning outcomes set in the federal state educational standards (FSES) since 2011, but 

also to the changing requirements for university graduates from the professional community, trans- 

forming approaches to the organization of the educational process. An objective and comparable 

assessment obtained in the certification procedures becomes a guarantee of quality education. The 

method of critical situations, which serves the purposes of assessing the formation of professional 

competencies of graduates, has a special potential. Based on the above, the purpose of the study is 

designing tasks using the method of critical situations to assess the level of formation of universal 

and professional competencies and their subsequent improvement into the format of scenario tasks 

of a computer test. Research methods: methods based on the modern theory of tests (Item Response 

Theory, IRT), mathematical and statistical methods of processing the results of tasks, methods of 

evidence-based argumentation. Conclusions and recommendations. The conducted research 

makes it possible to discover the advantages of using the method of critical situations in the design 

of tasks for assessing the universal and professional competencies of students. The development of 

tasks using methods of evidence-based argumentation, in turn, provides an opportunity to get deep- 

er into the essence of the processes occurring when the subjects solve professional tasks. The re- 

sults of the study will later become the basis for conducting certification procedures, determining 

the reliability and validity of the results of tasks based on the method of critical situations and their 

implementation in educational practice. 

Keywords: assessment, professional competencies, method of critical situations, evidence- 

based approach, item design, assessment criteria. 

 

Введение. Особо актуальным исследовательским аспектом в образова- 

тельных измерениях является поиск эффективных моделей оценочного инстру- 

ментария и технологий их реализации с соответствующим научным обоснова- 

нием. Это связано с изменяющимися требованиями к результатам обучения 

студентов и, как следствие, очередной итерацией обновления федеральных гос- 

ударственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС чет- 

вертого поколения). В предлагаемом профессиональному сообществу проекте 

стандарта предусматривается, что компетенции как запланированные образова- 

тельные результаты будут классифицированы следующим образом: универ- 

сальные, базовые, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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При этом профессиональные компетенции, как и ранее, определяются образова- 

тельной организацией самостоятельно на основе профессиональных стандартов 

(при их наличии), соответствующих будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Следующим детерминирующим фактором для пересмотра содер- 

жания оценочных процедур, особенно экзаменов с высокими ставками, являются 

меняющиеся требования к выпускникам университетов со стороны профессио- 

нального сообщества. В рамках данной статьи отметим еще одну, не менее важ- 

ную причину, объясняющую необходимость поиска новых оценочных моделей 

для измерения уровня сформированности компетенций у студентов, – потреб- 

ность в инновационных и гибких форматах образовательного оценивания. Это 

связано с прочным вхождением в образовательный процесс дистанционных об- 

разовательных технологий, индивидуальных образовательных траекторий, учи- 

тывающих особенности каждого обучающегося, а также с условиями цифровой 

трансформации всего образовательного пространства. Особым потенциалом, на 

наш взгляд, обладает метод критических ситуаций, служащий целям оценивания 

сформированности профессиональных компетенций выпускников. 

Теоретический анализ литературы. Метод критических ситуаций явля- 

ется частным случаем образовательного кейс-измерителя. Определения образо- 

вательных кейсов, их классификация и особенности освещаются в работах 

Т.В. Семеновой, Ж.М. Сизовой, В.И. Звонникова, М.Б. Челышковой [9]. Обра- 

зовательный кейс определяется как задание (или совокупность заданий с об- 

щим стимулом) по анализу конкретных ситуаций, возникающих в определен- 

ных условиях и требующих выработки практических решений, либо внимание 

акцентируется на реальном контексте ситуации в условиях, когда границы 

между явлением и контекстом нечетко заданы и допускают модификацию со 

стороны обучающегося. Ситуационные задания, в свою очередь, обладают 

жестко детерминированным контекстом и сопровождаются более высоким 

уровнем стандартизации оценочных рубрик, что позволяет использовать их 

в итоговом оценивании или аттестации. 

Идея доказательного подхода в образовании, психологии и социальной 

сфере была заимствована из доказательной медицины, где принятие решений 

о диагностике и лечении пациентов основывается на полученных исследовани- 

ях, фактах об их эффективности [1, с. 118]. Процесс развития доказательного 

подхода рассматривается в статье «О доказательном подходе и его видах в об- 

разовании» (В.И. Звонников, А.А. Малыгин, М.Б. Челышкова) [5]. Там же от- 

мечается, что доказательный подход имеет несомненное позитивное влияние на 

совершенствование качества образования. Подтверждается и эффективность 

доказательного подхода в оценочных процессах. Наиболее известным достиже- 

нием в сфере доказательного подхода в обучении считается книга «Видимое 

обучение» [12]. Автор определяет, что основой для перехода от обучения, кото- 

рое имеет латентный характер, к видимому обучению является постоянная об- 

ратная связь между педагогом и учениками. Эта связь должна обеспечивать пе- 

дагога информацией об ошибках и проблемах обучающихся при освоении но- 

вых знаний. В рамках исследования также были изучены зарубежные работы по 

развитию доказательного подхода в оценивании. Так, в статье R. Mislevy “Evi- 
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dence and Inference in Educational Assessment” [14] доказательство в оценивании 

трактуется как процесс установления или обоснования истинности оценочных 

суждений, подчиненный определенной логической схеме. 

Цель исследования. Исходя из обнаруженного потенциала использова- 

ния метода критических ситуаций в контрольно-оценочных процедурах, целью 

исследования стало изучение особенностей конструирования таких заданий 

и разработка рекомендаций к их проектированию. 

Методы исследования. Для того чтобы сделать аргументированные вы- 

воды о сформированности у испытуемого диагностируемого набора компетен- 

ций, предполагается использование специального математического аппарата 

современной теории тестирования (Item Response Theory, IRT) [13,   14]. 

При этом IRT позволяет не только доказать качество оценочного инструмента, 

но и повысить его, т. е. увеличить надежность и валидность. Для проектирова- 

ния оценочных заданий и обработки результатов оценивания необходимо ис- 

пользовать методы доказательной аргументации. 

Результаты исследования. Под критическими ситуациями понимаются 

задания, включающие в себя проблемы практического квазипрофессионального 

характера, которые предполагают не только проявление профессиональных 

компетенций испытуемого, но и демонстрацию универсальных компетенций. 

Универсальные компетенции характеризуют надпрофессиональные способно- 

сти личности, обеспечивающие успешную деятельность человека в различных 

как профессиональных, так и социальных сферах [6, с. 128]. Само понятие 

«универсальные» предполагает, что эти компетенции присутствуют везде – 

во всех модулях образовательной программы и в различных видах деятельно- 

сти. В связи с этим включение их в оценочные конструкты является органичной 

необходимостью и способом измерения такого рода сложного конструкта. 

Метод критических ситуаций позволяет осуществить оценку ключевых 

способов деятельности по специальным индикаторам. За основу задания для 

оцениваемого конструкта (латентная характеристика) берется реальный случай 

из профессиональной практики или случай, созданный искусственно, но мак- 

симально приближенный к профессиональной действительности. Использова- 

ние данного метода имеет два важных преимущества – это высокая степень 

свободы в решении профессионально ориентированной проблемы испытуемы- 

ми и высокая степень реальности и профессиональной актуальности размещен- 

ного в кейсе материала. 

В методике проектирования таких заданий представлены два варианта. 

Вариант 1. Использование метода критических ситуаций при конструиро- 

вании кейса. В научной литературе такие задания именуют по-разному: кейс- 

тестинг, строгие оценочные кейсы [3, с. 179]. 

При решении задач данного типа испытуемому предлагается предложить 

варианты решения профессиональной проблемы, аргументировав, почему 

именно эти варианты он считает уместными для решения задачи. Соответ- 

ственно, задания с использованием метода критических ситуаций предполагают 

развернутый ответ. Такие кейсы отчасти позволяют оценить аналитические 

способности студентов, развитие способности к критическому мышлению. 
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Ниже представлен пример задания, спроектированного исходя из рас- 

сматриваемой модели. Подобные задания предлагаются к решению студентам  

направления подготовки 39.03.01 «Социология» в рамках государственной ито- 

говой аттестации и включаются отдельным пунктом в программу государ- 

ственного экзамена. 

Пример задания. 

Задание 1. 

Эффективность приемной кампании является сегодня одним из ключе- 

вых факторов, обеспечивающих вуз качественными и мотивированными аби- 

туриентами, а затем и студентами, нацеленными на высокие результаты 

в учебе, опережающее трудоустройство по специальности и будущую успеш- 

ную трудовую деятельность. Кроме того, эффективность приемной кампании 

непосредственно влияет на рейтинг вузов России. Результативность прием- 

ной кампании зависит от различных факторов. В некоторых университетах 

для принятия управленческих решений и измерения эффективности приемной 

кампании используют методы социологических исследований. 

В университете N было проведено исследование, целью которого явля- 

лось определение эффективности используемых инструментов привлечения 

абитуриентов. При проведении исследования социологи выделили несколько за- 

дач, одна из которых звучала так: определить причины выбора вуза абитури- 

ентами. В ходе исследования было выявлено, что пятью основными причинами 

выбора университета являлись: наличие желаемого направления подготов- 

ки (58 %), баллы ЕГЭ (33,7 %), государственный статус вуза (35,5 %), место- 

расположение вуза (32,6 %), набор экзаменов для поступления (31,3 %). 

Вопросы: 

1. Определите, какой метод исследования использовался при проведении 

исследования. Какие дополнительные методы можно использовать при изуче- 

нии эффективности приемной кампании в университете? 

2. Предложите иные задачи, которые необходимо поставить в данном 

исследовании. 

3. С чем связаны полученные результаты исследования основных причин 

выбора вуза абитуриентами? Обоснуйте свой ответ. 

4. Какие способы визуализации адекватно использовать при представле- 

нии результатов, касающихся причин выбора университета? 

5. Какого характера рекомендации может дать социолог при проведении 

подобного исследования? 

Представленный оценочный конструкт направлен на измерение уровня 

овладения выпускниками профессиональными компетенциями, а именно: ПК-

2 – способен к анализу, обработке, интерпретации и визуализации резуль- татов 

социологических исследований социальных явлений и процессов для 

представления их заказчику или целевой аудитории, в том числе научной обще- 

ственности; ПК-3 – способен на основе результатов социологических исследо- 

ваний описывать, объяснять, прогнозировать состояние социальных явлений 

и процессов, составлять аналитические решения и давать рекомендации по их 

управлению и совершенствованию; ПК-4 – способен подготовить проектное 
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предложение для проведения социологического исследования об актуальных 

социальных явлениях и процессах. 

Вариант 2. Использование метода критических ситуаций в заданиях, 

в ходе выполнения которых испытуемому следует выполнить те или иные дей- 

ствия (performance tasks). Performance assessment («проверка делом») – способ 

измерения эффективности обучения, где обучающийся должен выполнить 

практическое задание,   требующее   вовлечения   комплекса   знаний,   умений 

и установок [10, с. 78]. Такие задания рассматриваются как более подходящие 

для   оценки   профессиональных   компетенций,   чем   традиционные   задания 

с множественным выбором, поскольку они представляют проблему в опреде- 

ленном контексте и предполагают ответы, сходные с теми, которых требуют от 

человека его профессиональная деятельность и повседневная жизнь. Задания по 

типу performance tasks описывают непрерывные действия, разворачивающиеся 

во времени, точно так же, как они происходят в реальной жизни, а не отдельные 

составляющие этих действий. В данном вопросе раскрывается необходимость 

использования доказательного подхода, на основе которого будет осуществлен 

поиск достаточных оснований того, что испытуемый справился с критической 

ситуацией не случайно, а обоснованно, применив сформированные профессио- 

нальные компетенции [4, с. 2]. 

Для организации такого вида оценивания в современных условиях необ- 

ходимо применение инновационных инструментов [7, 8]. Например, можно ис- 

пользовать TEI (Technology Enhanced Items – технологически усовершенство- 

ванные типы заданий) – задания компьютерного теста, которые предполагают 

специализированное взаимодействие для получения ответа и (или) сопутству- 

ющих данных об ответе. Такие задания направлены на измерение сложных кон- 

структов [11, с. 202]. Трудность в проектировании TEI заключается в проработ- 

ке сценариев и исчерпывающих критериев оценивания [5]. Пример подобного 

оценочного инструмента представлен в статье К.В. Тарасова и Е.А. Орел 

[11, с. 204]. 

Заключение. Сегодня профессиональное сообщество, занимающееся во- 

просами образовательного оценивания и педагогических измерений, идет по 

пути поиска и определения релевантных подходов к оцениванию результатов 

не просто обучения, а подготовки к определенному виду деятельности, прежде 

всего профессиональному. Задача поиска релевантных способов и технологий 

измерения сложных конструктов – компетенций продиктована принципами 

объективности и независимости, которые выдвигаются образовательным зако- 

нодательством – ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации». 

Проведенное исследование дает возможность обнаружить преимущества 

использования метода критических ситуаций в проектировании заданий для 

оценивания универсальных и профессиональных компетенций студентов. Раз- 

работка заданий с использованием методов доказательной аргументации, 

в свою очередь, позволит обеспечить возможность глубже проникнуть в суть 

процессов, происходящих при решении испытуемыми профессиональных за- 

дач. Адаптация заданий, содержащих критические ситуации, в компьютерный 
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тест сценарного типа позволит увеличить радиус оценки, т. е. зафиксировать 

и измерить сложные конструкты, такие как универсальные компетенции, а так- 

же обеспечит повышение интерактивности, реалистичности, сложности зада- 

ний, при этом частично автоматизировав скоринг. 

Результаты исследования в дальнейшем станут основой для проведения 

масштабируемых аттестационных процедур, определения оценок надежности 

и валидности получаемых результатов выполнения заданий на основе метода 

критических ситуаций и их внедрения в образовательную практику. Алгоритм  

формулировки профессиональных компетенций и вместе с этим проектирова- 

ние подходящих оценочных инструментов для их измерения у выпускников ву- 

зов представляют собой актуальную задачу теории и методики профессиональ- 

ного образования. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Нынешнее общество призвано соответствовать концепции инклюзив- 

ного образования, которая основывается на индивидуальных образовательных потребно- 

стях личности, толерантности и обеспечении всеобщего доступа к образовательным ре- 

сурсам. В последнее время быстро растет понимание того, что люди с ограниченными воз- 

можностями здоровья (ОВЗ) являются не источниками проблем, а ресурсами, которые раз- 

вивают общество. В связи с этим остро стоит проблема нехватки квалифицированных 

профессионалов в области коррекционной педагогики. Это связано с готовностью будущих 

специалистов к работе в инклюзивной среде. Педагог инклюзивного образования должен об- 

ладать специфическими знаниями, быть готовым решать профессиональные задачи, адек- 

ватно реагировать на ситуации, преодолевать страх и сомнения перед неизвестностью. 

Таким образом, готовность будущего педагога к работе в инклюзивном образовании играет 

ключевую роль и взаимосвязано с формированием инклюзивной компетентности, которая 

раскрывается через совокупность теоретических знаний и практического опыта педагоги- 

ческой деятельности. Необходимо создавать особе условия для студентов, которые выби- 

рают педагогическую деятельность как один из основных видов профессиональной деятель- 

ности, для формирования у них готовности к работе в условиях инклюзивного образования. 

С целью минимизации дефицита в профессиональных кадрах, готовых осуществлять педа- 

гогическую деятельность в условиях инклюзивного образования, на базе Ивановского госу- 

дарственного университета с 2018 г. организуется подготовка специалистов по дополни- 

тельной профессиональной программе «Дизайнеры инклюзивный среды» с присвоением со- 

ответствующей дополнительной квалификации. Целью исследования является представ- 

ление опыта подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности с детьми 

с особыми образовательными потребностями и методики определения готовности будущих 

педагогов – выпускников Ивановского государственного университета (ИвГУ) к работе 

в условиях инклюзивного образования. Методы исследования: теоретические методы, 

представленные анализом литературных источников по предмету исследования; педагоги- 

ческое наблюдение за процессом формирования готовности будущих педагогов к инклюзии 

на основе дополнительной профессиональной программы. В качестве эмпирического метода 

использовалось анкетирование студентов педагогических специальностей. Качественный 

и количественный анализ представляли статистические методы. В исследовании приняли 

участие 114 студентов. Выводы и рекомендации. Полученные результаты исследования 

позволяют сказать, что для формирования готовности у всех будущих педагогов и тех, кто 

рассматривает педагогическую деятельность как основной вид профессиональной деятель- 

ности, следует вводить модуль, содержание которого будет полностью соответствовать 

поставленной проблематике. При этом под модулем понимается теоретический курс, 

практическая подготовка и весь методический арсенал для преподавателей этого модуля, 
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в том числе и инструментарий, позволяющий оценить уровень сформированности инклю- 

зивной компетентности. Результаты исследования могут быть использованы при разра- 

ботке учебных   планов,   рабочих   программ,   включающих   методологии   теоретической 

и практической подготовки педагогов специального образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, готовность, инклюзивная компетент- 

ность, дизайнеры инклюзивной среды, образовательная среда, практика. 
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ASSESSING THE READINESS OF FUTURE TEACHERS 

TO WORK IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION 

 

Abstract. The current society is called upon to comply with the concept of inclusive educa- 

tion, which is based on the individual educational needs of the individual, tolerance and ensuring 

universal access to educational resources. Recently, there has been a rapidly growing understand- 

ing that people with disabilities are not sources of problems, but resources that develop society. In 

this regard, there is an acute problem of lack of qualified professionals in the field of correctional 

pedagogy. This is due to the readiness of future specialists to work in an inclusive environment. The 

teacher of inclusive education must have specific knowledge, be ready to solve professional prob- 

lems, adequately respond to situations, overcome fear and doubts of the unknown. Thus, the readi- 

ness of a future teacher to work in inclusive education plays a key role and is interconnected with 

the formation of inclusive competence, which is revealed through a combination of theoretical 

knowledge and practical experience in pedagogical activity. It is necessary to create special condi- 

tions for students who choose pedagogical activity as one of the main types of professional activity, 

in order to form their readiness to work in an inclusive education environment. In order to minimize 

the deficit in professional personnel ready to carry out pedagogical activities in the conditions of 

inclusive education, since 2018 Ivanovo State University has been organizing the training of spe- 

cialists under the additional professional program “Inclusive Environment Designers” with the as- 

signment of the appropriate additional qualification. The aim of the study is to present the experi- 

ence of preparing future teachers for professional activities with children with special educational 

needs and methods for determining the readiness of future teachers – Ivanovo State University 

(IvSU) graduates to work in an inclusive education environment. Research methods: theoretical 

methods presented by the analysis of literary sources on the subject of research; pedagogical ob- 

servation of the process of formation of future teachers’ readiness for inclusion on the basis of an 

additional professional program. Questioning of students of pedagogical specialties was used as an 

empirical method. Qualitative and quantitative analysis was represented by statistical methods. The 

study involved 114 students. Discussion and conclusions. The results of the study allow us to say 

that in order to form the readiness of all future teachers and those who consider pedagogical activi- 

ty as the main type of professional activity, a module should be introduced, the content of which will 

fully correspond to the problem posed. At the same time, a module is understood as a theoretical 

course, practical training and the entire methodological arsenal for teachers of this module, includ- 

ing tools that allow assessing the level of formation of inclusive competence. The results of the 

study can be used in the development of curricula, work programs, including methodologies for 

theoretical and practical training of teachers of special education. 

Keywords: inclusive education, readiness, inclusive competence, inclusive environment de- 

signers, educational environment, practice. 
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Введение. Модернизация педагогического образования предполагает 

значительное обновление его содержания в соответствии с требованиями вре- 

мени и потребностями субъектов образования. С 80-х гг. XX в. на смену идеи 

интеграции приходит убежденность в необходимости инклюзии. Поэтому при- 

знание инклюзии является ключевым фактором всеобщего доступа к образова- 

нию. Инклюзивная стратегия приводит к отказу от специализированных учре- 

ждений во многих странах, включению детей с особенностями в социальное 

окружение, изменение мировоззрения и философии общества. Именно инклю- 

зия способствует созданию индивидуальных образовательных траекторий, вы- 

явлению ценности каждого ребенка и его возможностей. В связи с включением 

детей в общую систему образования появляется проблема отсутствия специа- 

листов, способных проектировать безбарьерную инклюзивную среду и оказы- 

вать квалифицированную помощь детям с особенностями в развитии. Данные 

факты позволяют выявить противоречие между современными требованиями 

к будущим педагогам и формированием готовности и компетентности для ра- 

боты с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретический анализ литературы. Официальная статистика численно- 

сти людей с инвалидностью, согласно данным Росстата, составляет 10,86 млн 

человек [3]. Результаты российских   (Н.А.   Першина,   М.В.   Шамардина, 

С.В. Алехина) и зарубежных (А. Де Боэр, С.-Дж. Пийл, А. Миннаэрт, Дж.-

Р. Ким, Т. Брендон, Д. Чарлтон) исследований указывают на то, что буду- щие 

педагоги не готовы к реализации инклюзивных практик. Более того, педа- гогам 

не хватает психолого-педагогических знаний основ коррекционного обу- чения, 

индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, психологии общения и межличностных отношений [2, с. 54]. Все это 

лишь убедительно подтверждает вывод о необходимости подготовки высоко- 

квалифицированных специалистов, создании для них условий для адаптации 

к данной профессиональной деятельности и постоянном психолого- 

педагогическом сопровождении на протяжении всего обучения. 

Под инклюзивной готовностью В.В. Хитрюк понимает «сложное инте- 

гральное субъектное качество личности, содержательно раскрывающееся через 

комплекс компетенций и определяющее возможность эффективной профессио- 

нально-педагогической деятельности в актуальных условиях» [4, с. 81]. 

Зачастую связывают между собой понятия «профессиональная готов- 

ность» и «профессиональная компетентность». Под инклюзивной компетентно- 

стью мы будем понимать состоявшееся качество личности, совокупность взаи- 

мосвязанных ценностно-смысловых ориентаций, инклюзивных знаний и уме- 

ний, практической готовности к решению задач профессионального характера, 

а также способность к самоанализу и саморазвитию будущих педагогов в усло- 

виях инклюзии [1, с. 221]. 

В одной из работ Дж.-Р. Кима показан положительный результат комби- 

нированной подготовки специалистов, получающих при завершении обучения 

квалификацию для работы в общем и специальном образовании. Данные вы- 

пускники показывали более положительное отношение к инклюзии и готов- 

ность к созданию специальной среды для адаптации учащихся с ограниченны- 
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ми возможностями здоровья, чем выпускники отдельных образовательных про- 

грамм [5, с. 367]. 

Таким образом, задача Ивановского государственного университета за- 

ключается в обучении студентов инклюзивным практикам, основанным на до- 

казательных методах. Студенты осваивают специальное образование по допол- 

нительной профессиональной программе с присвоением квалификации дизай- 

нера инклюзивной среды. 

Цель исследования. Говоря об эффективности профессиональной дея- 

тельности, возникает вопрос, какие условия подготовки будущих педагогов 

специального образования необходимо создать, чтобы сформировать высокий 

уровень психологической и педагогической готовности к работе в условиях ин- 

клюзии? В связи с этим целью настоящего исследования стало представление  

опыта подготовки   будущих   педагогов   к   профессиональной   деятельности 

с детьми с особыми образовательными потребностями и методики определения  

готовности будущих педагогов – выпускников Ивановского государственного 

университета к работе в условиях инклюзивного образования. 

База исследования. В исследовании приняли участие 114 студентов 

(83 % – женский пол, 17 % – мужской) Ивановского государственного универ- 

ситета. Выборка была представлена студентами третьего, четвертого и пятого 

курсов программ бакалавриата и специалитета, магистрантами и аспирантами 

по направлениям подготовки в области науки об образовании. 

Методы и методики исследования: теоретические методы (анализ лите- 

ратурных источников по предмету исследования), педагогическое наблюдение 

за процессом формирования готовности будущих педагогов к инклюзии, эмпи- 

рические методы (анкетирование), качественный и количественный анализ по- 

лученных результатов. 

Анкетирование состояло из 23 вопросов, которые были разделены на 

5 основных блоков задач: изучение уровня информированности будущих педа- 

гогов о термине «инклюзивное образование», выявление источников получения 

информации об особенностях инклюзивного образования, определение личного 

отношения студентов к проблеме инклюзии, изучение личного и профессио- 

нального опыта взаимодействия с детьми с особенностями в развитии в услови- 

ях инклюзии, оценка роли Ивановского государственного университета в фор- 

мировании у студентов педагогических компетенций и готовности к работе 

в условиях инклюзивного образования. 

Результаты исследования. Первый блок вопросов был направлен на 

изучение уровня информированности будущих педагогов об инклюзивном об- 

разовании. Большинство респондентов (90 %) под инклюзивным образованием 

понимают возможность включения любого ребенка вне зависимости от его 

психологических, физических, интеллектуальных, эмоциональных и иных осо- 

бенностей в среду нормально развивающихся сверстников. Респонденты 

утверждают, что инклюзия способствует адаптации и социализации лиц с огра- 

ниченными возможностями здоровья. Однако 10 % студентов затруднились 

дать четкое определение данному термину. 
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Отношение общества является ключевым аспектом принятия особенно- 

стей каждого человека. Ребенок от природы рождается уже с определенными 

зачатками образования, необходимо только подобрать верную воспитательную 

тактику для его подготовки к будущей жизни. В этом может поспособствовать 

окружение, в котором находится человек. Поэтому так важно, чтобы каждый 

ребенок имел право включаться в окружающий мир, учился жить в контакте 

с людьми. Все это способствует развитию людей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, их самосовершенствованию, постепенному принятию себя 

в мире и поиску единомышленников. Большая часть респондентов Ивановского 

государственного университета (49,1 %) считает, что общество пока не готово 

к включению людей с ограниченными возможностями здоровья в социум, оно, 

скорее всего, создает только видимость деятельности. 42,1 % студентов утвер- 

ждают, что общество настроено на постепенное решение проблем инклюзии. 

44,7 % будущих педагогов считают, что за 5 лет отношение к инклюзии изме- 

нилось в лучшую сторону. Людям необходимо учиться терпимости, толерант- 

ности, доброму отношению друг к другу. 

Существуют разные мнения по поводу инклюзивного образования, но 

79,8 % респондентов согласны с тем, что оно помогает детям лучше понимать  

друг друга. Учитель, освоивший методики обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, сможет выстроить его диалог со сверстниками, адап- 

тировать его к окружающей среде, т. е. быстрее найдет эффективный индиви- 

дуальный подход к каждому ребенку. С этим согласны 61,4 % будущих специа- 

листов. 

Следующий блок вопросов помог определить источники получения ин- 

формации об инклюзивном образовании (рис. 1). Большая часть студентов 

(26 %) знакомится с инклюзией в университете на лекциях и практических за- 

нятиях благодаря своим вузовским наставникам. Мало кто из респондентов 

(4 %) действительно заинтересован в самостоятельном изучении данной сторо- 

ны образования. 

Рис. 1. Источники получения информации об инклюзивном образовании 

 

Третий блок вопросов опирался на изучение личного отношения студен- 

тов к проблеме инклюзии. Знание о людях с ограниченными возможностями 

здоровья и овладение навыками их обучения и воспитания должны находиться 
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в единстве с осмыслением педагогом его собственного отношения к поставлен- 

ной проблеме. Именно внутриличностная мотивация становится определяющей 

в профессиональном выборе и дальнейшей профессиональной деятельности 

будущих инклюзивных педагогов. Поэтому на вопрос «Как вы можете описать 

свое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья?» боль- 

шинство респондентов ответили: доброжелательно (56,1 %), с сочувствием 

(20,2 %), с уважением (14 %). 38,8 % студентов положительно относятся к обу- 

чению и работе особенных людей в окружающей среде, но многих респонден- 

тов (48,2 %) устраивают не все аспекты такого включения. Если бы в студенче- 

ский или рабочий коллектив пришел человек с особенностями в развитии, то 

большинство респондентов (47,4 %) были бы рады новому человеку. Почти 

столько же студентов (43,9 %) написали, что отнеслись бы к включению без- 

различно. Это большой процент студентов, с которыми необходимо работать 

педагогам, чтобы помочь им осознать факт перемен в образовательных учре- 

ждениях. Изменения личностного отношения студентов к проблеме инклюзии  

будут приводить к их современному профессиональному становлению, расши- 

рять границы своего педагогического поля. 

Будущие специалисты выделили следующие достоинства (плюсы) и не- 

достатки (минусы) инклюзивного образования (табл. 1). 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки инклюзивного образования (по мнению студентов) 
 

Достоинства Недостатки 

Возможность взаимодействовать с со- 

циальным окружением 

Ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном учрежде- 
нии нуждается в тьюторе 

Быстрая социальная адаптация Недостаточная компетентность педагогов, 

отсутствие соответствующих знаний для 

сопровождения людей с особенностями в 

развитии 

Равенство прав на получение образо- 

вания 

Неприятие учениками ребенка с особенно- 

стями здоровья и возможный буллинг на 

этой почве, что может привести к психоло- 
гической травме 

Возможность формирования комму- 

никативных, социальных и академиче- 

ских навыков у людей с ограниченны- 
ми возможностями здоровья 

Не всегда объективная оценка учащегося со 

стороны обучающего состава в силу прояв- 

ления снисходительности к нему по состоя- 
нию здоровья 

Повышение самооценки ребенка с 
особенностями здоровья, появление у 

него уверенности в себе 

Отставание в обучении из-за сложности 
программ, которые необходимо адаптиро- 

вать 

Воспитание толерантности и гуманно- 

го отношения общества 

Условия многих школ не соответствуют 

требованиям инклюзии 

Для учителей инклюзия – это способ- 

ность «прокачать» свои педагогиче- 

ские навыки 

Повышение нагрузки на учителей 

 

Особое внимание среди недостатков следует уделить отсутствию квали- 

фицированных кадров специального образования. Больше половины студентов 
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считают, что в Ивановской области недостаточно специалистов по работе 

с детьми с особенностями (рис. 2). Данный факт свидетельствует о наличии 

противоречий между современными требованиями к будущим педагогам, кото- 

рые подразумевают формирование готовности и компетентности для работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и недостаточной разрабо- 

танностью теоретико-методической и практической базы, психолого- 

педагогического сопровождения и организационно-педагогического обеспече- 

ния подготовки педагогов к сопровождению инклюзии. Поэтому 36 % респон- 

дентов утверждают, что пойдут работать в инклюзивном образовании только на 

условиях достаточной профессиональной переподготовки (рис. 3). 
 

Рис. 2. Достаточно ли в Ивановской области специалистов по работе с детьми 

с особенностями 
 

Рис. 3. Согласие студентов Ивановского государственного университета 

работать в группе с детьми с особенностями 

 

Треть опрошенных (32,5 %) считает, что Ивановский государственный 

университет осуществляет качественную профессиональную подготовку спе- 

циалистов коррекционной педагогики. Однако многие будущие специалисты 

(41,2 %) предлагают сделать ее более основательной и системной. Поэтому чет- 

вертый блок анкетирования был посвящен оценке роли Ивановского государ- 

ственного университета в формировании у студентов педагогических компе- 

тенций и готовности к работе в условиях инклюзии. 
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В классическом университете ведется подготовка дизайнеров инклюзив- 

ной среды, которые будут уметь проектировать комфортную образовательную 

систему для детей с ментальными особенностями. За 5 лет реализации образо- 

вательной программы частью инклюзивной среды смогли стать 40 студентов. 

Разработанная университетом программа дает возможность получить не только 

теоретические знания, но и практические навыки преподавания и организации  

инклюзивной среды. Теоретический блок обучения освоили 13 студентов. 

Включиться в наблюдательную практику решились 17 будущих специалистов. 

Активно взаимодействовать со всеми субъектами программы (детьми с ОВЗ, их 

родителями, педагогами-практиками, кураторами) и попробовать решить про- 

блему конкретного ребенка отозвались 10 студентов. 

Один из вопросов анкеты был посвящен информированности студентов 

о программе переквалификации. 63,2 % респондентов ничего не слышали 

о данной профессиональной переподготовке. Возможно, это связано с большим 

потоком цифровой информации, с которой студенты встречаются ежедневно. 

Пятый блок вопросов был направлен на изучение личного и профессио- 

нального опыта взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Необходимо было выявить частоту общения будущих специалистов 

с людьми с особенностями в развитии. 60,5 % респондентов ответили, что ред- 

ко сталкиваются в повседневной жизни с особенными людьми, но они встреча- 

ются среди знакомых 45,6 % респондентов. 

Студенты зачастую приходят повышать свою квалификацию не по при- 

чине готовности к взаимодействию с особенными людьми, а просто из-за инте- 

реса к новым тенденциям образования. Бывают и исключения, когда на обуче- 

ние приходят родители детей с ограниченными возможностями здоровья для 

получения новых знаний и помощи в работе со своим ребенком. Поэтому ре- 

спондентам предложили рассказать об опыте в инклюзивном образовании. Как 

и предполагалось, основная часть студентов такого опыта не имеет (рис. 4). 

Будущим специалистам было предложено самостоятельно оценить уро- 

вень своей личной готовности к преподаванию в инклюзивной образовательной 

среде по шкале от 1 до 7. 12,3 % студентов определили свою готовность на 

уровне 1, 28,9 % – на уровне 4. Только 3,5 % действительно ощущают себя 

комфортно в выборе своей профессии. Далее необходимо было изучить, как ре- 

спонденты соотносят между собой психологическую и профессиональную го- 

товность. С этой целью был задан вопрос: «Считаете ли вы себя психологиче- 

ски и профессионально готовыми к работе с детьми с ограниченными возмож- 

ностями здоровья?» Мнения студентов разделились (рис. 5). 43,9 % считают, 

что готовы психологически, но чувствуют недостаток профессиональных навы- 

ков. Только 12,3 % считают, что их профессиональных и психологических осо- 

бенностей будет достаточно для преподавания в инклюзивной среде. 
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Рис. 4. Опыт студентов в инклюзивном образовании 
 

Рис. 5. Психологическая и профессиональная готовность студентов 

к работе с детьми с особенностями 

 

Нынешняя система образования переживает непрерывное развитие, что 

требует от учителей гибкости и готовности к переменам. По данным показате- 

лям можно судить о том, что многие студенты пока не готовы адаптироваться  

под веяние времени. Им необходимы знания по коррекционной педагогике 

и психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в своей про- 

фессиональной деятельности. 

Заключение. Результаты анкетирования студентов и выпускников Ива- 

новского государственного университета позволяют заключить, что педагоги 

до сих пор остаются профессиональной группой, которая консервативно отно- 

сится к инклюзивному образованию и не готова к работе в таких условиях.  

Причем студенты в большинстве случаев не имеют опыта общения с особен- 

ными детьми. 

Появляется необходимость введения дополнительных образовательных 

программ, создания методической базы и оценочного инструментария с целью 

расширения знаний об инклюзии, передачи практического опыта взаимодей- 

ствия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, решения задач при- 
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кладного характера, преодоления внутренних барьеров и быстрой адаптации 

к постоянно меняющимся условиям. Даже сами студенты признают, что пойдут 

работать в сферу инклюзивного образования только с достаточной профессио- 

нальной базой. На данный момент в этой сфере наблюдается острая нехватка 

компетентных педагогов. 

Отношение педагогов к инклюзии изменится только тогда, когда изме- 

нится общество. Оно должно принять равенство всех людей, воспитывать друг 

в друге нравственные качества, доброжелательность и гуманное отношение 

к окружающим. 

 
Литература 

1. Дельцова И.А. Инклюзивная компетентность как составляющая общепрофессио- 

нальной компетентности педагога / И.А. Дельцова // Тенденции развития образования: кто 

и чему учит учителей: материалы XIII Международной научно-практической конференции 

(Москва, 18–19 февраля 2016 г.). – М.: Дело, 2017. – С. 218–225. 

2. Кетриш Е.В. Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования / 

Е.В Кетриш. – Екатеринбург: Издательство Российского государственного профессио- 

нально-педагогического университета, 2018. – 120 с. – URL: http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050- 

0653-2 (дата обращения: 11.02.2023). 

3. Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр ин- 

валидов» (ФГИС ФРИ). – М., 2016. – URL: https://sfri.ru/ (дата обращения: 26.02.2023). 

4. Хитрюк В.В. Инклюзивная готовность как этап формирования инклюзивной куль- 

туры педагога: структурно-уровневый анализ / В.В. Хитрюк // Вестник Брянского государ- 

ственного университета. – 2012. – № 1-1. – С. 80–84. 

5. Kim J.-R. Influence of teacher preparation programmes on preservice teachers’ attitudes 

toward inclusion / J.-R. Kim // International Journal of Inclusive Education. – 2011. – Vol. 15. – 

No. 3. – P. 355–377. 
 

УДК 378.147  
А.И. Миндубаев, магистрант, 

И.И. Голованова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

г. Казань, Россия 
 

ФАКТОРЫ И БАРЬЕРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННОГО 

СТУДЕНТА К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 

 
Аннотация. В статье анализируются различные подходы к определению структуры 

адаптационной готовности и основных ее компонентов. На основании проведенного опроса 

обучающихся, результаты которого представлены в статье, были выявлены факторы 

и барьеры межкультурной адаптации иностранных студентов к обучению в российском 

вузе. Проведенное исследование легло в основу создания сайта для иностранных абитуриен- 

тов и студентов, решивших обучаться в российских вузах. Наш сайт помогает не просто 

подготовиться к особенностям обучения в местных вузах, но и решать возникающие при 

адаптации сложности. 

Ключевые слова: иностранные студенты, межкультурная адаптация, готовность 

к обучению, структурные компоненты адаптационной готовности. 

http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0653-2
http://elar.rsvpu.ru/978-5-8050-0653-2
https://sfri.ru/


326  

A.I. Mindubaev, Master’s Student, 

I.I. Golovanova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Kazan (Volga Region) Federal University, 

Kazan, Russia 

 

FACTORS AND BARRIERS OF INTERCULTURAL ADAPTATION OF FOREIGN STU- 

DENTS TO RUSSIAN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. The article analyzes different approaches to determining the structure of adapta- 

tion readiness and its main components. Based on the survey of students, the results of which are 

presented in the article, the factors and barriers of intercultural adaptation of foreign students to 

study at Russian universities were identified. The conducted research was the basis for creating a 

website for foreign applicants and students who have decided to study at Russian universities. Our 

site will help not only to prepare for the peculiarities of studying, but also to solve the difficulties 

that arise during adaptation. 

Keywords: international students, intercultural adaptation, readiness to learn, structural 

components of adaptation readiness. 

 

На сегодняшний день основное внимание российских университетов 

направлено на развитие международного сотрудничества и привлечение ино- 

странных студентов. Ожидается, что это повысит позиции России на мировом 

рынке образовательных услуг, внесет вклад в развитие науки и образования во  

всем мире, а также обеспечит рост международного влияния за счет подготовки 

кадров для иностранных государств. 

Результатом данной политики стал постепенный рост интереса иностран- 

ных студентов к получению высшего образования в России. Так, по подсчетам 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в 2020 г. 

общее число иностранных граждан, обучающихся в вузах России, составило 

315 тыс., в 2021 г. – 324 тыс., в 2022 г. – 351 тыс. В рамках национального про- 

екта «Образование» к 2024 г. ожидается увеличение числа иностранных сту- 

дентов до 425 тыс. 

Подобные тенденции в развитии российского высшего образования акту- 

ализируют проблему адаптационной готовности иностранных граждан к учеб- 

ной деятельности в российских вузах. С.Л. Рябкова отмечает, что 40 % ино- 

странных студентов первого курса испытывают трудности при адаптации к но- 

вой социокультурной среде, а 10 % студентов отчисляются из университета до 

конца учебного года из-за стресса, связанного с новыми условиями жизни 

и языковыми проблемами. 

Цель данного исследования: выделить основополагающие компоненты 

адаптационной готовности иностранных студентов к обучению в российском 

вузе, выявить степень их сформированности у иностранных студентов, учащих- 

ся в российских вузах, определить барьеры, препятствующие процессу форми- 

рования адаптационной готовности, и отношение иностранных учащихся к веб- 

сайту как средству формирования адаптационной готовности. 

М.В. Григорьева определяет адаптационную готовность как «способность 

человека успешно осуществлять ведущую для данного возраста и/или индиви- 

дуально значимую деятельность в изменяющихся условиях» [2]. Подводя опре- 
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деление Григорьевой под контекст обучения в вузе, Е.А. Бондарь интерпрети- 

рует адаптационную готовность иностранных студентов к обучению как «сово- 

купность у субъекта определенной сформированной системы знаний, умений, 

навыков, необходимых для осуществления ведущей для данного возраста и/или 

индивидуально значимой деятельности в изменяющихся условиях образова- 

тельной среды» [1]. 

Формирование адаптационной готовности происходит через «поэтапное 

формирование компонентов адаптационной готовности, которые обеспечивают 

личности адаптационный потенциал» [5]. Однако однозначной трактовки 

структуры адаптационной готовности существовать не может, так как процесс 

формирования готовности субъективен, что исключает возможность создания 

точного списка структурных компонентов [11, 12]. Так, большинство исследо- 

вателей выделяют группы, состоящие из 3–6 компонентов, которые тем не ме- 

нее могут сильно различаться. Е.А. Бондарь выделяет 5 компонентов адаптаци- 

онной готовности, к которым относит мотивационно-адаптационный, когни- 

тивно-познавательный, операционно-оценочный, эмоционально-волевой и ин- 

формационный компоненты [1]. С.А. Иванчин и В.В. Константинов, в свою 

очередь, выделяют четыре компонента: мотивационный, социально- 

психологический, адаптационный и деятельностный [6]. А.Ю. Егорова говорит 

о существовании мотивационного, когнитивного, операционного и рефлексив- 

ного компонентов [4]. Опираясь на выявленные исследователями наиболее зна- 

чимые показатели и барьеры адаптационной готовности к обучению, выделим 

ее основные структурные компоненты. 

Так, авторы в первую очередь обращают внимание на мотивационную со- 

ставляющую адаптационной готовности, проявляющуюся в стремлении пред- 

принять какие-либо действия для успешной адаптации к образовательной сре- 

де. Более того, Р.М. Шамионов считает этот компонент «ключевым для сохра- 

нения актуальности всех иных составляющих адаптационной готовности» [11]. 

Как правило, проблемы, связанные с поддержанием мотивации, сильнее всего  

проявляются на втором курсе обучения. 

Лингвистический барьер, выраженный в недостаточном знании русского 

языка как средства общения и эффективного усвоения профессиональной ин- 

формации, является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты. Трудности с овладением языком характерны для пер- 

вых курсов обучения. 

Межкультурная адаптация иностранного студента сопряжена с социаль- 

ными (несформированность социально-бытовых навыков, отсутствие контактов 

с социальной средой, незнание поведенческих особенностей и традиций жите- 

лей России) и психологическими (страх перед новыми условиями жизни, по- 

требность в общении, этническая нетерпимость) трудностями [8], которые 

остаются значимыми на первом и втором курсах обучения. В.В. Константинов 

и С.А. Иванчин утверждают, что формирование адаптационной готовности раз- 

вивает новые социально-психологические качества, позволяющие «разделять 

и усваивать ценности культуры, среды, формировать глубинные внутренние 

установки и руководствоваться ими в деятельности» [7]. 
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Не менее важную и распространенную проблему представляет собой от- 

сутствие страноведческой информации и знаний о культуре России и о формах, 

методах обучения в вузе. С подобными трудностями сталкиваются в той или 

иной степени все иностранные студенты начальных курсов. 

Опираясь на проведенный анализ научных источников, мы выделили ос- 

новные структурные компоненты адаптационной готовности иностранных сту- 

дентов к обучению в российском вузе, которые будут являться базовыми при 

разработке веб-сайта, направленного на сопровождение студентов из-за рубежа, 

выбравших обучение в России. К ним относятся: мотивационный, когнитив- 

ный, операционный и социально-психологический компоненты. 

Мотивационный компонент адаптационной готовности иностранных 

граждан к обучению в вузе характеризуется потребностью студента в обучении 

в России, в общении на русском языке, а также осознанием собственных целей 

учебной деятельности, желанием приспособиться к новым социокультурным 

условиям и стремлением к саморазвитию и самообразованию. 

Когнитивный компонент адаптационной готовности иностранных сту- 

дентов к обучению в российском вузе представлен полнотой и прочностью 

сформированных знаний о России, ее культурных особенностях, системе рос- 

сийского высшего образования. 

Операционный компонент адаптационной готовности иностранных сту- 

дентов к обучению в российском вузе включает в себя владение русским язы- 

ком для усвоения учебной информации и проведения вербальных операций, 

а также способность включаться в коммуникацию, поддерживать речевое об- 

щение и выполнять учебные действия на русском языке. 

Социально-психологический компонент адаптационной готовности ино- 

странных студентов к обучению в российском вузе отражает приспособлен- 

ность к новым бытовым, социальным и психологическим условиям, отсутствие 

культурных барьеров с представителями других культур, этническую толерант- 

ность, отсутствие психологической напряженности и боязни взаимодействия 

с людьми из разных стран, готовность к изменению поведения ради успешного 

общения, понимание речевого поведения других людей. 

Для определения степени готовности иностранных студентов к обучению 

в российских вузах с опорой на выделенные и содержательно определенные 

компоненты готовности нами была разработана анкета. Опрос был проведен 

среди 113 иностранных студентов, обучающихся в Казанском (Приволжском) 

федеральном университете и Казанском государственном медицинском уни- 

верситете (Республика Татарстан). Возраст респондентов – 18–35 лет. Гендер- 

ное соотношение – 49,6 % студентов женского пола против 50,4 % студентов 

мужского пола. Анкета состояла из 20 вопросов, касающихся степени сформи- 

рованности каждого компонента адаптационной готовности (по 5 вопросов на 

каждый компонент). Респондентам предлагается оценить по шкале от 1 до 

10 степень их мотивации к обучению в России, степень желания вступать 

в коммуникацию с представителями других стран, степень их знакомства 

с культурой России, русским языком, системой высшего образования и др. 

Кроме того, опрос включал 6 статистических вопросов, касающихся возраста, 
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пола, вуза и специальности, причины выбора специальности, проблем, с кото- 

рыми сталкиваются студенты во время учебы, потенциала веб-сайта как сред- 

ства формирования адаптационной готовности к обучению, а также вопрос, 

предлагающий студентам оценить общий уровень их готовности к обучению. 

При составлении опросника мы опирались на следующие методики: «Адапта- 

ция личности к новой социокультурной среде» Л.В. Янковского [13], «Оценка 

межкультурной компетенции китайских студентов» Л. Нюэрфулати [10], 

«Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой [3]. 

Анализ ответов иностранных студентов, прошедших опрос, позволил нам 

прийти к следующим результатам: 

1. Средние баллы адаптационной готовности по структурным компонентам 

(в порядке убывания): мотивационный – 8,0; социально-психологический – 7,8; 

операционный – 7,29; когнитивный – 7,28. 

2. Общий средний балл студентов по самооценке адаптационной готовно- 

сти составил 8,5, при этом средний балл по сумме компонентов составил все- 

го 7,63. 

3. Общий средний балл (по самооценке готовности) у студентов женского 

пола составил 8,55, у студентов мужского пола – 8,45. 

4. Разница в уровне сформированности мотивационного и когнитивного 

компонентов: у студентов женского пола – 7,7 и 7,4, у студентов мужского по- 

ла – 8,3 и 7,16 соответственно. 

5. Средний балл (по самооценке готовности) у студентов до 20 лет равен 

8,8, у студентов 20–27 лет – 8,4, у студентов 28–35 лет – 7,8. 

Основными причинами выбора России в качестве страны обучения стали 

(по убыванию): качественное образование, престиж, интерес к русскому языку 

и русской культуре, хорошее владение русским языком, решение родителей, 

совет знакомых и друзей, территориальная близость. 

Основные проблемы, с которыми столкнулись студенты (по убыванию): 

языковой барьер, несправедливое/плохое отношение преподавателей, непри- 

язнь по национальному признаку, разница в менталитете, чувство одиночества, 

система образования. 

Отношение иностранцев к веб-сайту как средству формирования готовно- 

сти к обучению (среди респондентов, давших однозначный ответ): положи- 

тельное – 76,87 %, негативное – 23,13 %. 

Проведенное исследование подтверждает наблюдения авторов, отмечав- 

ших более высокий уровень мотивации у студентов мужского пола и познаний 

о стране у студентов женского пола [9], при этом разница в общем уровне адап- 

тационной готовности незначительна (одна десятая балла). 

Кроме того, наблюдается влияние возраста студента на процесс формиро- 

вания его адаптационной готовности: чем моложе студент, тем более высокие  

показатели готовности он имеет. 

Переходя к уровню сформированности отдельных структурных компо- 

нентов, мы можем говорить об относительно большой разнице между мотива- 

ционным, социально-психологическим и операционным, когнитивным компо- 

нентами: 8,0 и 7,8 против 7,29 и 7,28 соответственно. Таким образом, наиболь- 
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шее внимание при создании веб-сайта следует уделить развитию когнитивного 

и операционного компонентов адаптационной готовности. 

Сравнивая показатели самооценки готовности студентов и совокупности 

компонентов (8,5 и 7,63), мы можем сделать вывод о влиянии хорошо сформи- 

рованного мотивационного компонента, вследствие чего студенты проявляют 

высокую уверенность в собственных возможностях и склонны к переоценке 

уровня собственной готовности к обучению. 

Большинство студентов решают получить высшее образование в России 

из-за его качества и престижности, а также благодаря интересу к русскому язы- 

ку и культуре. 

Основными барьерами адаптационной готовности являются недостаточ- 

ный для выполнения учебных заданий уровень владения русским языком, что 

в первую очередь проявляется в низком уровне сформированности операцион- 

ного компонента, несправедливое отношение преподавателей, что также влияет 

на операционный компонент, неприязнь по национальному признаку, мешаю- 

щая полноценному формированию социально-психологического компонента. 

Что касается отношения иностранных студентов к веб-сайту как плат- 

форме для формирования адаптационной готовности, то можно говорить о го- 

товности и желании студента работать таким образом. 

Необходимо упомянуть об ограничениях, препятствующих проведению 

более подробного анализа. В опросе отсутствует вопрос о родной стране сту- 

дента, наличие которого позволило бы сделать выводы об общих региональных 

проблемах и особенностях формирования адаптационной готовности. Кроме 

того, опросу не хватает вопроса о количестве времени, проведенного студентом 

в России, что дало бы возможность отследить темп формирования адаптацион- 

ной готовности. 

Таким образом, успешное обучение иностранных студентов в российском 

вузе определяется сформированностью адаптационной готовности к обучению, 

которая, в свою очередь, достигается путем формирования мотивационного, ко- 

гнитивного, операционного и социально-психологического компонентов. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно говорить 

о влиянии пола и возраста иностранного обучающегося на процесс формирова- 

ния его адаптационной готовности. Так, студенты мужского пола показывают 

более выраженное желание обучаться и разговаривать на русском языке и при- 

способиться к новым бытовым и социокультурным условиям, в то время как 

студенты женского пола демонстрируют наличие более полных знаний о Рос- 

сии и ее культурных особенностях. Молодые студенты готовы к обучению 

в России лучше возрастных студентов. 

В свою очередь, успешному формированию адаптационной готовности 

препятствуют такие факторы, как языковой барьер, недружелюбное отношение 

местного населения к иностранцу, культурные различия. 

Так как слабее всего сформированы когнитивный и операционный ком- 

поненты, при создании веб-сайта необходимо сконцентрироваться на создании 

системы учебных заданий, проверяющих уровень усвоения учебной информа- 

ции, и заданий коммуникативного типа, а также на справочной составляющей 



331  

веб-сайта, включающей информацию о культуре России, традициях и нормах 

поведения и др. 
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Аннотация. Повышение качества российского образования является приоритетной 

задачей современной школы. Формирование и развитие естественнонаучной функциональ- 

ной грамотности российского школьника надежно укрепит лидерские позиции в монито- 

ринговых исследованиях качества общего образования на различных уровнях. Формирование 

умений научно объяснять явления, понимать особенности исследования и интерпретиро- 

вать данные начинается в начальной школе на примерах учебного предмета «Окружающий 

мир». Развитие групп естественнонаучных умений происходит в основной школе. Каждый 

учитель-предметник предметной области «Естествознание» помнит об этом и конструи- 

рует урок, опираясь на полученные за предыдущие годы знания и умения школьников. При- 

менение заданий контекстного характера способствует межпредметной интеграции 

в рамках определенной темы урока, пониманию единства окружающего мира. Ситуация, 

рассматриваемая в определенном контексте, выступает как инструмент развития есте- 

ственнонаучной грамотности школьника. Задания проектируются по следующей схеме: ре- 

альная жизненная ситуация → описание ситуации → проблема → решение проблемы. Рас- 

смотрим это на конкретном примере. В контексте темы «Связь науки и технологий» 

школьникам предлагается ситуация в проблемном ключе «Реконструкция дорог». Сама си- 

туация выводится в название задания. Таким образом, достигается понимание школьником 

того, о чем в данный момент времени пойдет речь на уроке. В небольшом мотивирующем 

тексте описывается ситуация. Излагается проблема и один из методов ее решения. 

Например: в стране, где увеличилось количество автомашин, начали реконструкцию одной 

из автомобильных трасс. Предполагаются четыре и более полосы шириной 3,75 м и обяза- 

тельная разделительная полоса. Далее школьникам задаются вопросы. Каждый из вопросов 

направлен на оценку естественнонаучных умений школьника. Прочитайте текст «Рекон- 

струкция дорог», расположенный выше. Впишите ответы в соответствующие ячейки таб- 

лицы. Топографическая съемка является обязательным этапом исследования местности, 

где планируется расширение имеющейся дороги. Исследование состоит из трех этапов (пе- 

речисляются этапы). Далее приводится список предлагаемых действий (от А до Е), направ- 

ленных на выполнение этапов исследования. Выберите для каждого этапа два соответ- 

ствующих ему действия и укажите в следующей таблице буквы, которыми обозначены эти 

действия. Данный вопрос определяет, насколько у школьника сформировано умение интер- 

претировать данные, а именно анализировать этапы исследования и выбирать действия, 

соответствующие каждому из этих этапов. С топографической съемкой как методом ис- 

следования конкретной местности школьники знакомятся на уроке географии. Кон- 

текстное задание дает возможность применить знания для определения конкретных дей- 

ствий человека в ситуации, где данный метод является ключевым, повышая его познава- 

тельную активность в области естественных наук. Школьники, выполнившие диагностиче- 

скую работу по определению уровня развития естественнонаучных компетенций, отмети- 

ли, что задания такого рода повышают их мотивацию к изучению учебного материала 

и меняют их отношение к предмету. Результаты диагностической работы школьников мо- 
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гут быть использованы учителями естественнонаучных дисциплин в подготовке дидакти- 

ческих единиц урока. 

Ключевые слова: контекст, естественнонаучная грамотность, компетенция, ин- 

терпретация, исследование, мотивация. 
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CONTEXTUAL TASKS AS A TOOL TO ENSURE 

THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN STUDENT 

 

Abstract. Improving the quality of Russian education is a priority task of a modern school. 

The formation and development of natural science functional literacy of Russian schoolchildren 

will reliably strengthen their leadership positions in monitoring studies of the quality of general 

education at various levels. The formation of the skills to explain phenomena scientifically, to un- 

derstand the peculiarities of research and to interpret data begins in elementary school using the 

examples of the educational subject “The world around us”. The development of groups of natural 

science skills takes place in the primary school. Each subject teacher of the subject area “Natural 

Science” remembers this and constructs a lesson based on the knowledge and skills of schoolchil- 

dren acquired in previous years. The use of contextual tasks promotes interdisciplinary integration 

within a certain topic of the lesson, understanding the unity of the surrounding world. The situation, 

considered in a certain context, acts as a tool for the development of a student’s natural science 

literacy. Tasks are designed according to the following scheme: real life situation → description of 

the situation → problem → solution of the problem. Let’s look at a concrete example. In the context 

of the “Connection of science and technology”, schoolchildren are offered a situation in the prob- 

lematic key of “Reconstruction of roads”. The situation itself is displayed in the name of the task. 

Thus, the student’s understanding of what will be discussed at a given time of the lesson is 

achieved. A small motivating text describes the situation. The problem and one of the methods of its 

solution are presented. For example: in a country where the number of cars has increased, recon- 

struction of the highway has begun. Four or more lanes with a width of 3.75 m and a mandatory 

dividing strip are assumed. Next, students are asked questions. Each of the questions is aimed at 

assessing the student’s natural science skills. Read the text “Reconstruction of roads” located 

above. Enter the answers in the appropriate cells of the table. Topographic survey is a mandatory 

stage of the study of the area where the expansion of the existing road is planned. The study con- 

sists of three stages (the stages are listed). The following is a list of proposed actions (from A to E) 

aimed at completing the stages of the study. Select two corresponding actions for each stage and 

indicate in the following table the letters that denote these actions. This question determines how 

much the student has the ability to interpret the data, namely, to analyze the stages of the study and 

make a choice of actions corresponding to each of the stages of the study. Students get acquainted 

with topographic surveying as a method of studying a specific area at a geography lesson. The con- 

textual task makes it possible to apply knowledge to determine specific actions of a person in a situ- 

ation where this method is key, increasing his cognitive activity in the field of natural sciences. The 

students who performed diagnostic work to determine the level of development of natural science 

competencies noted that tasks of this kind increase their motivation to study educational material 

and changed their attitude to the subject. The results of the diagnostic work of schoolchildren can 

be used by teachers of natural sciences in the preparation of didactic units of the lesson. 

Keywords: context, natural science literacy, competence, interpretation, research, 

motivation. 



334  

Введение. Повышение качества российского образования является прио- 

ритетной задачей современной школы. Формирование и развитие естественно- 

научной функциональной грамотности российского школьника надежно укре- 

пит лидерские позиции в мониторинговых исследованиях качества общего об- 

разования на различных уровнях. Формирование умений научно объяснять яв- 

ления, понимать особенности исследования и интерпретировать данные начи- 

нается в начальной школе на примерах учебного предмета «Окружающий мир». 

Развитие групп естественнонаучных умений происходит в основной школе. 

Каждый учитель-предметник предметной области «Естествознание» помнит об 

этом и конструирует урок, опираясь на полученные за предыдущие годы знания 

и умения школьников. Развитие естественнонаучной грамотности основано на 

применении предметных знаний в решении определенных жизненных задач 

в проблемном ключе. Применение заданий контекстного характера способству- 

ет межпредметной интеграции в рамках определенной темы урока, пониманию 

единства окружающего мира. Ситуация, рассматриваемая в определенном кон- 

тексте, выступает как инструмент развития естественнонаучной грамотности 

школьника. 

Теоретический анализ литературы. Контекстные задания применяются 

в международном мониторинговом исследовании качества образования как ин- 

струмент оценки. В книге Андреаса Шляйхера «Образование мирового уровня. 

Как выстроить школьную систему XXI в.?» приводится анализ результатов та- 

кого исследования. Чтобы показать высокий результат в исследовании, 

обучающие должны экстраполировать свои знания, мыслить за пределами 

предметных дисциплин и творчески применять свои знания в новых ситуациях. 

Современный мир больше не вознаграждает человека только за его знания, но 

вознаграждает за способность действовать на их основе [3, с. 21]. 

Цель исследования. Контекстный формат заданий отличается от форма- 

та заданий, применяемых учителями на уроках для оценивания предметных ре- 

зультатов образования. В связи с этим целью данного исследования является 

изучение заданий контекстного характера и влияния их применения на уроках 

в рамках определенной темы на интеграцию предметных знаний в другие обла- 

сти, понимание единства окружающего мира, развитие естественнонаучной 

грамотности. 

База исследования. В исследовании приняли участие обучающиеся 7-

х классов в количестве 373 человек. 

Методы и методики исследования: 

1. Теоретические – изучение открытых заданий международного монито- 

рингового исследования качества образования, анализ результатов исследова- 

ния в части естественнонаучной грамотности. 

2. Эмпирические – проведение анкетирования. На этапе рефлексии урока 

был проведен опрос, включающий вопросы «Повышает ли ваш интерес к изу- 

чению учебного материала решение на уроке контекстных заданий?», «Изме- 

нилось ли ваше отношение к предмету?» 

3. Качественный и количественный анализ полученных данных. На уро- 

ках биологии, географии и физики школьникам предлагали решить кон- 
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текстные задания, ориентированные на оценку уровня сформированности есте- 

ственнонаучных компетенций. 

Результаты исследования. Изучение и анализ открытых заданий, пред- 

ложенных на сайте Центра оценки качества образования Института стратегии 

развития образования Российской академии образования (www.centeroko.ru), 

позволили выстроить схему составления контекстных заданий. Задания проек- 

тируются по следующей схеме: реальная жизненная ситуация → описание си- 

туации → проблема → решение проблемы. Рассмотрим на конкретном приме- 

ре. В контексте темы «Связь науки и технологий» школьникам предлагается 

ситуация в проблемном ключе «Реконструкция дорог». Сама ситуация выво- 

дится в название задания. Таким образом, достигается понимание школьником 

того, о чем в данный момент времени пойдет речь на уроке. В небольшом мо- 

тивирующем тексте описывается ситуация. Излагается проблема и один из ме- 

тодов ее решения. Например: В стране, где увеличилось количество автома- 

шин, начали реконструкцию одной из автомобильных трасс. Предполагаются 

четыре и более полосы шириной 3,75 м и обязательная разделительная полоса. 

Далее школьникам задаются вопросы. Каждый из вопросов направлен на оцен- 

ку естественнонаучных умений школьника. Прочитайте текст «Реконструкция 

дорог», расположенный выше. Впишите ответы в соответствующие ячейки таб- 

лицы. Топографическая съемка является обязательным этапом исследования 

местности, где планируется расширение имеющейся дороги. Исследование со- 

стоит из трех этапов: 

1. Сбор необходимых сведений о местности. 

2. Выполнение работ на трассе. 

3. Обработка собранного в полевых условиях материала при исследова- 

нии местности. 

Ниже приведен список предлагаемых действий (от А до Е), направленных 

на выполнение этапов исследования. Выберите для каждого этапа два соответ- 

ствующих ему действия и укажите в табл. 1. буквы, которыми обозначены эти 

действия. 

А. Сбор имеющейся информации об исследуемой местности. 

Б. Проведение необходимых измерений и замеров. 

В. Прогнозирование и составление рекомендаций по строительству. 

Г. Анализ материалов прошлых работ, проведенных на этой дороге. 

Д. Подготовка технического отчета. 

Е. Отбор проб и образцов грунта и лабораторные исследования. 
 

Таблица 1 

Этапы исследования с указанием двух действий к ним 
 

Этапы исследования Два действия 
(от А до Е) 

Сбор необходимых сведений о местности  

Выполнение работ на трассе  

Обработка собранного в полевых условиях материала 

при исследовании местности 
 

http://www.centeroko.ru/
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Данный вопрос определяет, насколько у школьника сформировано уме- 

ние интерпретировать данные, а именно анализировать этапы исследования 

и выбирать действия, соответствующие каждому из этих этапов. С топографи- 

ческой съемкой как методом исследования конкретной местности школьники 

знакомятся на уроке географии. Контекстное задание дает возможность приме- 

нить знания для определения конкретных действий человека в ситуации, где 

данный метод является ключевым, повышая его познавательную активность 

в области естественных наук. В рамках исследования обучающиеся решили 

6 заданий, состоящих из 22 вопросов. Задания, вопросы, естественнонаучные 

действия, на оценку которых были направлены вопросы, и процент выполнения 

заданий представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Классификация вопросов 
 

Название задания Номер 

вопроса 

Естественнонаучное действие Процент 

выполнения 

Зимняя рыбалка 1 Научное объяснение явления 82 

2 Научное объяснение явления 54 

3 Научное объяснение явления 27 

4 Научное объяснение явления 48 

Лыжи 5 Научное объяснение явления 66 

6 Научное объяснение явления 61 

7 Научное объяснение явления 14 

Стрелолист 8 Понимание особенностей есте- 

ственнонаучного исследования 

40 

9 Понимание особенностей есте- 

ственнонаучного исследования 
18 

Минеральные соли 10 Интерпретация данных и исполь- 

зование научных доказательств 

для получения выводов 

32 

11 Понимание особенностей есте- 

ственнонаучного исследования 
34 

12 Интерпретация данных и исполь- 

зование научных доказательств 

для получения выводов 

38 

Вода из тумана 13 Научное объяснение явления 38 

14 Понимание особенностей есте- 

ственнонаучного исследования 

34 

15 Понимание особенностей есте- 

ственнонаучного исследования 
48 

16 Научное объяснение явления 45 

17 Научное объяснение явления 27 

18 Научное объяснение явления 43 

19 Понимание особенностей есте- 

ственнонаучного исследования 

21 
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Продолжение табл. 2 
 

Название задания Номер 

вопроса 

Естественнонаучное действие Процент 

выполнения 

Эффект теплового 

острова 

20 Интерпретация данных и исполь- 

зование научных доказательств 

для получения выводов 

48 

21 Интерпретация данных и исполь- 

зование научных доказательств 

для получения выводов 

43 

22 Интерпретация данных и исполь- 

зование научных доказательств 

для получения выводов 

36 

 

Задания «Зимняя рыбалка», «Лыжи», «Стрелолист», «Минеральные соли» 

и «Вода из тумана» разработаны в контексте темы «Связь науки и технологий». 

Для объяснения процесса ловли рыбы зимой для обеспечения семьи продуктом  

питания, способов движения по заснеженной местности, движения жидкости по 

стеблю растения и доставки минеральных солей в организм растения, получе- 

ния воды из тумана для обеспечения жителей деревни пресной водой ребятам 

требуется применить знания по биологии, географии, физике и даже опираться 

на знания повседневного содержания из химии. Задание «Эффект теплового 

острова» составлено в контексте темы «Окружающая среда» и требует понима- 

ния явления солнечной радиации в городской местности. При формулировке 

своих ответов на вопросы заданий школьники опираются на знание учебного 

материала по географии. Процент правильных ответов показывает, что школь- 

ники испытывают серьезные затруднения в применении предметных знаний 

в решении жизненных задач. Необходимо в большем объеме применять такого  

рода задания в учебном процессе. 

Школьники, выполнившие диагностическую работу по определению 

уровня развития естественнонаучных компетенций, отметили, что задания та- 

кого рода повышают их мотивацию к изучению учебного материала и меняют 

их отношение к предмету. Результаты исследовательской работы школьников 

могут быть использованы учителями естественнонаучных дисциплин в подго- 

товке дидактических единиц урока. 
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ЧТЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С РАС 

И ДРУГИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДОВ ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. Обучение навыкам чтения является одной из основных задач для специа- 

листа, работающего с детьми дошкольного возраста, имеющими особенности в развитии. 

Наиболее актуальными данные навыки становятся ближе к моменту определения образо- 

вательного маршрута ребенка, но в некоторых случаях они могут послужить хорошей ба- 

зой для создания эффективной коммуникации ребенка в более раннем возрасте. Цель иссле- 

дования: оценка эффективности применения методов прикладного анализа поведения для 

обучения навыкам чтения дошкольников с РАС и другими особенностями развития. Мето- 

ды исследования: теоретические – анализ психологической и педагогической литературы 

по проблеме исследования; эмпирические – определение уровня навыков детей с помощью 

Программы оценки навыков речи и социального взаимодействия для детей с аутизмом 

и другими нарушениями (VB-MAPP), обучение детей с использованием методов DTT 

и Shaping, статистические – качественный и количественный анализ результатов исследо- 

вания, многофоновый дизайн для представления данных по одному из испытуемых и гисто- 

грамма для отображения данных по всем участникам исследования. Исследование проводи- 

лось с участием 20 детей, имеющих различные особенности в развитии, и было нацелено на 

определение эффективности применения методов прикладного анализа поведения для обу- 

чения навыкам чтения. Выводы и рекомендации. На основании полученных результатов мы 

можем сделать вывод, что применение методов прикладного анализа поведения для обуче- 

ния навыкам чтения дошкольников с РАС и другими особенностями развития является эф- 

фективным. Перед началом обучения ребенок должен обладать определенными навыками 

сотрудничества, сортировки и имитации. Обучение навыкам чтения может в некоторых 

случаях увеличивать вероятность появления вокальной речи ребенка. 

Ключевые слова: прикладной анализ поведения, навыки чтения, аутизм, обучение от- 

дельными блоками, формирование реакции. 
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TEACHING READING SKILLS TO PRESCHOOLERS WITH ASD 

AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

USING METHODS OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS 

 
Abstract. Teaching reading skills is one of the main tasks for a specialist working with pre- 

school children with developmental disabilities. These skills become most relevant closer to the 

moment of determining the educational route of the child, but in some cases these skills can serve 

as a good basis for creating effective communication of the child at an earlier age. The purpose of 

the research: to evaluate the effectiveness of the application of methods of applied behavior analy- 
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sis for teaching how to read to preschoolers with ASD and other developmental features. Research 

methods: theoretical – analysis of psychological and pedagogical literature on the research prob- 

lem; empirical – determining the level of children’s skills using the Speech and Social Interaction 

Assessment Program for Children with Autism and Other Disabilities (VB-MAPP), teaching chil- 

dren using DTT and Shaping methods; statistical – qualitative and quantitative analysis of research 

results, a multiple baseline across behaviors design for presenting data on one of the subjects and a 

histogram for displaying data on all study participants. The study was conducted with the participa- 

tion of 20 children with various developmental characteristics, and was aimed at determining the 

effectiveness of the application of methods of applied behavior analysis for teaching reading skills. 

Discussion and conclusions. Based on the results obtained, we can conclude that the use of applied 

behavior analysis methods for teaching reading skills to preschoolers with ASD and other develop- 

mental features is effective. Before starting the training, the child must have certain skills of coop- 

eration, sorting and imitation. Learning reading skills may in some cases increase the likelihood of 

a child’s vocal speech. 

Keywords: applied behavior analysis, reading skills, autism, learning in separate blocks, 

reaction formation. 

 

Введение. В данной статье будет рассмотрено применение методов при- 

кладного анализа поведения в качестве эффективного подхода к обучению до- 

школьников, имеющих различные особенности в развитии. 

Прикладной анализ поведения (англ. Applied Behavior Analysis) является 

частью науки о поведении, которая занимается изучением взаимосвязи окру- 

жающей среды и поведения живых организмов, а именно возможностью влия- 

ния на поведение путем изменения стимулов и условий в окружающей среде 

живого организма. Большое значение здесь имеет практическое применение 

изученных взаимосвязей между средой и живыми организмами для улучшения 

условий жизни последних. Применение методов прикладного анализа поведе- 

ния для коррекции нежелательного поведения и обучения детей, имеющих раз- 

личные особенности в развитии, называется ABA-терапия [1]. 

ABA-терапия базируется на нескольких основных принципах: безоши- 

бочном обучении, использовании подкрепления во время обучения, использо- 

вании строго прописанной системы обучения и анализа данных. 

Прежде всего, общая цель обучения студентов навыкам грамотности со- 

стоит в том, чтобы в обществе было как можно больше грамотных людей, что 

способствовало бы его позитивному развитию. Согласно основополагающему 

тексту Б.Ф. Скиннера «Вербальное поведение» (1957), грамотность включает 

в себя текстовое поведение и транскрипцию [5]. Текстовое поведение относится 

к сопоставлению устных ответов с письменными стимулами (например, про- 

смотр печатного слова и его произнесение), а транскрипция – к сопоставлению 

письменных ответов с устными стимулами. Текстовое поведение и транскрип- 

ция происходят под контролем вербального стимула, т. е. произнесенного или 

написанного слова, когда они были дифференцированно подкреплены [2, 4]. 

В области образования и смежных дисциплин мы относимся к грамотности как 
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к совокупности фундаментальных навыков работы с текстом и транскрипцией, 

включая фонологическую расшифровку, распознавание слов, орфографию, сло- 

варный запас, беглость чтения, понимание прочитанного и письменное выра- 

жение. Общая численность лиц с различными особенностями развития, соглас- 

но мониторингу 2020 г., составила 725 тыс. человек, уровень владения которых 

навыками грамотности ниже среднего (Аналитическая справка о численности 

детей с РАС, УО, ЗПРР (2020)) [3]. Без эффективного обучения эти дети будут 

еще больше отставать от своих сверстников, владеющих навыками грамотно- 

сти, и, более того, в будущем у них будут ограниченные возможности внести 

позитивный вклад в общество. К сожалению, в настоящее время школьное об- 

разование в большинстве случаев не имеет эффективных методов для обучения  

этих детей навыкам грамотности. 

Цель исследования: оценка эффективности применения методов при- 

кладного анализа поведения для обучения навыкам чтения дошкольников 

с РАС и другими особенностями развития. 

База исследования. В исследовании принимали   участие   20   детей 

(14 мальчиков и 6 девочек), имеющих различные особенности в развитии 

(10 детей с диагнозом РАС (F84), 5 детей с диагнозом УО легкой степени (F70),  

5 детей с расстройствами языка и речи (F80.9)), в возрасте от 4 до 6 лет. 

Большинство детей уже имели опыт обучения навыкам чтения с исполь- 

зованием методов дошкольной подготовки, при этом навык чтения на момент 

исследования у всех детей отсутствовали. Дети не различали буквы, не могли 

сопоставить слово и картинку. 

Все дети перед началом исследования проходили обучение по методу 

прикладного анализа поведения на протяжении от 3 до 5 месяцев и имели в ре- 

пертуаре следующие навыки: 

1. Сидеть за столом на протяжении 5–10 мин. 

2. Реагировать на двухкомпонентные инструкции взрослого. 

3. Ждать и выполнять задания до получения подкрепления. 

4. Сопоставлять одинаковые и похожие предметы. 

5. Сортировать предметы по формам и цветам. 

6. Повторять движения крупной и мелкой моторики за взрослым. 

7. Различать предметы на слух при выборе из множества. 

Навыки оценивались с помощью VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones 

Assessment and Placement Program (Sundberg, 2008)). Согласно установленной 

цели, мы условно разделили вмешательство на семь этапов: 

1. Различать буквы на слух при выборе из множества. 

2. Различать слоги при выборе из множества. 

3. Составлять буквы в слоги по инструкции. 

4. Сопоставлять слова, написанные на карточках, и картинки. 

5. Называть буквы при их предъявлении. 



341  

6. Называть слоги по модели. 

7. Прочитывать слова, состоящие из 3–5 букв. 

Сбор данных проводился методом подсчета самостоятельных реакций ре- 

бенка в процессе обучения. 

После тестирования навыков была составлена программы по каждому из 

семи этапов обучения. Реализацией обучающего процесса занимался заранее 

обученный специалист по прикладному анализу поведения – терапист. 

Методы исследования. В качестве методов обучения использовались 

метод обучения отдельными блоками (англ. Discreet Trial Training, DTT) и ме- 

тод формирования реакции (англ. Shaping). Метод обучения отдельными бло- 

ками – методика, в которой единицей обучения является отдельный блок (trial). 

Каждый блок включает в себя инструкцию, реакцию ученика и последствия – 

терапист предоставляет ученику доступ к мотивационным предметам и заняти- 

ям, таким образом подкрепляя реакцию ребенка, а в случае неверной реакции 

проводит процедуру коррекции ошибки. Метод формирования реакции – про- 

цедура, при которой реакции, соответствующие заданному критерию (форма, 

частота, продолжительность, латентный период или амплитуда), усиливаются, 

а не соответствующие – подвергаются процедуре гашения. Терапист подкреп- 

ляет реакции ребенка, наиболее приближенные к целевой [1]. 

Вмешательство. Во время вмешательства мы следовали строгой струк- 

туре развития навыков. Таким образом, после формирования одного навыка мы 

сразу переходили к другому. Параллельно с обучением наименованию и разли- 

чению букв мы обучали детей сопоставлять карточки с написанными на них 

короткими словами, состоящими из трех букв, с картинками, а также различать  

эти слова после их наименования при выборе из множества. После того как ре- 

бенок мог самостоятельно различать на слух от шести различных букв (три из 

которых гласные), мы переходили к обучению составлению букв в слоги. 

На данном этапе важно обучать слогам, начинающимся как с гласной, так 

и с согласной буквы. Мы сопоставляли каждую согласную букву с остальными 

гласными буквами, формируя навык не только запоминать определенные соче- 

тания, но и составлять новые на основании представленной модели, параллель- 

но работая над словарным запасом ребенка. После того как в репертуаре ребен- 

ка было около 20 различных слогов, около 20 существительных и 5 глаголов, 

мы переходили к составлению слов из отдельных букв с использованием раз- 

личных приспособлений (кубики с буквами, печатанье слов на компьютере, вы- 

бор букв по карточкам и письмо). 

Согласно установленной цели нашего исследования, мы проводили обу- 

чение по каждому из семи этапов. После достижения результата по одному эта- 

пу мы переходили к следующему, продолжая обучение по предыдущему этапу. 
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Для каждого из этапов были установлены следующие критерии: 

1. На первом этапе ребенок должен был различать буквы на слух при вы- 

боре из множества, обучение проводилось по методу DTT, после того как ребе- 

нок на протяжении трех обучающих сессий демонстрировал больше 80 % само- 

стоятельных реакций, мы переходили к следующему этапу. 

2. На втором этапе ребенок должен был различать слоги при выборе из 

множества, обучение проводилось по методу DTT, после того как ребенок на 

протяжении трех обучающих сессий демонстрировал больше 80 % самостоя- 

тельных реакций, мы переходили к следующему этапу. 

3. На третьем этапе ребенок должен был составлять буквы в слоги по ин- 

струкции, обучение проводилось по методу DTT, после того как ребенок на 

протяжении трех обучающих сессий демонстрировал больше 80 % самостоя- 

тельных реакций, мы переходили к следующему этапу. 

4. На четвертом этапе ребенок должен был сопоставлять слова, написан- 

ные на карточках, и картинки, обучение проводилось по методу формирования 

реакции, после того как ребенок на протяжении трех обучающих сессий демон- 

стрировал больше 80 % самостоятельных реакций, мы переходили к следую- 

щему этапу. 

5. На пятом этапе ребенок должен был называть буквы при их предъявле- 

нии, обучение проводилось по методу DTT, после того как ребенок на протя- 

жении трех обучающих сессий демонстрировал больше 80 % самостоятельных 

реакций, мы переходили к следующему этапу. Данный этап был пройден не 

всеми детьми, что будет рассмотрено нами ниже. 

6. На шестом этапе ребенок должен был называть слоги по модели, обу- 

чение проводилось по методу формирования реакции, после того как ребенок 

на протяжении трех обучающих сессий демонстрировал больше 80 % самостоя- 

тельных реакций, мы переходили к следующему этапу. 

7. На седьмом этапе ребенок должен был прочитывать слова, состоящие 

из 3–5 букв, обучение проводилось по методу формирования реакции. 

Обучение проходило на протяжении трех месяцев (всего 30 обучающих 

сессий по 2 ч каждая), в среднем на освоение одной цели у детей уходило от 

20 до 40 ч. 

В качестве визуального представления результатов исследования мы ис- 

пользовали многофоновый дизайн для представления данных по одному из ис- 

пытуемых и гистограмму для отображения данных по всем участникам иссле- 

дования (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное соотношение самостоятельных реакций ребенка до начала обучения 

(фон) и после начала обучения с использованием методов DTT и формирования реакции 

для семи этапов обучения 

 

Данные, представленные на рис. 1, показывают, что после начала обуче- 

ния с использованием методов DTT и формирования реакции у испытуемого 

(мальчика Димы) наблюдался значительный рост самостоятельных реакций по 

этап 2 
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сравнению с периодом до начала обучения. На каждом из этапов мы видим 

восходящий тренд у графиков, что показывает эффективность применения ме- 

тодов обучения. Интересной особенностью является возникновение и увеличе- 

ние самостоятельных реакций Димы на более поздних этапах обучения. Таким 

образом, мы можем предположить, что обучение на более ранних этапах про- 

воцирует самостоятельные реакции ребенка на последующих этапах и способ- 

ствует более быстрому усвоению материала. 
 

Рис. 2. Процентное соотношение самостоятельных реакций детей 

до и после обучения по каждому этапу 

 

Данные, представленные на рис. 2, показывают значительные изменения 

в уровне самостоятельных реакций по навыкам чтения у исследуемой группы 

детей после обучения по сравнению с начальным уровнем – более 50 % всех 

детей продемонстрировали самостоятельные реакции по всем семи этапам, т. е. 

освоили чтение букв, слогов и слов, состоящих из 3–5 букв. Мы видим, что бо- 

лее 80 % испытуемых с успехом освоили первый, второй, третий и четвертый 

этапы, это означает, что дети могли различать на слух буквы и слоги, сопостав- 

лять слова с картинками. 

Заключение. На основании полученных результатов мы можем сделать 

вывод, что применение методов прикладного анализа поведения для обучения 

навыкам чтения дошкольников с РАС и другими особенностями развития явля- 

ется эффективным. 

Перед началом обучения ребенок должен обладать определенными навы- 

ками сотрудничества, сортировки и имитации. 

Обучение навыкам чтения может в некоторых случаях увеличивать веро- 

ятность появления вокальной речи ребенка. 

Данное исследование имеет ряд ограничений, основным из которых явля- 

ется трудность в исключении внешних факторов, таких как нарушение перио- 
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дичности сессий и обучение ребенка с использованием нескольких, иногда про- 

тиворечащих друг другу подходов. 

Данное исследование может послужить хорошей основой для адаптиро- 

вания методов прикладного анализа поведения для обучения грамоте детей, 

имеющих особенности в развитии. 
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ТРЕБОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗАХ 

 

Аннотация. Проблема исследования. Активное распространение тенденций 

инклюзивного образования, обусловивших вовлечение детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательный процесс, способствовало увеличению в Казахстане 

количества общеобразовательных организаций, создающих необходимые условия для их 

эффективного обучения. Наиболее актуальной задачей в этих условиях становится 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в учебном процессе. О наличии определенных проблем в организации такого 

сопровождения в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии ука- 

зывается во Всемирном докладе по мониторингу образования (2021), где отмечается недо- 

статочная     подготовленность     специалистов     «к     работе     в     инклюзивной     среде 

в сотрудничестве с учителями» и приверженность специальных педагогов (дефектологов) 

медицинскому подходу [1]. Это может быть связано с традиционной нацеленностью обра- 

зовательных программ подготовки специальных педагогов (дефектологов) в казахстанских 

вузах на узко направленную профессиональную деятельность с детьми с одним видом пси- 

хофизических нарушений (слуха, или зрения, речи или интеллекта и др.) в специальных орга- 

низациях образования [2, 3]. Концептуально такое положение обусловлено неполным при- 

нятием со стороны администрации и преподавателей вузов сути инклюзивного образова- 

ния, в соответствии с которым разнообразие учащихся является ресурсом и достоянием 

образования [2]. Цель исследования: изучение затруднений и основных требований 
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инклюзивных организаций к профессиональным компетенциям и квалификационному уровню 

подготовки специальных педагогов (дефектологов). Методы исследования. Для 

достижения цели исследования был организован опрос (интервьюирование) руководителей 

и педагогов инклюзивных организаций дошкольного и школьного образования, выявивший 

наличие затруднений с подбором кадров на должность специального педагога (дефектоло- 

га), их оценку теоретического и методического уровня подготовки специальных педагогов, 

требований к коммуникативным, организационным навыкам, личностным качествам и др. 

Всего в опросе принимали участие 104 респондента, из них 34 руководителя и 70 педагогов 

(учителей, педагогов-воспитателей) дошкольных и школьных инклюзивных организаций. Для 

интерпретации полученных данных использовались математические методы обработки 

результатов. Выводы и рекомендации. Результаты проведенного исследования позволили 

выявить наличие общих проблем в подготовке специального педагога к работе в условиях 

инклюзивного образования: неготовность к работе с детьми со сложными, комплексными 

нарушениями развития, с детьми с аутистическими расстройствами, с детьми раннего 

возраста и др.; ограничение деятельности специального педагога только коррекционно- 

педагогической, «исправляющей» деятельностью; недостаточное владение навыками со- 

трудничества и командного взаимодействия со всеми участниками инклюзивного образова- 

тельного процесса, а также технологиями включения детей с ограниченными возможно- 

стями в детский коллектив; недостаток знаний об альтернативных способах достижения 

учебного результата в случае наличия нарушения зрения или слуха, например, и многое дру- 

гое. Анализ результатов интервьюирования администрации и педагогов инклюзивных орга- 

низаций позволил определить необходимость серьезной модернизации подготовки специаль- 

ных педагогов и сформулировать определенные рекомендации: изменение концепции подго- 

товки специальных педагогов в сторону понимания и принятия любого человеческого разно- 

образия, а также направленность профессиональной деятельности не на «дотягивание до 

нормы», а на удовлетворение этих разнообразных потребностей; совершенствование ме- 

тодики и принципов подготовки, основываясь на методах активной педагогики и педагогики 

сотрудничества;   согласование    и координирование    деятельности    вузов,    дошкольных 

и школьных организаций по выработке общего подхода к определению цели подготовки спе- 

циального педагога, квалификационных требований и конечного результата в виде конкрет- 

ного перечня профессиональных компетенций выпускника; серьезное «погружение» в прак- 

тическую деятельность с детьми с ограниченными возможностями с первых дней обучения 

в вузе; увеличение доли учебных дисциплин, ориентированных на получение методических зна- 

ний и практических умений и др. 

Ключевые слова: специальный педагог, дефектолог, подготовка, ограниченные воз- 

можности, инклюзивное образование. 

 

Z.A. Movkebaeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

D.N. Bilyalov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Abay Kazakh National Pedagogical University, 

Almaty, Kazakhstan 

D.S. Khamitova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Alkey Margulan Pavlodar Pedagogical University, 

Pavlodar, Kazakhstan 

 

REQUIREMENTS OF INCLUSIVE ORGANIZATIONS FOR THE TRAINING 

OF SPECIAL TEACHERS IN UNIVERSITIES 

 

Abstract. Research problem. The active spread of trends in inclusive education, which led 

to the involvement of children with special educational needs in the general educational process, 

contributed to an increase in the number of general educational organizations in Kazakhstan that 

create the necessary conditions for their effective education. The most urgent task in these 
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conditions is to provide psychological and pedagogical support children with disabilities in the 

educational process. On the presence of certain problems in the organization of such support in the 

countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia are indicated in the World 

Education Monitoring Report (2021), which notes the lack of preparedness of specialists “to work 

in an inclusive environment in collaboration with teachers” and the commitment of special educa- 

tors (defectologists) to the medical approach [1]. This may be due to the traditional focus of educa- 

tional programs for the training of special teachers (defectologists) in Kazakhstani universities on a 

narrowly focused professional activity with children with one type of psychophysical impairment 

(hearing, or vision, speech or intelligence, etc.) in special educational organizations [2, 3]. Con- 

ceptually, this situation is due to the incomplete acceptance on the part of the administration and 

university teachers of the essence of inclusive education [2]. Purpose of the study: studying the dif- 

ficulties and basic requirements of inclusive organizations for professional competencies and the 

qualification level of training of special teachers (defectologists). Research methods. To achieve 

the goal of the study, a survey (interviewing) was organized among leaders and teachers of 

inclusive organizations of preschool and school education, revealing the presence difficulties with 

the selection of personnel for the position of a special teacher (defectologist), their assessment of 

the theoretical and methodological level of training of special teachers, requirements for communi- 

cation, organizational skills, personal qualities, etc. 104 respondents, including 34 leaders and 

70 teachers (teachers, educators) of preschool and school inclusive organizations. Mathematical 

methods of processing the results were used to interpret the obtained data. Conclusions and 

recommendations. The results of the study made it possible to identify the presence of common 

problems in the preparation of a special teacher to work in an inclusive education environment: 

unwillingness to work with children with complex developmental disorders, children with autistic 

disorders, with young children, etc.; restriction of the activities of a special teacher only 

correctional-pedagogical, “correcting” activities; insufficient knowledge of the skills of coopera- 

tion and team interaction with all participants in the inclusive educational process, as well as tech- 

nologies for including children with disabilities in the children’s team; lack of knowledge about al- 

ternative ways to achieve a learning outcome in the event of a visual or hearing impairment, for 

example, and much more. An analysis of the results of interviewing the administration and teachers 

of inclusive organizations made it possible to determine the need for a serious modernization of the 

training of special teachers and formulate certain recommendations: changing the concept of training 

special teachers towards understanding and accepting any human diversity, as well as the focus of 

professional activity not on “reaching the norm”, but on meeting these diverse needs; improving the 

methodology and principles of training, based on the methods of active pedagogy and pedagogy of 

cooperation; harmonization and coordination of the activities of universities, preschool and school 

organizations to develop a common approach to determining the goal of training a special teacher, 

qualification requirements and the final result in the form of a specific list of professional competen- 

cies of the graduate; serious “immersion” in practical activities with children with disabilities from 

the first days of study at the university; increase in the share of academic disciplines focused on ob- 

taining methodological knowledge and practical skills, etc. 

Keywords: special teacher, defectologist, training, disabilities, inclusive education. 

 

Введение. Активное распространение тенденций инклюзивного 

образования, обусловивших вовлечение детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательный процесс, способствовало увеличению 

в Казахстане количества общеобразовательных организаций, создающих 

необходимые условия для их эффективного обучения. Наиболее актуальной 

задачей в этих условиях становится обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями в учебном процессе. 

О наличии   определенных   проблем   в   организации   такого   сопровождения 

в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии указыва- 
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ется во Всемирном докладе по мониторингу образования (2021), где отмечается  

недостаточная подготовленность специалистов «к работе в инклюзивной среде 

в сотрудничестве с учителями» и приверженность специальных педагогов (де- 

фектологов) медицинскому подходу [1]. Это может быть связано с традицион- 

ной нацеленностью образовательных программ подготовки специальных педа- 

гогов (дефектологов) в казахстанских вузах на узко направленную профессио- 

нальную деятельность с детьми с одним видом психофизических нарушений 

(слуха, или зрения, речи или интеллекта и др.) в специальных организациях об- 

разования [2, 3]. Концептуально такое положение обусловлено неполным при- 

нятием со стороны администрации и преподавателей вузов сути инклюзивного 

образования, в соответствии с которым разнообразие учащихся является ресур- 

сом и достоянием образования [2]. 

Теоретический анализ литературы. Констатируемый во многих госу- 

дарственных документах и различных научных исследованиях в Республике 

Казахстан факт нехватки специальных педагогов в инклюзивном образовании 

(несмотря на ежегодное увеличение количества государственных грантов на 

подготовку специальных педагогов, повышение заработной платы, сокращение 

педагогической нагрузки и реализацию других мероприятий, направленных на 

повышение привлекательности и престижа дефектологической профессии) до 

сего времени не подвергался специальному изучению. Вместе с тем изучение 

данного феномена, т. е. исследование сложившегося положения с обеспечением 

дефектологическими   кадрами    инклюзивных    организаций    дошкольного 

и школьного образования, выявление наиболее многочисленных категорий 

нарушений у детей и, соответственно, определение наиболее приоритетных 

в инклюзивном образовании специальностей (олигофренопедагог, логопед, ти- 

флопедагог, сурдопедагог и др.), а также установление реальных потребностей 

дошкольных и школьных организаций в таких специалистах, способствовало 

бы более эффективной подготовке в вузах специальных педагогов и восполне- 

нию данного дефицита. 

Для решения данной задачи целесообразно обратиться к передовому за- 

рубежному опыту. Так, например, анализ трудов исследователей из Соединен- 

ных Штатов Америки по проблеме исследования (Rosenberg & Sindelar) [4] 

свидетельствует о наличии схожей с Казахстаном проблемы – хронической не- 

хватке специальных педагогов в образовании, что вызывает серьезные опасения 

по поводу сокращения педагогического состава в целом. Это, по мнению уче- 

ных, может привести к появлению множества альтернативных маршрутов 

в подготовке педагогов для обучения детей с особенностями в развитии. Вместе  

с тем, отмечают авторы, эффективность разрабатываемых альтернативных 

маршрутов в значительной степени еще неизвестна, что ставит под сомнение 

способность обеспечить в необходимом количестве квалифицированными спе- 

циальными педагогами поддержку и сопровождение процесса обучения уча- 

щихся с ограниченными возможностями. Программы подготовки педагогов, по 

их мнению, не способствуют хорошей успеваемости учащихся, не являются ин- 

теллектуально сложными и в определенной степени служат сдерживающим 
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фактором для способных молодых людей, заинтересованных в поступлении на  

данную программу [5]. 

В последние годы зарубежные исследователи активно демонстрируют 

заинтересованность в теоретическом переосмыслении и практической модерни- 

зации процесса подготовки специальных педагогов для эффективного включе- 

ния детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. 

В качестве основных путей решения предлагается разработка новых курсов или 

улучшения существующих, а также путем апробирования инновационных под- 

ходов, основанных на ряде теоретических воззрений о разнообразии детей (см., 

например, Флориан, 2009; Форлин, 2010, 2011). Однако, несмотря на интерес 

к совершенствованию специального педагогического образования для людей 

с различными образовательными потребностями, исследователи осознают 

необходимость определенных изменений самих педагогов и всех детей, кото- 

рые должны будут вкладывать дополнительные усилия, чтобы инклюзивное 

образование было реализовано на практике (Форлин, 2006, 2010; Гарнер, 2000). 

Другие исследователи специального педагогического образования (Dar- 

ling-Hammond и др.) считают, что существует положительная корреляция меж- 

ду состоянием сертификации педагогов и уровнем успеваемости учащихся, что 

непосредственно связано с проблемой подготовки специальных педагогов для 

инклюзивных организаций [6]. 

Вопросы изучения способов и приемов повышения эффективности фор- 

мирования готовности к инклюзивному образованию всегда представляют ак- 

туальность для педагогов-исследователей. До сего времени активно продолжа- 

ются дискуссии об определении необходимых компонентов для успешной под- 

готовки специальных педагогов (дефектологов) к реализации инклюзивного 

образования. Разрабатываемые разные подходы и образовательные программы 

акцентируют внимание на различных аспектах, прежде всего, на формировании 

таких навыков и компетенций, как позитивное отношение к инклюзивности 

и более тесный контакт в процессе обучения с лицами с ограниченными воз- 

можностями [7]. Однако подготовка специальных педагогов к принятию ин- 

клюзивного подхода в системе образования включает не только определение 

наиболее эффективных подходов к их инклюзивно ориентированной подготов- 

ке, но и учет ситуации в конкретной стране, т. е. культурного контекста, исто- 

рических и политических событий в сфере образования, а также характеристи- 

ки системы образования в этой стране. 

Таким образом, можно утверждать, что успешность включения лиц с ин- 

валидностью в общеобразовательный процесс будет более эффективной, если 

качество педагогического образования, направленное на реализацию идеи ин- 

клюзивности, будет пересмотрена и переориентирована на подготовку специ- 

альных педагогов именно в условиях инклюзивного образования. Это окажет 

положительное влияние на включение людей с ограниченными возможностями 

в общество наравне с лицами без инвалидности, ведь это является одной из ос- 

новных целей их обучения и воспитания. 

Цель исследования: изучение затруднений и основных требований 

инклюзивных организаций к профессиональным компетенциям 
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и квалификационному уровню подготовки специальных педагогов (дефекто- 

логов). 

База исследования. Всего в опросе приняли участие 104 респондента, 

которые состояли из представителей школ и детских садов Республики 

Казахстан. Из общего числа опрошенных было 34 руководителя и 70 педагогов 

(учителей, педагогов-воспитателей) дошкольных и школьных инклюзивных 

организаций. 

Методы и методики исследования. Для достижения цели исследования 

был организован опрос (интервьюирование) руководителей и педагогов 

инклюзивных организаций дошкольного и школьного образования Республики  

Казахстан, выявивший наличие затруднений с подбором кадров на должность 

специального       педагога      (дефектолога),      их      оценку      теоретического 

и методического уровня   подготовки   специальных   педагогов,   требований 

к коммуникативным, организационным навыкам, личностным качествам и др. 

Для интерпретации полученных данных использовались математические 

методы обработки результатов. 

Результаты исследования. Результаты проведенного исследования 

позволили выявить наличие общих проблем в подготовке специального педаго- 

га к работе в условиях инклюзивного образования: неготовность к работе 

с детьми со   сложными,   комплексными   нарушениями   развития,   с   детьми 

с аутистическими расстройствами, с детьми раннего возраста и др.; ограниче- 

ние деятельности специального педагога только коррекционно-педагогической, 

«исправляющей» деятельностью; недостаточное владение навыками сотрудни- 

чества и командного взаимодействия со всеми участниками инклюзивного об- 

разовательного процесса, а также технологиями включения детей с ограничен- 

ными возможностями в детский коллектив; недостаток знаний об альтернатив- 

ных способах достижения учебного результата в случае наличия нарушения 

зрения или слуха, например, и многое другое. 

Результаты проведенного исследования были условно распределены по 

четырем категориям: 

– интервьюирование педагогов дошкольных организаций; 

– интервьюирование руководителей дошкольных организаций; 

– интервьюирование учителей общеобразовательных школ; 

– интервьюирование педагогов общеобразовательных школ. 

Приведем    обобщенные    данные,     касающиеся     мнения     педагогов 

и руководителей школьных и дошкольных организаций образования по 

вышеназванным вопросам. Ответы, полученные в ходе интервьюирования 

педагогов дошкольных и школьных организаций, позволили выявить наличие 

общих трудностей у специальных педагогов в работе в условиях инклюзивного 

образования: 17 % педагогов отмечают неготовность к работе с детьми со 

сложными, комплексными нарушениями развития, с детьми с аутистическими 

расстройствами, с детьми раннего возраста и др.; 30 % педагогов в процессе  

интервьюирования выделяют ограничение деятельности специального педагога 

только    коррекционно-педагогической,    «исправляющей»     деятельностью; 

35 % педагогов в ходе беседы отмечают недостаточное владение навыками со- 
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трудничества и командного взаимодействия со всеми участниками инклюзив- 

ного образовательного процесса, а также несформированное знание о техноло- 

гиях включения детей с ограниченными возможностями в детский коллектив; 

18 % педагогов отмечают недостаток знаний об альтернативных способах до- 

стижения учебного результата в случае наличия, например, нарушения зрения 

или слуха. Так, например, воспитатель яслей-сада А. в ходе беседы отметил, 

что: «...встречаются трудности в группе, где есть особенные детки. Вот эти  

дети агрессивные, потому что не могут объяснить, что хотят. Не могут иг- 

рать вместе со всеми детьми в группе. Дефектологам нужно следить за тем,  

чтобы все дети играли вместе, чтобы друг друга не отделяли, не обижали». 

Решение возникающих у специальных педагогов в инклюзивном образо- 

вании проблем общеобразовательные педагоги (учителя) видят в усилении 

практикоориентированности процесса подготовки будущих специальных педа- 

гогов: «Я думаю, что будущим специальным педагогам не хватает практики. 

Именно практики в инклюзивном образовании. Нужно в университете прово- 

дить больше практических занятий в школах, надо на практике показывать, 

как работать с инклюзивными детьми». 

Обобщая результаты проведенного интервьюирования с руководителями 

дошкольных   и   школьных   организаций,    можно    отметить    следующее: 

100 % опрошенных заведующих яслями-садами отмечают необходимость 

включения штатной единицы специального педагога (дефектолога) в детских 

садах и школах инклюзивного типа. По их мнению, большое количество детей 

с ограниченными возможностями в общих группах усложняет общий процесс 

обучения и воспитания в детском коллективе. 65 % опрошенных заведующих 

детскими садами и школами отмечают несовершенную систему работы психо- 

лого-медико-педагогических консультаций при отборе детей в общеобразова- 

тельные организации, что, в свою очередь, усложняет процесс обучения и вос- 

питания всех детей в детском саду и школе. Так, в процессе интервьюирования  

заместитель директора общеобразовательной школы Г. отметил, что «...есть, 

как бы это правильно выразиться, некоторые нарекания к работе психолого- 

медико-педагогических консультаций. Нет четких рекомендаций по отбору 

детей в обычные классы и школы. Когда к нам приходят детки, имеющие со- 

четанные несколько диагнозов, то они должны иметь направление в специаль- 

ные организации, где очень много штатных единиц специальных педагогов, ло- 

гопедов, дефектологов». 

18 % руководителей дошкольных и школьных организаций в качестве 

трудностей в ходе реализации образовательного процесса выделяют 

недостаточную компетентность «обычных» педагогов и воспитателей к работе 

с детьми с органиченными возможностями. По мнению руководителей школ 

и детских садов, «общеобразовательные» учителя и воспитатели не владеют 

соответствующими заниями об особенностях психофизического развития 

разных категории детей, не обладают методами и приемами работы с такими 

детьми. 
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17 % руководителей дошкольных и школьных организаций отмечают 

необходимость сопровождения детей с ограниченными возможностями со 

стороны ассистента педагога, деятельность которого окажет положительное 

влияние на общий образовательный процесс в детском коллективе. 

Показательно в этом смысле высказывание заведующего детским садом А.: 

«И конечно, очень бы хотелось в штатное расписание включить именно 

педагога-ассистента или   тьютора   для   помощи   в   работе   с   детьми 

с ограниченными   возможностями.   Очень   бы   хотелось   их   уже   увидеть 

и в дошкольном образовании». 

Наряду с этим, по мнению руководителей дошкольных организаций, 

качественную подготовку специальных педагогов можно осуществлять при 

помощи дуального образования, т. е. обучения на базе практики. В своих 

ответах руководитель Д. особо выделяет следующее: «Сейчас в среднем 

и средне-техническом образовании хорошо внедряется дуальное обучение, т. е. 

на практике студенты должны видеть реальный, настоящий учебный 

процесс. Не только просто отписка должна быть, что вот он прошел 

практику, поставили ему штамп, студенты сдали пакет отчетных 

документов. Тогда, конечно, уже выпускники будут знать, как на практике 

работать с такими детками. Дуальное образование для специальных педагогов 

должно быть организовано, конечно, на хорошем уровне». 

Заключение. Анализ   результатов   интервьюирования   администрации 

и педагогов инклюзивных организаций позволил определить необходимость 

серьезной модернизации подготовки специальных педагогов и сформулировать 

определенные рекомендации: изменение концепции подготовки специальных 

педагогов в сторону понимания и принятия любого человеческого разнообра- 

зия, а также направленность профессиональной деятельности не на «дотягива- 

ние до нормы», а на удовлетворение этих разнообразных потребностей; совер- 

шенствование методики и принципов подготовки, основываясь на методах ак- 

тивной педагогики и педагогики сотрудничества; согласование и координиро- 

вание деятельности вузов, дошкольных и школьных организаций по выработке 

общего подхода к определению цели подготовки специального педагога, ква- 

лификационных требований и конечного результата в виде конкретного переч- 

ня профессиональных компетенций выпускника; серьезное «погружение» в 

практическую деятельность с детьми с ограниченными возможностями с пер- 

вых дней обучения в вузе; увеличение доли учебных дисциплин, ориентиро- 

ванных на получение методических знаний и практических умений и др. 
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Высшее образование быстро реагирует на внешние и внутренние преоб- 

разования в связи с тем, что призвано удовлетворять общественные потребно- 

сти. Появление новых трендов в образовании связано с изменением социально- 

экономических условий общества, развитием технологий, глобализацией обще- 

ства, влиянием мировых тенденций. К трендам современного образования 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/doctoranti/duisenbayeva/dissertation.pdf
http://www.special-ed-careers.org/
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можно отнести непрерывное и адаптивное обучение, цифровизацию, смену ро- 

ли педагога, мобильное обучение и геймификацию (gamification). Все они появ- 

ляются в связи с устареванием предыдущих технологий обучения, их неэффек- 

тивностью применительно к современному поколению обучающихся, способ- 

ных к быстрому онлайн-обучению, быстрой адаптации к изменяющейся обра- 

зовательной среде, а также с необходимостью учета их индивидуальных осо- 

бенностей, развития требуемых в современном мире компетенций. 

Невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требо- 

ваниям современного общества, без использования цифровых технологий. Сле- 

дует отметить, что цифровые технологии являются сегодня не только инстру- 

ментом образовательного процесса, но и средой существования обучающихся, 

открывающей новые образовательные возможности. 

Цифровые технологии обеспечивают функционирование цифровой обра- 

зовательной среды, которая, на наш взгляд, обеспечивает достижение результа- 

тов обучения и повышение уровня цифровых компетенций обучающихся. Рас- 

кроем суть понятия «цифровая образовательная среда». 

Понятие «образовательная среда» определяется в работе В.А. Ясвина как 

«система влияний и условий формирования личности, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [4, с. 51]. 

О.Н. Шилова дает следующее определение цифровой образовательной 

среды – это «опосредованный использованием цифровых технологий и цифро- 

вых образовательных ресурсов комплекс отношений в образовательной дея- 

тельности, способствующих реализации субъектами образовательного процесса 

возможностей по освоению культуры, способов самореализации, выстраивания 

социальных отношений» [2, с. 37]. 

На наш взгляд, опираясь на данное определение, можно выделить не- 

сколько компонентов цифровой образовательной среды: 

– цифровые технологии; 

– комплекс отношений в образовательной деятельности, выстраивание 

социальных отношений (общение в онлайн-формате); 

– реализация возможностей по освоению культуры, знаний, опыта (циф- 

ровые образовательные ресурсы); 

– самореализация. 

Рассмотрим геймификацию как средство организации цифровой образо- 

вательной среды. 

Природа геймификации заключается в использовании игровых элементов 

в неигровой деятельности, что позволяет достигать поставленных целей, прида- 

ет традиционному процессу обучения большую динамичность, гибкость и при- 

влекательность [3, с. 7]. 

Геймификацию, осуществляемую с помощью мобильных приложений, 

путем применения игровых механик в процессе обучения с использованием он- 

лайн-платформы, следует определять как цифровую. 
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Как отмечает О.В. Орлова, геймифицированный образовательный курс не 

является компьютерной игрой. По ходу движения по курсу обучающийся вы- 

полняет и образовательные, и игровые задачи. Причем образовательные задачи 

всегда остаются в приоритете, а игровые – призваны лишь помочь удерживать 

внутреннюю мотивацию к выполнению образовательных задач [1, с. 62]. 

К основным инструментам геймификации принято относить следующие: 

игровая механика, игровая метафора, игровой контент-план, вознаграждение, 

персонажи. 

В таблице 1 мы попытались рассмотреть связь инструментов геймифика- 

ции и компонентов цифровой образовательной среды. 
 

Таблица 1 

Связь инструментов геймификации 

и компонентов цифровой образовательной среды 
 

Компоненты цифровой 

образовательной среды 

Инструменты 

геймификации 

Содержание 

Реализация возможностей 

по освоению культуры, зна- 

ний, опыта 

Игровая механика Правила игры, процесс игры, 

соответствие учебному кон- 

тенту 

Игровой контент- 

план 
Темы, задания под результа- 

ты обучения, уровни, мис- 

сии, сроки, сценарий 
Игровая метафора Игровой мир, тематика 

Цифровые технологии, циф- 

ровые образовательные ре- 

сурсы 

Онлайн-сервисы, 

мобильные прило- 

жения 

Разработка заданий для со- 

здания таблицы лидеров, 

платформы общения (Trello, 

Canva, Miro, Google, Prezi, 

Quizizz, Learnis.ru, Genial.ly, 

Animaker.ru, Kahoot, Learn- 

ingApps и др.) 

Реализация 
способов самореализации 

Вознаграждение Промежуточные (уровневые) 

призы, рейтинги, «силы», 

бонусы, баллы, итоговые 

призы 

Комплекс отношений в об- 

разовательной деятельности, 

возможность выстраивания 

социальных отношений 

Персонажи Целевое поведение персона- 

жей, их взаимоотношения, 

коллаборация (лекарь – по- 

могает другим, мудрец – зна- 

ет теорию и т. п.) 
 

 

Геймификация, встроенная в образовательный процесс, нацелена на со- 

здание такой образовательной среды, которая способствует самостоятельному,  

активному стремлению студентов к получению знаний, отработке практических 

результатов обучения. По нашему мнению, геймификация также мотивирует 

самообразовательную деятельность студентов в условиях цифровой среды. 
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Опыт дистанционного преподавания показал, что цифровая геймифика- 

ция эффективна при использовании открытых технологий в связи с их преиму- 

ществами: 

– большинство обучающихся и преподавателей уже знакомы с ними, что 

упрощает процесс быстрого начала; 

– педагоги могут сами настроить эти системы, не прибегая к какому-либо 

сложному административному процессу; 

– возможность легко обмениваться информацией и сотрудничать; 

– большинство открытых технологий имеют ряд настроек конфиденциаль- 

ности, которые могут контролироваться преподавателями или обучающимися; 

– доступная поддержка. 

Таким образом, использование цифровой геймификации является актуаль- 

ным с учетом особенностей современных студентов, позволяет не только осво- 

ить результаты обучения по курсу, но и овладеть цифровыми компетенциями. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор проблемы значимости психолого- 

педагогического сопровождения в развитии коммуникативных функций у детей дошкольно- 

го возраста при прогнозировании. Обозначена актуальность исследования коммуникатив- 

ных функций прогнозирования у детей дошкольного возраста с нарушениями речи и описаны 

результаты сравнительного и корреляционного анализа данных между выборками с норма- 

тивным развитием речи и нарушениями речи. Описаны трудности и особенности процесса 

прогнозирования, психолого-педагогические аспекты формирования коммуникативных 

функций. Также были выявлены особенности поведения детей и их личностные характери- 

стики, затрудняющие нормативное развитие коммуникативных функций прогнозирования: 

неконтактность, повышенная тревожность, расторможенность, гиперактивность и спо- 

собность адаптироваться к конкретным условиям. На основе полученных результатов раз- 

работан коррекционно-развивающий проект для развития коммуникативных функций про- 

гнозирования у дошкольников с нарушениями речи, который включает в себя задания, 

направленные не только на развитие прогнозирования, но также и на другие аспекты раз- 
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вития детей. Развитие одних и преодоление других является ключом к успешной социальной 

адаптации дошкольников с нарушением речи. Полученная в ходе исследования информация 

может быть использована в будущем для улучшения методов обучения и воспитания детей 

с речевыми нарушениями. 

Ключевые слова: прогнозирование, коммуникация, дошкольный возраст, нарушения 

речи, сопровождение, развитие. 
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OF COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF FORECASTING 

 

Abstract. The article provides an overview of the importance of psychological and pedagog- 

ical support in the development of communication functions in children in the process of forecast- 

ing. The relevance of studying communication forecasting abilities in preschool children with 

speech disorders is indicated, as well as the results of a comparative analysis of data between sam- 

ples with normal speech development and speech disorders are described. The difficulties and fea- 

tures of the forecasting process are described, as well as psychological and pedagogical aspects of 

the formation of communication forecasting functions. In addition, the peculiarities of children’s 

behavior and their personal characteristics that hinder the normative development of communica- 

tion forecasting abilities were identified: non-contact, increased anxiety, disinhibition, hyperactivity 

and the ability to adapt to specific conditions. Based on the results obtained, a correctional and de- 

velopmental project for the development of communication prediction abilities in preschoolers with 

speech disorders was developed, which includes tasks aimed not only at the development of predic- 

tion, but also at other aspects of child development. The development of one and the overcoming of 

others is the key to the successful social adaptation of preschoolers with speech disorders. Obtained 

during the study information can be used in the future to improve methods of teaching and educat- 

ing children with speech impairments. 

Keywords: forecasting, communication, preschool age, speech disorders, support, develop- 

ment.  

Способность к прогнозированию как свойство психики человека включе- 

на во все уровни психического развития и имеет три основные функции – ко- 

гнитивную, регулятивную и коммуникативную. 

Отечественные исследователи Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков, Л.А. Регуш 

[10, 11] выделяют коммуникативную функцию способности к прогнозированию 

в качестве одной из основных, так как считают, что прогнозирование является 

основной составляющей речевого мышления. 

Выбор речевой стратегии в рамках протекающей коммуникативной ситу- 

ации для говорящего облегчает умение прогнозировать данную ситуацию. От- 

сутствие данного навыка снижает мотивацию и потребность человека в речевом 

общении. 

Л.А. Регуш отмечала, что некоторые их свойств мышления – аналитич- 

ность, глубина, осознанность, гибкость, перспективность и доказательность – 

являются частью процесса прогнозирования и отражаются в речевом обобще- 

нии последствий протекающей ситуации [10]. 
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Л.Б. Эймс отметила наличие связи между качеством конечного прогноза 

и уровнем речевого развития ребенка, так как от последнего зависит объем вер- 

бализации и способность использовать различные языковые средства [15]. 

А. Валлон указывал использование речи в качестве регулятора выполня- 

емой деятельности, в качестве инструмента по построению планов и сохране- 

нию внутренних возможностей для предстоящих событий [9]. 

Для того чтобы члены коммуникативной ситуации могли планировать ре- 

чевые стратегии, им необходимо иметь запас знаний о базовых ситуациях об- 

щения и опыт анализа речевого поведения различных участников подобных 

коммуникативных ситуаций. Также для успешного протекания заданной ком- 

муникативной ситуации ее участники должны знать и уметь оценить мнение 

и убеждения друг друга, относящиеся к текущим событиям. Кроме того, ком- 

муникативная ситуация предполагает прогнозирование на основе целей и моти- 

ваций, которые становятся когнитивными предпосылками для речевого прогно- 

зирования [1, 6]. 

Таким образом, прогнозирование речевых действий в ситуациях общения 

происходит с учетом представлений их участников о том, какой должна быть 

последовательность речевых актов и как следует выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, а также с учетом мотивов и целей участников, оценок их вер- 

бального и невербального поведения и общей картины коммуникативной ситу- 

ации [8]. 

Формирование коммуникативных навыков прогнозирования является 

важным условием успешной социальной адаптации детей, поскольку быстрый 

темп современной жизни требует от них способности быстро адаптироваться 

и прогнозировать возможные сценарии развития событий, чтобы успешно 

справляться с возникающими проблемными ситуациями [6]. 

В связи со всем вышеуказанным были определены две взаимосвязанных 

цели исследования – выявить у детей дошкольного возраста с речевыми нару- 

шениями особенности развития коммуникативных функций прогнозирования 

и на основе полученных результатов разработать проект по развитию коммуни- 

кативных функций прогнозирования у детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

В ходе исследования были собраны данные на 349 детей 5–6 лет с рече- 

выми нарушениями и без речевых нарушений при сохранном интеллекте с по- 

мощью психодиагностического комплекса, основанного на методах опроса, 

экспертной оценки и эксперимента. 

Для исследования процесса прогнозирования использовалась методика 

Л.И. Переслени и В.Л. Подобеда (2009) «Угадайка» («Методика исследования 

особенностей прогностической деятельности») в адаптации под дошкольный 

возраст детей. 

Для исследования коммуникативных способностей использовались сле- 

дующие методики: 

– опросник А.М. Kазьмина, Н.А. Коновко, О.Г. Сальниковой, Е.К. Тупи- 

циной, Е.В. Фединой «Шкала эмоционального неблагополучия и атипичного 

поведения» (2014); 
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– методика Н.Е. Вераксы «Диагностика коммуникативных способностей 

у детей» (2010); 
– методика А.Г. Самохваловой «Метод экспертной оценки коммуника- 

тивного поведения ребенка» (2011); 

– опросник Л.Ф. Баяновой и Т.Р. Мустафина «Методика исследования со- 

ответствия дошкольника правилам нормативной ситуации» (2015). 
На основе данных, полученных в ходе исследования, был проведен срав- 

нительный и корреляционный анализ между выборками. В результате мы при- 

шли к следующим выводам. 
Дошкольники с речевыми нарушениями имеют некоторые специфические 

особенности в считывании и долговременном хранении получаемой информа- 

ции, что вызывает у них трудности успешного прогнозирования коммуника- 
тивных ситуаций, недостаточность коммуникативного взаимодействия со 

взрослыми вызывает затруднения в соблюдении правил безопасного поведения 

и ухода за собой, общепринятым в культуре, у этих детей недостаточно сфор- 
мированы представления о способах отношения ко взрослому, это проявляется 

в трудностях выдерживания субординации и трудностях прогнозирования ре- 

чевого поведения взрослого в качестве собеседника. Такие же трудности обще- 
ния проявляются у них и в отношениях со сверстниками в организованных ви- 

дах деятельности. 

Проведенное исследование показало, что формирование коммуникатив- 
ных функций прогнозирования у детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями осложняется такими их особенностями, как импульсивность по- 

ведения, невнимательность, отсутствие инициативы во взаимодействии с дру- 
гими людьми, наличием тревожности в ситуациях, требующих речевого обще- 

ния. Также дети с речевыми нарушениями данного характеризуются наличием 

трудностей адаптации к новым условиям социально-коммуникативных ситуа- 
ций. Степень проявления всех вышеуказанных трудностей и особенностей за- 

висит от того, в какой вид деятельности вовлечен ребенок – режимные виды 

деятельности, организованные виды деятельности или свободная деятельность. 

На основе полученных результатов в исследовании разработан проект по 
развитию коммуникативных функций прогнозирования у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями (ОНР III уровня). Содержательная часть 

проекта включает работу как над развитием коммуникативных функций про- 
гнозирования (умения прогнозировать коммуникативные ситуации и речевое 

поведение участников этих ситуаций), так и работу по преодолению специфи- 

ческих особенностей данной категории детей. Предполагается, что такой ком- 
плексный подход поможет достичь основной цели проекта, которая заключает- 

ся в развитии коммуникативных функций прогнозирования и развитии навы- 

ков, способствующих успешной социализации дошкольников с речевыми 
нарушениями. Проект разработан с использованием метода моделирования 

коммуникативных ситуаций [7]. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 
коррекционно-развивающего проекта: 

1) развивать способность к прогнозированию у дошкольников с речевыми 

нарушениями; 
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2) развивать навыки коммуникативного взаимодействия у дошкольников 

с речевыми нарушениями со взрослыми и сверстниками; 

3) развивать у дошкольников с речевыми нарушениями умение прогнози- 

ровать речевое поведение участников коммуникативной ситуации; 

4) обучать дошкольников с речевыми нарушениями умению самостоя- 

тельно решать возникающие проблемные ситуации; 

5) способствовать преодолению трудностей в социальной адаптации 

у дошкольников с речевыми нарушениями; 

6) развивать у дошкольников с речевыми нарушениями понимание соци- 

окультурных норм поведения. 

Проект представляет собой комплекс коррекционно-развивающих заня- 

тий. Все занятия разделены на блоки, все блоки взаимосвязаны и направлены на 

развитие прогностических и коммуникативных способностей. Каждый блок 

имеет свой уровень сложности и представлен в виде ступеней, начиная с инди- 

видуальных занятий с использованием сюжетных картинок и заканчивая груп- 

повыми занятиями с моделированием ситуаций и коммуникативными играми. 

Таким образом, проект включает в себя пять коррекционно-развивающих 

блоков: развитие послушности, развитие самоконтроля, преодоление некон- 

тактности/развитие коммуникативного взаимодействия со взрослыми и сверст- 

никами, преодоление тревожности, закрепление полученных навыков [7]. 

Задания в каждом тематическом блоке направлены на развитие социаль- 

ной компетенции, вербальных навыков, способности программировать развер- 

нутые высказывания, умения вступать в коммуникацию со взрослыми и сверст- 

никами, а также на развитие способности регулировать свои речевые прогнозы, 

предугадывать реакции собеседников и предсказывать ход коммуникативной 

ситуации. 

В каждом блоке четыре ступени, форма занятий определяется на каждой 

ступени проекта. Рекомендуется переходить к заданиям следующей ступени, 

если ребенок успешно выполняет задания предыдущей без помощи педагога. 

Только после освоения всех ступеней тематических блоков нужно переходить 

к групповым играм, направленным на закрепление коммуникативных навыков 

и норм поведения. 

На первой ступени решаются задачи по развитию у детей способности 

предсказывать ход коммуникативной ситуации, способности выделять главные 

аспекты ситуации и составлять развернутые высказывания по заданной теме.  

Также дети научаются здесь предвидеть реплики других участников и контроли- 

ровать свои речевые действия. Работа ведется в индивидуальной форме, где спе- 

циалист помогает ребенку проанализировать сюжетную картину с открытым ис- 

ходом ситуации и составить по ней рассказ, обращая особое внимание на комму- 

никативную составляющую. В процессе разбора, специалист задает вопросы,  

чтобы помочь ученику предсказать исход ситуации и реплики участников. 

На второй ступени решаются задачи по развитию навыков выделения 

главного и второстепенного в коммуникативных ситуациях, а также прогнози- 

рования коммуникативных событий и речевого поведения участников, грамот- 

но оформляя речевые высказывания и используя доступные в данном возрасте 
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речеязыковые средства. Работа ведется также в индивидуальной форме. Ребе- 

нок здесь осваивает умение составлять рассказы по сюжетным картинам с про- 

гнозом событий, выходящим за рамки изображенного. На этом этапе специа- 

лист только контролирует работу ребенка, а тот самостоятельно разбирается 

в сюжете, выделяет главных героев и проблемы, прогнозирует развитие сюжета 

и реплики участников, пользуясь уже полученными навыками на первой ступе- 

ни. При затруднениях специалист помогает наводящими вопросами. 

На третьей ступени решаются задачи по развитию у детей умения приме- 

нять свои знания о прогнозировании коммуникативной ситуации в реальных 

условиях, используя для этого грамотно оформленные, развернутые высказы- 

вания. Также дети учатся вступать в коммуникацию и прогнозировать поведе- 

ние героев ситуации, а также контролировать ход ситуации с помощью комму- 

никативных функций прогнозирования. Для достижения этих целей педагог ис- 

пользует групповую форму работы с детьми, которые уже освоили первые две 

ступени. На этом этапе дети моделируют коммуникативные ситуации по сю- 

жетным картинам с открытым финалом, прогнозируя определенный заданный 

педагогом исход и тренируя целевое использование коммуникативных функ- 

ций. Педагог распределяет роли и предлагает детям разыграть ситуацию, при 

необходимости уточняя действия героев и помогая им прогнозировать ход со- 

бытий и речевое поведение. 

Четвертая ступень решает задачи по развитию навыков инициирования 

коммуникации, совершенствованию навыков переноса внутреннего опыта на 

реальные ситуации и прогнозирования результатов коммуникативных ситуа- 

ций, а также составления развернутых высказываний, используя доступные 

языковые средства и прогнозирование речевого поведения участников. Форма 

работы с детьми – групповая. В группу отбираются дети, успешно прошедшие 

предыдущие ступени. На этом этапе дети практикуют моделирование комму- 

никативных ситуаций на заданную тему без использования сюжетных картин. 

Педагог озвучивает ситуацию и определяет необходимые условия, а дети пол- 

ностью прогнозируют действия и реплики участников коммуникации. Специа- 

лист контролирует прогнозы детей и задает вопросы при необходимости. 

После того как дети освоят все четыре ступени каждого блока (1–4), 

необходимо перейти к групповой работе, где они закрепляют свои навыки 

и умения в области коммуникативных функций прогнозирования и социального 

поведения. Для этого в рамках проекта предусмотрены прогностические игры,  

направленные на развитие коммуникативного взаимодействия в сложных ситу- 

ациях. Главная задача данного этапа – усовершенствовать умение применять 

приобретенный опыт прогнозирования в общении со взрослыми и детьми в но- 

вых условиях. Предлагаются задания на придумывание рассказа по теме, рас- 

сказывание по предложенному сюжету, игровые ситуации по проблемным те- 

мам и др. 

Предполагается, что после завершения реализации данного проекта по 

развитию коммуникационных функций прогнозирования у детей с речевой па- 

тологией будут развиты следующие умения, предусмотренные содержанием 

коммуникационных функций: активное участие в диалоге, прогнозирование 
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общения с учетом ситуации, легкость в установлении контакта, четкая и после- 

довательная формулировка мыслей,   использование форм речевого   этикета 

и способность регулировать свое поведение в соответствии с установленными 

нормами и правилами. Кроме того, дети смогут прогнозировать развитие ком- 

муникативных ситуаций. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить особенно- 

сти коммуникативных прогнозов у детей с речевыми нарушениями. Были опре- 

делены коррекционные цели, выделены характерные черты коммуникативных 

прогнозов и личностных особенностей детей с речевыми нарушениями (ОНР 

III уровня). Гипотеза исследования подтвердилась, и был разработан проект по 

развитию коммуникативных функций прогнозирования для детей данной кате- 

гории с использованием метода моделирования ситуаций. 

Полученные в ходе исследования результаты могут помочь исследовате- 

лям продолжить   изучение   коммуникативных   функций   прогнозирования 

и определить дальнейшие направления исследования в области коммуникатив- 

ной составляющей прогностической компетенции дошкольников с нарушения- 

ми речи. Полученные результаты также будут полезны дефектологам в их ра- 

боте по планированию коррекционной развивающей работы с детьми дошколь- 

ного возраста. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает проблему становления и формирования 

педагогического авторитета. В современном российском обществе возрастает потреб- 

ность в педагогах нового типа – неординарно мыслящих, творческих, активных, способных 

нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые перспективные цели. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что профессиональное образование недостаточно 

много уделяет внимание механизмам формирования педагогического авторитета молодых 

специалистов и, как следствие, происходит падение авторитетности и влияния учитель- 

ской профессии в социальной среде. В статье автор представляет результаты тестового 

исследования поднятой проблемы и выводы для формирования, становления и поддержания 

авторитета современного педагога школы. Исследование состоит из методов наблюдения, 

анкетирования и тестирования школьников и молодых педагогов. Данная статья может 

быть полезной для студентов педагогических вузов, молодых и опытных педагогов образо- 

вательных учреждений. 
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ческого авторитета, истинный и ложный педагогический авторитет, структура педаго- 

гического авторитета, компоненты, педагогического авторитета, социальные качества 

молодого педагога. 
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Abstract. In the article the author considers the problem of formation and formation of ped- 

agogical authority. In modern Russian society, there is an increasing need for teachers of a new 

type – extraordinarily thinking, creative, active, able to solve tasks outside the box and formulate 

new promising goals. The relevance of the article is due to the fact that vocational education does 

not pay enough attention to the mechanisms of formation of pedagogical authority of young profes- 

sionals and, as a result, there is a decline in the authority and influence of the teaching profession 

in the social environment. In the article, the author presents the results of a test study of the raised 

problem and conclusions for the formation, formation and maintenance of the authority of a mod- 

ern school teacher. The study consists of methods of observation, questioning and testing of school- 

children and young teachers. This article may be useful to students of pedagogical universities, 

young and experienced teachers of educational institutions. 

Keywords: pedagogical authority, formation, formation of pedagogical authority, true and 

false pedagogical authority, structure of pedagogical authority, components, pedagogical authority, 

social qualities of a young teacher. 

 

Введение. В современном мире учитель играет важную роль, так как 

многие учащиеся берут с него пример, а учителю, в свою очередь, нужно сде- 

лать из детей, ответственных и образованных людей. Значит, если учитель не 

начет формировать свой авторитет с начальной школы, то и у детей в дальней- 

шем не будет авторитета со стороны учителей, родителей, своих сверстников 

и даже себя. 

Авторитет учителя – это в первую очередь средство воспитательного вли- 

яния и воздействия на личность учащегося [3]. Только к высокоавторитетной 

личности приходит признание и триумф. Личности педагога, признающейся ав- 

торитетной, приписывается осведомленность и познания не лишь только в соб- 

ственной профессиональной области, но и в иных сферах. Случается расшире- 

ние и иррадиация авторитета учителя. Авторитет учителя – это самое важное 

качество личности педагога мощный инструмент косвенного воздействия на 

ученика [1]. 

Теоретический анализ литературы. Вопросами формирования педаго- 

гического авторитета и изучением его компонентов занимались А.С. Макарен- 

ко, М.И. Скаткин, М.Ю. Кондратьев, Д.Ф. Самуйленков, И.П. Андриади. 

Авторитет бывает как истинным, так и ложным. Истинный авторитет пе- 

дагога предусматривает успешное взаимодействие участников педагогического 

процесса, положительно влияет на мотивацию детей к обучению. Ложным ав- 

торитетом педагога считается, добиться от детей послушание не стандартным  

способом, например, держать детей в страхе, или же подкупность детей. В ча- 

стом случае этим пользуется молодые учителя, которые не могут совладать 

с учениками. 

По мнению А.А. Родионовой, авторитет учителя – это важнейшее каче- 

ство личности педагога, мощный инструмент косвенного воздействия на уче- 
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ника, пример для подражания. Чем выше авторитет учителя, тем более положи- 

тельны, эмоционально насыщены и окрашены его отношения с учащимися, тем 

справедливее представляются требования, предъявляемые к ним. 

Чтобы сформировать авторитет среди учащихся, молодому специалисту 

необходимо следовать следующим правилам: 

1. Жить в ногу со временем. Педагог обязан меняться вместе со своими 

учениками, нужно понимать не только сиюминутные, но и сущностные про- 

блемы детей. 

2. Знания педагога относятся к главной структуре формирования его ав- 

торитета. 

3. Выстраивание с детьми необходимых границ коммуникации. Отсут- 

ствие или нарушение границ при взаимодействии с учащимися приведет к раз- 

рушению авторитета педагога. Границы собственного поведения помогут ему 

создать педагогический образ. 

4. Искренность с детьми. Ученик хочет найти в педагоге не сверстника, 

а старшего друга и наставника. Каждому школьнику важно знать, что учитель 

настроен миролюбиво, с ним можно говорить открыто, доверять. 

5. Сотрудничество с учениками. Необходимо предоставлять учащимся 

выбор действий и мнений, уважать их. Ученики должны осознавать и понимать 

различные результаты собственного выбора, что создает ощущение ответствен- 

ности, увеличивает самоуверенность. 

6. Внешний вид учителя играет важную роль в учебной деятельности, так 

как создает не только дресс-код педагогической профессии, но и полноценный 

образ учителя [4]. 

К сожалению, многие молодые специалисты добиваются среди учеников 

ложного авторитета, потому что часто путают его с истинным. А.С. Макаренко 

утверждал, что истинный авторитет один, а ложных – множество. 

Ложный авторитет вызывает у учащихся тревожность, негативизм, бес- 

чувственность, цинизм, лживость, приспособленчество, создает комплекс 

неполноценности, а истинный побуждает их быть младшими товарищами учи- 

телю, позволяет действовать под его руководством. Именно поэтому молодому 

специалисту нужно формировать авторитет среди учащихся с самого начала 

и именно истинный. 

Становление авторитета характеризуется стадиальностью: 

1. Педагог – источник информации. 

2. Педагог – рефератное лицо. 

3. Педагог – авторитетное лицо. 

И.П. Андриади и М.Ю. Кондратьев выделяют в структуре педагогическо- 

го авторитета совокупность компонентов: 

1. Профессиональный компонент. 

2. Личностный компонент. 

3. Социальный компонент. 

4. Ролевой компонент, который представляет собой занимаемую педаго- 

гом должность, его права и обязанности. 
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Исходя из этого, выделим основные социальные качества молодого педа- 
гога, необходимые ему для того, чтобы сформировать авторитет среди учащихся: 

1. Любовь к детям и к своей профессии. 
2. Организаторские навыки, способности. 
3. Педагогический такт. 

4. Настойчивость в работе. 
5. Самоконтроль, спокойствие и выдержка [6]. 
Перечисленные факторы – это составные части педагогического автори- 

тета. Но для того, чтобы в итоге прийти к желанному результату, недостаточно 
просто механического их сложения. Для этого они должны быть освещены ин- 
дивидуальным творчеством учителя. 

Проанализировав составляющие педагогического авторитета, мы выявили 
педагогические условия его формирования. Завоевание учителем истинного ав- 
торитета в начальной школе – это, несомненно, долгосрочный и нестабильный 
процесс, который проходит следующие этапы: 

1. Правильный выбор профессии. 
2. Овладение педагогическим мастерством. 
Таким образом, мы выяснили, что многие индивидуально-личностные ка- 

чества и авторитет учителя начальной школы являются значимыми для учебно- 
го процесса. 

Цель исследования. Для того чтобы подтвердить теоретическое обосно- 

вание становления педагогического авторитета, студентами Педагогического 
института Бурятского государственного университета на базе исследования 

Селенгинской СОШ № 2 проводилось исследование, в котором приняли уча- 
стие 26 учеников 4 «А» класса. 

Методы и методики исследования: теоретические – анализ психолого- 
педагогической литературы; эмпирические – эксперимент, анкетирование; ка- 
чественный и количественный анализ полученных данных. 

В эксперименте были применены следующие методики: «Отношение 
учащихся к педагогу» (С.П. Сидорова) и проективная рисуночная методика 

«Моя учительница» (М.Р. Битянова). 
Результаты исследования. Суть анкетирования по методике «Отноше- 

ние учащихся к педагогу» С.П. Сидоровой заключается в выявлении степени 
отношения учащихся к своему классному руководителю с помощью анкетиро- 
вания. Проведенная диагностика форсированности познавательного интереса 
младших школьников к процессу обучения и далее к учителю дала следующие 
результаты (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты анкетирования по С.П. Сидоровой учащихся 4 «А» класса 

Анкета для учеников 

Высокий 

Средний 

Кв. 3 



367  

Согласно полученным данным, можно сделать вывод: 20 учеников удо- 

влетворены учебным процессом, заинтересованы практическими занятиями со 

своим классным руководителем, 4 человека не сильно заинтересованы учебным 

процессом, также присутствуют 2 человека, которые слабо интересуются зна- 

ниями, общественной деятельностью и жизнью в школе. 

Проективная рисуночная методика «Моя учительница» М.Р. Битяновой 

направлена на выявления особенности отношения к потенциально стрессоген- 

ным объектам и ситуациям, в частности определить уровень школьной тревож- 

ности в отношениях с учителем. 

Выполнение творческого задания предполагает анализ своего рисунка – 

ребята должны нарисовать на листе формата А4 свою учительницу и описать, 

что она делает, какое у нее настроение и почему у нее такое настроение. Это  

способствует определению того, как ученики в классе относятся к своему клас- 

сному руководителю. Диагностирование этого показало следующие результаты 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты проектировочной рисуночной методики «Моя учительница» 

(по М.Р. Битяновой) у учащихся 4 «А» класса 
 

Оценочные шкалы Результаты оценки 

Общая школьная тре- 

вожность 

В классе наблюдается один человек с общей 

школьной тревожностью. Этот ученик редко 

посещает школу, вероятно, из-за каких-то 

определенных причин, возможно, у него есть 

какие-то другие занятия, которые ему больше 

нравятся, – спорт, музыка и др. 

Тревога в отношени- 

ях с учителями 

Один человек из класса проявляет тревогу 

в отношениях с учителями, также у него от- 

мечается негативный эмоциональный фон от- 

ношения к школе в целом. Этот ученик часто 

замыкается в себе, не показывает свои эмоции 

Тревога в отношени- 

ях с одноклассниками 

Один человек из класса проявляет тревогу 

в отношениях с одноклассниками. Он часто 

сидит один, редко общается с другими учени- 

ками 

Негативный эмоцио- 

нальный фон отно- 

шения к школе 

У двух человек из класса отмечается негатив- 

ный эмоциональный фон отношения к школе. 

Подобные ученики часто поступают назло 

учителю, редко посещают школу, не участву- 

ют в активной жизни класса. 

Самооценочная 

школьная тревож- 

ность 

Ни одного человека 

По результатам данной методики можно сделать вывод, что пять человек 

из класса проявляют тревогу по отношению к школе, учителям, классному ру- 

ководителю и своим одноклассникам. Остальные учащиеся, 21 человек, не про- 

являют тревожности по отношению к школе, учителям и одноклассникам. 
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Также хочется отметить, что большинство учеников заинтересованы 

в учебе, получении знаний и полностью удовлетворены отношениями со свои- 

ми учителями и классным руководителем. Однако ученики, которые помимо 

учебы имеют дополнительные занятия, такие как творческие кружки, спортив- 

ные секции и т. д., часто не интересуются учебным процессом, а больше заняты 

своими увлечениями, хобби. 

Нами также было проведено тестирование в Селенгинской СОШ № 2 (по- 

селок городского типа Селенгинск, Республика Бурятия) среди учителей 

начальной школы. Возраст учителей – 25–35 лет. Целью нашего исследования 

было узнать, считают ли важным формирование авторитета современные учи- 

теля. Рассмотрим полученные результаты исследования. 

Вопрос 1. Ваше Ф. И. О. 

Вопрос 2. Формировать авторитет нужно молодым специалистом или 

зрелым специалистом? Ответы на этот вопрос представлены на рис. 2. 
 

Рис. 2. Ответы учителей на вопрос «Формировать авторитет нужно 

молодым специалистом или зрелым специалистом?» 

 

Вопрос 3. Ответьте на прошлый вопрос, почему именно вы выбрали этот 

ответ. 

Ответы: 

1. Нужно с самого первого дня найти подход к ребятам, расположить их 

к себе, и тогда все получится. 

2. Являюсь молодым специалистом. 

3. Нет опыта работы. 

4. Авторитет учителя – это основа построения правильных отношений 

между всеми участниками учебного процесса, к которому относятся и дети, 

и педагоги, и родители. Молодому педагогу необходимо отстоять свой авторитет. 

5. Так как начинают свой педагогический путь. 

6. Начало трудовой деятельности. 

Вопрос 4. Важно ли учителю иметь авторитет среди учащихся? Ответы на 

этот вопрос представлены на рис. 3. 

Формировать авторитет 
нужно молодым… 

 
Да 

Нет 
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Рис. 3. Ответы учителей на вопрос «Важно ли учителю иметь авторитет 

среди учащихся?» 

 

Вопрос 5. Если нет, то почему? 

0 ответов. 

Вопрос 6. Если да, то опишите три действия, которые должен предпри- 

нять молодой специалист, чтобы завоевать авторитет среди детей начальной 

школы. 

Ответы: 

1. Жить в ногу со временем, понимать детей, понимать, как должен вы- 

глядеть учитель. 

2. Быть внимательным к обучающимся, показывать свою заинтересован- 

ность в их интересах, хобби, уметь грамотно выстраивать отношения в коллек- 

тиве. 

3. Быть грамотным, ответственным, стрессоустойчивым. 

4. Постоянно повышать свое мастерство. 

5. Быть открытым и доброжелательным. 

6. Заинтересовать детей и повести их за собой дорогой новых, интерес- 

ных открытий. 

7. Самообразовываться, знать свой предмет, искать интересные методы 

работы. 

8. Быть справедливым, добрым, рассудительным. 

Вопрос 7. Что нужно сделать в первую очередь молодому специалисту 

для завоевания авторитета? 

Ответы: 

1. Ответственно относиться к своей работе, вникать во все, не лениться. 

2. Познакомиться с классом, изучить характеры учеников. 

3. Посещать больше уроков более опытных специалистов. 

4. Ничего не бояться, быть уверенным в себе, последовательным, энер- 

гичным. 

5. Проявлять старание и быть исполнительным. 

6. Найти контакт с родителями. 

Реакция учителей на тест была такая, что, проходя его, они с большим 

увлечением давали ответы на вопросы, а когда с ними был личный диалог, то 

очень много говорили про авторитет учителя, и как он значим в учебном про- 

цессе, и что нужно сделать, чтобы его сформировать. 

Важно ли учителю иметь 
авторитет среди учащихся? 

 

Да 

Нет 
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Проведя тест, мы выяснили, что авторитет нужен каждому учителю. Мо- 

лодому учителю начального образования, который только пришел работать 

в школу, нужно сформировать авторитет сразу, и для этого ему необходимо: 

жить в ногу со временем, понимать детей, быть грамотным, ответственным,  

стрессоустойчивым, непрерывно повышать свое мастерство, быть открытым 

и доброжелательным, заинтересовать детей и повести их за собой дорогой но- 

вых, интересных открытий. 

Заключение. Таким образом, формирование авторитета среди учеников 

начальной школы молодым специалистом – это большой труд, который нужно 

пройти каждому учителю. Авторитет учителя – это важнейшее средство воспи- 

тательного воздействия и активного дальнейшего педагогического взаимодей- 

ствия. Чем выше авторитет учителя, тем более положительны, эмоционально 

насыщены и окрашены его отношения с учащимися, тем справедливее пред- 

ставляются педагогические требования и в целом грамотно и эффективно вы- 

строен педагогический процесс. 
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Учебно-методическая деятельность педагогов на всех уровнях системы 

образования существенно трансформировалась в условиях применения в обра- 

зовательном процессе современных информационных образовательных ресур- 

сов. Особое значение потенциал данных ресурсов приобрел в связи с ограниче- 

ниями, вызванными пандемией COVID-19. Возникшие проблемы потребовали 

от педагогов достаточно оперативно адаптироваться к новым реалиям органи- 

зации образовательного процесса и актуализировали необходимость корректи- 

ровки своей учебно-методической деятельности. Для повышения качества ор- 

ганизации и проведения урока и внеурочной деятельности востребованными 

оказались информационно-образовательные ресурсы по учебному предмету, 

находящиеся в открытом доступе, а также современные технологии коммуни- 

кации участников образовательного процесса [9, 14], при этом актуализируется 

изучение проблемы цифрового имиджа современного педагога [15]. В первую 

очередь в качестве легитимных источников для организации учебно- 

методической деятельности учителя выступают разработанные и утвержденные 

в установленном порядке национальные информационно-образовательные ре- 

сурсы. 

В системе дошкольного, общего среднего и специального образования 

в Республике Беларусь к основным информационно – образовательным ресур- 

сам относятся: Национальный образовательный портал [11], Единый информа- 

ционный образовательный ресурс Министерства образования Республики Бе- 

ларусь [4], а также региональные ресурсы г. Минска и областей. 

Национальный образовательный портал обеспечивает научно- 

методическую, учебно-методическую, информационную и консультационную 

поддержку всех участников образовательного процесса. В открытом доступе 

представлены и актуализируются учебные программы по всем предметам, 

а также соответствующие учебники и учебные пособия, учебно-методические 

рекомендации, учебные материалы для изучения предметов на повышенном 
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уровне, учебные материалы для интерактивного изучения, образовательный ре- 

сурс для дистанционного изучения. В частности, на портале размещены: 

«Электронное обучение (Учись Online)» [16] – образовательный хаб в ви- 

де гиперссылочного меню на электронные образовательные ресурсы, создан- 

ные на базе системы дистанционного обучения Moodle, по учебным предметам, 

а также «Дистанционный всеобуч» [3] для педагогов. 

«Дистанционный всеобуч» [3] является ресурсом-помощником учителя 

по внедрению ИКТ в образовательный процесс, а также включает в себя следу- 

ющие гиперссылки: «Электронное обучение (Учись Online)» [16], «Веб-сервисы 

для педагога» [2], а также «Из опыта работы педагога» [6]. 

В «Электронной библиотеке» представлены электронные версии учеб- 

ных пособий для учреждений общего среднего образования в формате *.pdf 

в открытом доступе, а также электронные учебные издания и приложения 

к учебным пособиям, в частности по биологии: «Биология. 8 класс. Зоология» [1]. 

В разделе «Профильное обучение» [13] представлены методические реко- 

мендации по организации образовательного процесса при изучении отдельных 

учебных предметов на повышенном уровне в 10–11 классах учреждений обра- 

зования. Для изучения учебного предмета «Биология» на повышенном уровне 

III ступени общего среднего образования на Национальном образовательном 

портале размещен соответствующий ресурс, по адресу http://profil.adu.by/ 

course/index.php?categoryid=13, разработанный на образовательной платформе 

Moodle, который представлен в виде электронных приложений к учебным по- 

собиям для 10–11 классов, в основе которых находится текстовая информация, 

разбитая по главам. 

В свою очередь, Единый информационный образовательный ресурс [4] 

предназначен для использования в образовательных целях учащимися общеоб- 

разовательных учреждений образования, обучающимися по индивидуальному 

плану или временно не могущими по уважительным причинам посещать уроки 

очно. Учебная информация на сайте https://eior.by структурирована по классам 

и представлена в виде текста, изображений, графики, видеофрагментов с воз- 

можностью пройти проверочный текст после каждого информационного блока. 

В структуру данного образовательного ресурса включены следующие разделы 

и ресурсы: «Образование», «Дополнительные материалы», «Образовательные 

ресурсы», «Электронные образовательные ресурсы», «Электронные версии 

учебных пособий», а также «Учитель – ученику. Каталог интернет-ресурсов», 

имеющий предметный гиперссылочный список на сторонние образовательные 

ресурсы, например, по биологии. 

В качестве регионального ресурса выступает, например, Информационно- 

образовательный портал для школьников столицы [7] Минского городского ин- 

ститута развития образования [10]. Данный ресурс включает в себя видеоуроки  

по учебным предметам, электронные версии учебных пособий, электронные  

учебные издания. Следует отметить, что данный ресурс не вызывает у пользо- 

вателей затруднений при работе с видеофайлами. 

В ходе проведенного исследования были проанализированы информаци- 

онно-образовательные ресурсы по биологии, разработанные для реализации об- 

http://profil.adu.by/


373  

разовательных программ в рамках общего среднего образования в Республике 

Беларусь и Российской Федерации. На основании проведенного анализа была 

разработана маршрутная карта по их применению на уроках биологии в 7 клас- 

се (42 урока в соответствии с учебной программой). В структуре маршрутной 

карты предусмотрены две части: основная (инвариантная) и дополнительная 

(вариативная), в зависимости от целевых установок учителя биологии, а также 

заинтересованности обучающихся. 

В ходе педагогического эксперимента были сформированы эксперимен- 

тальные и контрольные группы, охватывающие 151 учащегося 7-х классов. 

Для учащихся экспериментальных групп был дополнительно доступен для са- 

моразвития и самоконтроля специально разработанный сайт 

https://spbelarus.com на базе системы дистанционного обучения Moodle. Поль- 

зователям данного сайта был открыт круглосуточный персонифицированный 

доступ с любого гаджета к электронным образовательным ресурсам по биоло- 

гии в соответствии с разработанной маршрутной картой, позволяющей индиви- 

дуальное освоение содержания тем учебной программы, предоставляющей 

возможность проведения самоконтроля ее освоения, а также организована об- 

ратная связь с учителем через сервисы сайта и мессенджера. 

Эффективность учебно-методической деятельности учителя биологии 

проверялась исходя из показателей текущей и итоговой аттестации учащихся 

в первом полугодии и третьей четверти 2022–2023 уч. г. В зависимости от темы 

учебной программы результаты аттестации в экспериментальных группах на 

10–40 % превышали результаты в контрольных группах. 

Дополнительное анкетирование обучающихся выявило, что при подго- 

товке домашнего задания они в разной степени используют источники учебно- 

го материала. В частности, традиционным бумажным учебным пособием поль- 

зуются 91 % опрошенных, электронными учебными пособиями в формате 

.pdf – 54 %, рабочей тетрадью – 61 %, информационно-образовательными ре- 

сурсами, рекомендованными учителем, – 62 %, самостоятельным поиском 

в Интернете – 22 % семиклассников. В качестве технического средства при об- 

ращении к информационно-образовательным ресурсам по биологии более 90 % 

среди респондентов используют и хотели бы использовать в будущем 

смартфон. 

В ходе исследования был проведен первичный SWOT-анализ проблемы 

использования открытых информационно-образовательных ресурсов в нацио- 

нальной системе общего среднего образования Республики Беларусь. В каче- 

стве сильных сторон и возможностей, способствующих актуализации учебно- 

методической деятельности учителя, выявлены: 

– новеллы Кодекса Республики Беларусь об образовании в части закреп- 

ления дистанционной формы обучения в образовательном процессе учрежде- 

ний образования [5]; 

– положения Концепции развития системы образования Республики Бе- 

ларусь до 2030 г. в части цифровой трансформации сферы образования и циф- 

ровизации процессов в национальной системе непрерывного образования, 

в рамках которой предусматривается разработка регламентов функционирова- 

https://spbelarus.com/
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ния информационно-коммуникационной среды, разработка и внедрение в си- 

стеме образования электронных сервисов, создание республиканской информа- 

ционной образовательной среды [8]; 

– наличие современной компьютерной техники в учреждениях общего 

среднего образования, а также доступность использования для коммуникации 

различных электронных устройств обучающихся (ноутбуки, планшеты, теле- 

фоны); 

– доступность каналов высокоскоростного Интернета для всех заинтере- 

сованных сторон не только в учреждениях образования, но и в домашних усло- 

виях и открытых компьютерных центрах; 

– высокий уровень оснащенности обучающихся современными цифро- 

выми устройствами и эффективными каналами связи для коммуникации, ак- 

тивное использование ими различных социальных сетей; 

– понимание со стороны педагогического коллектива необходимости ор- 

ганизации образовательного процесса с активным применением дистанционной 

коммуникации для группового и индивидуального взаимодействия не только 

в рамках освоения учебного материала по предмету, но и организации профо- 

риентационной работы в учреждениях общего среднего образования [12]. 

К слабым сторонам и возможным угрозам разработки и эффективного 

использования информационно-образовательных ресурсов в качестве совре- 

менного учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

можно отнести недостаточную мотивацию и отсутствие системной подготовки 

педагогов по применению   информационно-коммуникационных   технологий 

и открытых информационных ресурсов в образовательном процессе. В резуль- 

тате наблюдается недостаточный уровень медиа грамотности педагогов, умение 

находить, оценивать и использовать актуальный онлайн-контент, их способ- 

ность создавать и поддерживать увлекательные и конструктивные онлайн- 

дискуссии, а также активно присутствовать в Интернете. Не в полной мере ис- 

пользуется практика взаимообмена опытом педагогов по использованию в об- 

разовательном процессе имеющихся информационно-образовательных ресур- 

сов, сетевых технологий и цифровых инструментов. Существует определенная  

несогласованность информатизации системы управления в учреждении образо- 

вания и организации образовательного процесса. Следует отметить, проблемы 

стратегического планирования подготовки электронных учебно-методических 

комплексов и, соответственно, перспективного формирования авторских кол- 

лективов, готовых к разработке сценариев интерактивных учебных программ 

для разных возрастных групп обучающихся. 

Таким образом, учебно-методическая деятельность учителя на современ- 

ном этапе развития информационно-образовательной среды, с одной стороны, 

зависит от наличия в открытом доступе соответствующих ресурсов и техноло- 

гий, с другой – определяется готовностью педагогов к эффективному их ис- 

пользованию в образовательном процессе. 
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Формирование современных специалистов требует систематического со- 

вершенствования научно-образовательного пространства университета, связан- 

ного с интеграцией в образовательный процесс современных технологий, науч- 

но-исследовательской деятельности и производства, а также развития управ- 

ленческих и материально-технических инноваций, требует осуществления под- 

готовки и переподготовки преподавательских кадров в области актуальных 

практик преподавания. 

Поиск, разработка и внедрение новых технологий и форм обучения 

направленны на развитие аналитических и творческих способностей студентов, 

профессиональных компетенций, создание необходимых условий для творче- 

ской работы, формирование гибкости, мобильности, способности к самоанали- 

зу профессиональной деятельности и инновационного стиля мышления у сту- 

дентов, способствующих их дальнейшей самореализации. 

Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, А.И. Пригожин, А.В. Хуторской, 

Н.Р. Юсуфбекова и другие ученые исследовали возможности использования 

современных технологий в образовании, дали им определение, разработали 

классификацию и выявили специфику использования в обучении. 

Существуют различные определения технологий обучения, приведем од- 

но из них: технология обучения – системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и освоения знаний с учетом техни- 

ческих и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей 

оптимизацию форм образования [2]. 

Процесс разработки и внедрения в практику новых образовательных тех- 

нологий, форм и моделей обучения происходит непрерывно, поэтому непре- 

рывной должна быть и подготовка преподавателей к реализации этих техноло- 

гий [3]. 

Проведенное нами анкетирование преподавателей (в количестве восьми 

человек), работающих в магистратуре по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», показало, что в процессе обучения чаще всего 

используются следующие технологии: Scrum-технология, геймификация, тех- 

нология критического мышления, педагогическая мастерская, дидактический 

конструктор, игровые технологии, а также технология синхронного моделиро- 

вания, интерактивные технологии, технологии смешанного обучения и др. 

Остановимся на характеристике некоторых из них. 
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Важным критерием профессионализма современного педагога становится 

проектировочная деятельность. Проектирование в образовании – это процесс 

становления новых форм общности педагогов и обучаемых, способов педагоги- 

ческой деятельности и мышления. Деятельность преподавателя предполагает 

определенное соотношение и интеграцию традиций и новаторства, нормы 

и творчества, способность использования современных технологий для дости- 

жения оптимального результата. Современная парадигма образования и новые 

технологические возможности образовательной среды требуют особого внима- 

ния к использованию эффективных педагогических технологий, играющих 

важную роль в формировании профессиональных компетенций педагога, в воз- 

можности и способности к организации и осуществлению проектной деятель- 

ности [1]. 

В связи с этим актуальна Scrum-технология, суть которой заключается 

в командной работе. Данная технология представляет собой способ управления 

проектами и включает грамотное распределение задач внутри команды. Мето- 

дология eduScrum имеет следующие положительные стороны: 

– обучающиеся начинают видеть систему спустя всего несколько недель 

и могут выявлять проблемы на ранних стадиях обучения; 

– командная работа: во время занятия вовлечены все, идет взаимодей- 

ствие в группе, цели достигаются одна за одной, и даже разный уровень обуча- 

ющихся не становится большой помехой для работы; 

– повышаются навыки самостоятельного образования и саморазвития, 

мотивация к обучению; 

– творческий или игровой подход к образовательному процессу; 

– постоянный диалог с целью улучшения результатов; 

– внутренняя оценка вместо внешней; 

– короткие циклы обратной связи позволяют преподавателям быстро вы- 

являть проблемы и принимать соответствующие меры. 

Набирает популярность в преподавании геймификация, представляющая 

собой применение игровых методик в повседневном образовательном процессе 

для повышения мотивации обучающихся. Геймификация отличается от игро- 

вых технологий тем, что в игре происходит обучение в рамках этой, конкретной 

игры. Геймификация используется, можно сказать, в повседневном образова- 

тельном процессе. Путем геймификации создается вовлеченность магистров 

в учебный процесс, исчезает его монотонность, появляется интерес. В гейми- 

фикации используются стимулы – вознаграждение, повышение статуса для 

участника, появляется элемент состязательности. 

VR-технологии как одна из технологий геймификации позволяют путем 

виртуального путешествия изучать строение и функции объектов (например, 

VR-шлемы используются для изучения строения органов и систем в преподава- 

нии биологии). В этом плане проблема заключается в недостаточном количе- 

стве такого оборудования для проведения занятий. 

Как известно, характерная черта современности – лавинообразное нарас- 

тание информации и стремительное ее устаревание. Следовательно, одной из 

задач современного образования является научение будущего специалиста 
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жить в потоке информации, создание предпосылок и условий для его непре- 

рывного саморазвития. Реализация этой задачи связана с прогрессивным при- 

менением цифровых технологий и инструментов, дистанционной формы обу- 

чения, которые значительно снижают временные и пространственные барьеры 

в распространении информации, способствуют ее неограниченному тиражиро- 

ванию, быстрой и адресной доставке. 

Технологии смешанного обучения также широко используются в образо- 

вательном   процессе.   Они   дают   возможность   сочетания   онлайн-обучения 

с аудиторным обучением. 

Смешанное обучение предполагает самостоятельный контроль обучаю- 

щимися образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также  

интеграцию опыта обучения с преподавателем и онлайн. Эти технологии дают 

возможность во внеаудиторное время выполнять задания, данные преподавате- 

лем, изучать новый материал, используя цифровые источники, затем получен- 

ные результаты представляются и дорабатываются на аудиторных занятиях. 

Цифровые технологии делают более эффективным процесс обучения, со- 

действуют личностному развитию студентов, позволяют раскрыться их креа- 

тивному потенциалу, учитывают индивидуальные способности и интересы, во- 

влекают студентов в интеллектуальную деятельность творчески-созидательного 

типа, формируют навыки владения цифровыми технологиями в профессио- 

нальной деятельности, предопределяют интеграцию будущих преподавателей 

в информационную среду. 

Из цифровых технологий, используемых в образовательном процессе, 

проанкетированные нами преподаватели назвали: искусственный интеллект, 

технологию больших данных, нейротехнологию. Кроме этого, используются 

цифровые инструменты, чат-боты, конструктор документов и др. 

Ранее в нашем университете была создана лаборатория проектирования 

и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) при центре информатизации уни- 

верситета. 

Ряд методических дисциплин реализовывался преподавателями на базе 

этого центра. Центр был снабжен всеми современными цифровыми ресурсами 

и инструментами, имел штат сотрудников, осуществляющих подготовку ресур- 

сов к занятию и оказывающих, при необходимости, помощь преподавателю 

и студентам. Оснащенные компьютерами аудитории позволяли каждому сту- 

денту работать, выполнять задания, используя разнообразные возможности 

цифровых технологий и инструментов. В качестве отчета студент по каждому 

занятию (разработка уроков, экскурсий, практических работ, внеклассных ме- 

роприятий) оставлял файл в своей папке, формируя портфолио, служащее ос- 

нованием для получения зачета. Папки размещались в сети и были доступны 

для просмотра не только преподавателю, но и студентам, а также другим пре- 

подавателям, реализующим эту специальность. 

Центр коллективного пользования предоставлял возможность обсуждать 

проведение тех или иных занятий преподавателями разных факультетов, обме- 

ниваться опытом, апробировать новые технологии, что повышало качество 

преподавания. 
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Мы считаем, что применение инновационных технологий обучения на за- 

нятиях в условиях центра коллективного пользования позволяет повысить каче- 

ство подготовки специалистов, которое определяется готовностью к эффектив- 

ной профессиональной деятельности, способностью к адаптации в быстро меня- 

ющихся условиях современного мира, владением профессиональными умениями 

и навыками, умением использовать полученные знания при решении профессио- 

нальных задач. А также усовершенствовать свою подготовку к работе с разными 

цифровыми инструментами и технологиями самих преподавателей. 

В настоящее время все ресурсы, посредством которых реализуются со- 

временные технологии, имеются в институтах и на факультетах Северо- 

Кавказского федерального университета. Но при этом существуют определен- 

ные трудности, препятствующие реализации современных технологий в обра- 

зовательной практике. 

К ним проанкетированные преподаватели отнесли: трудозатратность раз- 

работки занятий, основанных на применении новых технологий, отсутствие ре- 

сурсов или невозможность использовать их с нужной частотой, а также недо- 

статочную компетентность в области применения цифровых технологий и ин- 

струментов в современной методике преподавания отдельных дисциплин. Про- 

хождение курсов повышения квалификации лишь отчасти решает эту задачу, 

если курсы проводятся в онлайн-режиме. 

Все это ставит вопросы об организации центра коллективного доступа 

для эффективной реализации дисциплин магистратуры по направлению подго- 

товки 44.04.01 «Педагогическое образование». 
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к разработке таких курсов, о чем свидетельствуют выявленные проблемы как техническо- 

го, так и коммуникативного характера. Как решить эти проблемы? В нашей стране еще до 

пандемии в 2016 г. был принят приоритетный проект «Современная цифровая образова- 

тельная среда в Российской Федерации», в рамках которого ряд вузов разработал специаль- 

ные обучающие программы для преподавателей по созданию полноценных онлайн-курсов. 

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова таких программ бы- 

ло четыре, и они охватывали разные аспекты онлайн-обучения: знакомство с МООК, рабо- 

ту в программе Moodle, педагогические особенности онлайн-обучения и основы видеопроиз- 

водства. На курсе «Педагогическое обеспечение онлайн-обучения» за два года, с 2018 по 

2019 г., прошли обучение 252 человека. Но смогли ли они создать свои курсы после этого? 

С какими проблемами они столкнулись? Какие рекомендации другим могут дать препода- 

ватели, создавшие свои онлайн-курсы? Исходя из вышеуказанного, целью нашего исследо- 

вания является: выявление проблем, с которыми сталкиваются преподаватели высшей 

школы при создании онлайн-курсов, их анализ и обобщение рекомендаций по решению данных 

проблем. Методы исследования: нами использовано анонимное анкетирование в Google 

Формах преподавателей вузов через три года после прохождения ими программы повыше- 

ния квалификации «Педагогическое обеспечение онлайн-обучения» (36 ч в онлайн-формате) 

в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Исследование прово- 

дилось в октябре – ноябре 2022 г., в нем приняли участие 72 преподавателя из различных ре- 

гионов России. Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволяет заключить, 

что после прохождения специальных курсов повышения квалификации большая часть пре- 

подавателей вузов создала собственные онлайн-курсы. При этом преподаватели столкну- 

лись с рядом трудностей, среди которых стоит отметить сложности записи видеолекций 

и определение структуры онлайн-курса. Основной рекомендацией для разработчиков он- 

лайн-курсов служит терпеливое и творческое отношение к работе. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, онлайн-курс, дистанционные технологии, повыше- 

ние квалификации. 
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THE HIGHER SCHOOL’ TEACHERS CREATION OF ONLINE COURSES: 

PROBLEMS AND THEIR SOLUTION 

 

Abstract. Digital transformation of an educational process has begun rapidly developed in 

the last decade, primarily through a creation of the massive open online courses (MOOCs). Since 

2015, MOOCs have been done and used in Russia to teach students in the steps of the higher educa- 

tion. However, not all university’ professors were ready to develop such courses, as evidenced by 

our identified problems, both technical and communicative. How may be solved these problems? 

The priority project “Modern digital educational environment in the Russian Federation” was 

adopted even before the pandemic, in 2016, in our country, within the framework of which a num- 

ber of the universities developed special training programs for the teachers to create full-fledged 

online courses. There were four such programs at the Lomonosov Moscow State University, and 

they covered the different aspects of the online learning: an acquaintance with MOOCs, the work in 

the Moodle program, the pedagogical features of the online learning and the basics of a video pro- 

duction. 252 people were trained in the course “Pedagogical support of online learning” during 

two years from 2018 to 2019. But were they able to create their courses after that? What challenges 

did they face? What recommendations for others can teachers who have created the iron line 

courses give? In the view of the foregoing, the purpose of our study was to identify the problems 

faced by the higher education’ step teachers when they were in the creating process of the online 
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courses, to analyze problems and to summarize recommendations for the solving them. Research 

methods: we used an anonymous survey in Google forms of the university teachers three years after 

they completed the advanced training program “Pedagogical support of online learning” (36 hours 

in online format) at the Lomonosov Moscow State University. The study was conducted in October 

and November of the 2022 year and involved 72 teachers from the various regions of Russia. Con- 

clusions and recommendations. The study allows us to conclude that after completing special ad- 

vanced training courses, most university’ teachers have created their own online courses. At the 

same time, teachers faced a number of the difficulties, including the difficulties of recording video 

lectures and determining the structure of an online course. The main recommendation for the online 

course developers is to keep the patient and the creative attitude to work. 

Keywords: online training, online course, distance learning technologies, professional de- 

velopment. 
 

Введение. Для некоторых преподавателей вузов онлайн-обучение до сих 

пор ассоциируется скорее с некачественным обучением. Но так думают те, кто 

сам не разрабатывал онлайн-курсы для программы Moodle, а их скромный опыт 

в период пандемии (2020–2021 гг.) основывается только на общении со студен- 

тами в Zoom или MS Teams. Именно этот период показал, что нельзя перено- 

сить методы очного обучения в онлайн-формат, требуются совершенно другие 

технологии и им надо обучать преподавателей. Другая проблема состоит в том, 

что не все преподаватели в высшей школе готовы сами учиться и заново разра- 

батывать свои курсы в соответствии с требованиями цифровой дидактики. Од- 

нако, те преподаватели, кто уже включился в разработку собственных онлайн- 

курсов и работает с дистанционными технологиями, то они понимают, что за 

цифровым образованием будущее. 

В 2016 г. в нашей стране был принят приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», который направлен  

на развитие и использование онлайн-обучения на всех уровнях образования 

и предполагает массовую разработку онлайн-курсов и нормативно-правового 

обеспечения онлайн-обучения в целом. В рамках данного проекта ряд вузов 

разработал специальные обучающие программы для преподавателей по созда- 

нию полноценных онлайн-курсов. В Московском государственном университе- 

те имени М.В. Ломоносова таких программ было четыре, и они охватывали 

разные аспекты онлайн-обучения: знакомство с МООК, работу в программе 

Moodle, педагогические особенности онлайн-обучения и основы видеопроиз- 

водства. На курсе «Педагогическое обеспечение онлайн-обучения» за два года, 

с 2018 по 2019 г., прошли обучение 252 человека. Но смогли ли они создать 

свои курсы после этого? С какими проблемами они столкнулись? Достаточно 

ли одного курса повышения квалификации для создания собственного онлайн- 

курса? Какие рекомендации другим могут дать преподаватели, создавшие свои 

онлайн-курсы? Чтобы ответить на данные вопросы, нами проведено специаль- 

ное исследование. 

Теоретический анализ литературы. В педагогической литературе до 

2012 г. цифровые образовательные технологии обсуждались крайне редко, 

в основном рассматривались методы электронного обучения [3], преимуще- 
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ственно использование электронных справочников и электронных учебников. 

Но после широкого внедрения в мире массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) начались масштабные исследования их качества и эффективности. 

В России такие исследования получили развитие с 2014 г. [1]. В 2015 г. в нашей 

стране начала работу Национальная платформа открытого образования 

(opened.ru), где ведущие вузы страны разместили и продолжают размещать со- 

зданные преподавателями МООК, которые стали рассматриваться к качеству 

цифровой среды обучения [2, 3]. 

Особенно востребованными МООК стали в период пандемии COVID-19 

[4, 5, 6]. Исследования онлайн-обучения этого периода выявили проблемы как 

технического, так и коммуникативного характера. Оказалось, что во многих 

странах не все преподаватели вузов имели доступ к быстрому интернету и могли 

работать на различных электронных платформах. Кроме того, от преподавателей 

требовалось быстро изменить методику преподавания в цифровой среде [5, 6].  

Итак, онлайн-формат занятий показал, что в период цифровой трансформации 

обучения востребована особая дидактика [4], поэтому необходимо постоянно 

проводить повышение квалификации преподавателей в данной области. 

Цель нашего исследования – выявление проблем, с которыми сталки- 

ваются преподаватели высшей школы при создании онлайн-курсов, их анализ 

и обобщение рекомендаций по решению данных проблем. 

Методы исследования. Нами использовано анонимное анкетирование 

в Google Формах преподавателей вузов через три года после прохождения ими 

программы повышения квалификации «Педагогическое обеспечение онлайн- 

обучения» (36 ч в онлайн-формате) в Московском государственном универси- 

тете имени М.В. Ломоносова. Исследование проводилось в октябре – ноябре 

2022 г., в нем приняли участие 72 преподавателя из различных регионов Рос- 

сии: Москвы, Крыма, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока,  

Южного федерального округа и др. Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью программы MS Excel. 

Результаты исследования. Проведенное нами исследование показало, 

что большая часть преподавателей вузов (73 %) через три года после прохож- 

дения специальной программы повышения квалификации по обучению созда- 

нию собственных онлайн-курсов разработала свои курсы. Выяснилось, что од- 

ной трети всех преподавателей (32 %) для создания своего курса было доста- 

точно освоить всего одну программу повышения квалификации. Большинство 

созданных преподавателями онлайн-курсов ориентировано на   бакалавров 

(65 % всех разработанных курсов), причем почти все разработанные курсы уже 

реализуются в учебном процессе (81 %). 

Однако при создании своих онлайн-курсов преподаватели встретили ряд 

трудностей, среди которых основными стали разработка структуры курса, за- 

пись видеолекций и планирование семинаров (рис. 1). 
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Планирование семинаров 18% 

 

Разработка тестовых заданий 10% 

 

Запись видео-лекций 54% 

 

Разработка структуры онлайн-курса 26% 
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Рис. 1. Сложности, которые возникали у преподавателей при разработке своего 

онлайн-курса (ответы в % от всех участников опроса; 

можно было указать несколько вариантов ответа) 

 

Указанные выше сложности при разработке онлайн-курсов нельзя отне- 

сти к техническим проблемам, как может показаться вначале, они связаны 

именно с готовностью преподавателей работать c новыми методами. Так, слож- 

ность с записью видеолекций проявляется в том, что преподавателям сложно 

говорить на камеру, они теряются, выглядят неестественно. Поэтому встреча- 

ются случаи, когда в онлайн-курсах видеолекции преподаватели заменяют пре- 

зентациями, хотя презентация – это только вспомогательный материал. 

Для решения проблем, возникающих при разработке онлайн-курсов, пре- 

подавателям в первую очередь стоит осознать различия между обычным лекци- 

онным курсом, прочитанным для студентов в аудитории, и записанным онлайн- 

курсом. Как показал наш опрос, почти все преподаватели пришли к выводу, что 

полноценный онлайн-курс требует от преподавателя больше времени на подго- 

товку к каждой теме (67 % опрошенных), но одновременно созданный онлайн- 

курс будет в дальнейшем и более комфортным для преподавателя (рис. 2), так 

как будет экономить его время и автоматизирует проведение промежуточного 

контроля успеваемости. 
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Рис. 2. Ответы преподавателей на вопрос «Чем отличается онлайн-курс 

от традиционного курса, прочитанного в аудитории?» (в % от общего числа опрошенных; 

можно было указать несколько вариантов ответа) 

 

Какие же существуют основные пути решения проблем, возникающих 

при разработке онлайн-курсов? Они многоаспектны. Высказанные преподава- 

телями рекомендации мы объединили в несколько групп. Приведем основные – 

это терпеливое и творческое отношение к разработке онлайн-курса, отсутствие 

боязни начала работы, понимание аудитории, для которой создается онлайн- 

курс, четкость выстраивания структуры онлайн-курса, наполнение своего он- 

лайн-курса практическими заданиями и проверочными тестами, необходимость 

сначала пройти обучение на различных онлайн-курсах, чтобы увидеть находки 

и ошибки других преподавателей, т. е. самим побывать в роли студентов. 

Заключение. Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд 

важных выводов. Во-первых, для успешной разработки собственных онлайн- 

курсов преподавателям необходимо рекомендовать пройти специальные про- 

граммы повышения квалификации или же изучить несколько учебных курсов 

в онлайн-формате. Во-вторых, в решении проблемы собственной скованности 

при записи видеолекций может помочь только опыт, следовательно, стоит про- 

вести несколько репетиций перед видеозаписью. В-третьих, разработка онлайн- 

курса требует много времени и регулярности работы, поэтому необходимо чет- 

ко планировать свою работу. 

Итак, можно заключить, что методические подходы к реализации дистан- 

ционных технологий значительно отличаются от педагогических методов, ис- 

пользуемых при традиционном преподавании в аудитории. Но не стоит боятся 

осваивать эти новые подходы и технологии, так как они затем значительно об- 

легчают работу преподавателя и позволяют одному преподавателю работать 

с достаточно большой группой студентов, при этом не снижая качество обуче- 

ния, а наоборот, повышая его за счет увеличения постоянного автоматизиро- 

ванного контроля в различных формах. Цифровые технологии все больше бу- 

4% 

67% 

18% 

13% 

36% 
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дут использоваться в учебном процессе, это сейчас очевидно почти всем препо- 

давателям. 
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Аннотация. Во время обучения в высшем учебном заведении обязательным научным 

проектом является курсовая, а в последующем выпускная квалификационная работа, 

а также написание научных статей. Однако, когда дело доходит до планирования и разра- 

ботки будущего научного текста, студенты сталкиваются со множеством фрустрирую- 

щих элементов и возникает вопрос о методологических требованиях к конкретным типам 

научных проектов. Существующее многообразие требований к структуризации материала 

научных проектов, низкая популярность научно-исследовательской деятельности в вузе де- 

лает актуальным разработку методического инструмента, а именно конструктора в фор- 

мате web-сервиса или приложения, позволяющего оптимизировать, автоматизировать, 

сделать удобными и понятными этапы подготовки научных проектов. Целью исследования 

является определение факторов, затрудняющих научную деятельность студентов, а так- 

же определение их потребностей для разработки цифрового сервиса, оптимизирующего 

этапы научной работы. Методы исследования: применяемая методика включала в себя ис- 

пользование анкеты, оформленной в формате Google-опроса. Исследование проводилось на 

базе Уральского государственного педагогического университета. В исследовании приняли 

участие 155 обучающихся гуманитарных специальностей Уральского государственного пе- 

дагогического университета. Средний возраст респондентов был 21,15 года. Респонденты 

представляли собой обучающихся бакалавриата и магистратуры. Выводы и рекомендации. 

Данное исследование позволило выявить основные факторы, которые затрудняют написа- 
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ние научных работ студентами, включая отсутствие свободного времени, низкий уровень 

мотивации и заинтересованности, недостаточный уровень владения научным языком и от- 

сутствие плана работы, а сбор эмпирических данных является одним из наиболее сложных 

этапов научно-исследовательской работы. Исследование показало, что студенты чаще все- 

го предпочитают электронный формат учебно-методических источников. Также была 

отмечена проблема в коммуникации между студентами и научными руководителями. 

Ключевые слова: научная работа, обучающиеся, студенты, методология научного 

исследования, конструктор проектов, цифровизация образования. 
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TO OPTIMIZE SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Abstract. Throughout the process of studying at a higher education institution, a mandatory 

scientific project is a term paper, and later, a graduation thesis, as well as writing scientific arti- 

cles. However, when it comes to planning and developing a future scientific text, students face nu- 

merous frustrating elements and there is a question about methodological requirements for specific 

types of scientific projects. The existing diversity of requirements for structuring scientific project 

materials and the low popularity of research activities in universities make it relevant to develop a 

methodological tool, namely a constructor in the format of a web service or application, which 

would optimize, automate, and make the stages of scientific project preparation convenient and un- 

derstandable. The aim of the study was to determine the factors that impede student scientific ac- 

tivities, as well as to determine their needs for the development of a digital service that optimizes 

the stages of scientific work. Research methods: the methodology used included the use of a ques- 

tionnaire, formatted as a Google survey. The study was conducted at the Ural State Pedagogical 

University. The study involved 155 students majoring in humanities at the Ural State Pedagogical 

University. The average age of the respondents was 21.15 years. Respondents represented under- 

graduate and graduate students. Conclusions and recommendations. This study has identified the 

main factors that hinder students in writing scientific papers, including a lack of free time, low mo- 

tivation and interest, insufficient proficiency in scientific language, and a lack of a work plan, and 

collecting empirical data is one of the most difficult stages of scientific research. The study showed 

that students often prefer electronic formats of educational and methodological sources. The prob- 

lem of communication between students and scientific supervisors was also noted. 

Keywords: scientific work, students, learners, methodology of scientific research, project 

designer, digitalization of education. 

 

Введение. В настоящее время важное значение в системе высшего обра- 

зования придается организации участия студентов в научно-исследовательской 

деятельности [2, с. 31]. На протяжении процесса обучения в высшем учебном 

заведении обязательным научным проектом является курсовая, и в последую- 

щем, выпускная квалификационная работа, а также написание научных статей. 

Написание научных текстов, безусловно, представляет сложный труд для моло- 

дых студентов, являясь одной из ключевых проблем в их учебной деятельности. 

Когда дело доходит до планирования и разработки будущего научного проекта, 
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публикации, обзорной или эмпирической статьи, а также курсовой работы 

и диплома, студенты сталкиваются со множеством фрустрирующих элементов, 

встречающихся при реализации данных работ, а также ставится вопрос о мето- 

дологических требованиях к конкретным типам научных проектов [4, с. 342]. 

Следовательно, в данном контексте необходимо выработать инструментарий,  

который способен упростить и оптимизировать процесс создания как научных 

статей, так и курсовых работ. Одним из таких инструментов является разраба- 

тываемый цифровой сервис «Конструктор научных проектов», предназначен- 

ный для облегчения процесса создания научных текстов и упрощения работы 

с литературными источниками. В рамках данного исследования мы ставим сво- 

ей целью рассмотреть проблему написания научных текстов, являющуюся ак- 

туальной и распространенной в молодежной среде. Существующее многообра- 

зие требований к структуризации материала научных проектов, низкая попу- 

лярность научно-исследовательской деятельности в вузе, а также необходи- 

мость в научных текстах, которые представляют собой важный элемент научно- 

технического прогресса делает актуальным разработку методического инстру- 

мента, а именно конструктора в формате web-сервиса или приложения, позво- 

ляющего оптимизировать, автоматизировать, сделать удобными и понятными 

этапы подготовки научных проектов [1, с. 16]. 

Теоретический анализ литературы. В современном научном мире ис- 

пользование программ для написания научных работ является неотъемлемой 

частью исследовательской деятельности. В контексте научных исследований 

существует широкий спектр программных инструментов, которые облегчают 

процесс написания научных работ для их авторов. Далее мы рассмотрим клю- 

чевые научные источники, посвященные разработке цифровых сервисов, а так- 

же инструменты, которые способствуют более эффективной и продуктивной 

работе авторов научных текстов. 

Существует ряд цифровых сервисов, предназначенных для облегчения 

процесса написания научных текстов, однако они не всегда учитывают специ- 

фику русскоязычной научной литературы и требования к ее оформлению. 

Это приводит к неудобству и недостаточной эффективности использования та- 

ких сервисов, особенно для пользователей, не обладающих достаточным уров- 

нем владения английским языком. К таким сервисам можно отнести онлайн- 

редактор “Overleaf”, позволяющий проводить коллективную работу над проек- 

тами. Данная программа широко используется в научном сообществе и получи- 

ла положительные отзывы со стороны пользователей. Кроме того, существуют 

различные программные приложения, способные автоматически анализировать 

и форматировать научные тексты. Например, LaTeX и Mendeley – это инстру- 

менты с широким функционалом для создания и оформления научных статей, 

которые значительно упрощают процесс написания научных текстов. Однако 

данные инструменты сложны в использовании и требуют определенных ин- 

формационно-технических знаний для эффективного использования. 

Важно отметить, что на данный момент существует недостаток исследо- 

ваний, посвященных разработке специализированных цифровых сервисов, 

направленных на упрощение написания научных текстов. Однако можно выде- 
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лить «Конструктор научной публикации», разработанный С.Г. Селетковым, 

представляющий собой теоретическое пособие по этой теме [3, с. 115]. В дан- 

ном руководстве предлагается схема, состоящая из четырех компонентов, необ- 

ходимых для эффективного изложения информации: определение объекта ис- 

следования, постановка проблемы, выдвижение гипотезы ее решения и обосно- 

вание предложенного решения. Эти компоненты преобразуются в четыре 

обобщенных блока, так называемые конструкты: наименование статьи (К1), 

введение (К2), основная часть (К3) и заключение (К4). Каждый из этих блоков 

разбивается на подконструкты, снабженные комментариями автора, указываю- 

щими на значимость соответствующей части текста, а также методическими 

рекомендациями. В каждом блоке также приводятся типичные фразы, которые 

являются универсальными для каждого типа научной публикации. Методоло- 

гические рекомендации, изложенные в работе С.Г. Селеткова, представляют 

собой важный инструмент для определения общей структуры и последователь- 

ности действий при написании научной статьи. Несомненно, это существенно 

облегчает задачу для новичка в области науки. Однако следует отметить, что 

данные рекомендации являются обобщенными и не учитывают разнообразие 

требований к оформлению и размещению научных статей в различных издани- 

ях и журналах. Этот факт подчеркивает актуальность нашего исследования 

и выдвигает задачу разработки новых инструментов в данной области на пер- 

вый план. 

Цель исследования. Центральной целью настоящего исследования явля- 

ется определение факторов, затрудняющих научную деятельность студентов, 

а также определение их потребностей для разработки цифрового сервиса, оп- 

тимизирующего этапы научной работы. 

База исследования. Общее количество участников исследования соста- 

вило 155 обучающихся гуманитарных специальностей Уральского государ- 

ственного педагогического университета (УрГПУ). Средний возраст респон- 

дентов был 21,15 года (ϭ = 5,32). Респонденты представляли собой обучающих- 

ся бакалавриата (87,1 %) и магистратуры (12,9 %) с различными курсами обу- 

чения. 

Методы и методики исследования. Применяемая методика включала 

в себя использование анкеты, оформленной в формате Google-опроса. Анкета 

содержала четыре основных блока информации, включающие вопросы о ре- 

спонденте, подготовке и написании курсовых/дипломных работ, научных пуб- 

ликаций и коммуникации с научным руководителем. На вопросы в блоке науч- 

ных публикаций отвечали только респонденты, отметившие наличие опыта 

в подготовке такого рода статей, поэтому эти данные будут дополнительно со- 

поставлены с основной выборкой. Полученные данные были обработаны мето- 

дами математической статистики, включающими частотный анализ и анализ 

дескриптивной статистики. Таким образом, данная методология исследования 

позволила получить репрезентативную выборку и достоверную информацию 

о мнении обучающихся гуманитарных специальностей относительно подготов- 

ки и написания курсовых/дипломных работ, научных публикаций и коммуни- 

кации с научным руководителем. 
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Результаты. В первом вопросе анкеты выявлялось, имеют ли респонден- 

ты опыт написания научных статей. В результате выяснилось, что только 

25,2 % (39 человек) обладают данной компетенцией. Респондентам, не имею- 

щим опыта в написании научных статей, была предложена возможность вы- 

брать наиболее значимые причины низкой заинтересованности студентов 

в этой деятельности из 11 предложенных вариантов. 

В результате анализа ответов респондентов были выявлены наиболее 

распространенные причины низкой заинтересованности студентов в научной 

деятельности. Нехватку времени как основную причину отсутствия активной 

научной деятельности выделяет 61,2 %. 50,9 % указали на сложность данного 

вида деятельности, а 40,5 % – на отсутствие материальной выгоды. 37,1 % счи- 

тают, что сложность заключается в определении тематики, а 29,3 % – в отсут- 

ствии информации. 26,7 % респондентов не получают поддержки наставни- 

ка/научного руководителя, 20,7 % испытывают сложности со сбором эмпириче- 

ских данных. 17,2 % отметили отсутствие доступной теоретической информа- 

ции. Только 5,2 % считают, что научная деятельность не развивает полезные 

навыки. 

Следующий вопрос был направлен на оценку факторов, затрудняющих 

научную работу респондентам, отметившим опыт написания научной публика- 

ции. Результаты средних значений представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Факторы, затрудняющие работу над научной статьей 

(в порядке убывания) 
 

Фактор 
Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Отсутствие свободного времени 7,4872 1,95841 

Сложность сбора эмпирических данных в рамках 

исследования 

5,5641 2,08749 

Отсутствие мотивации/заинтересованности 5,3333 2,94094 

Нет представления, с чего следует начинать работу 

над статьей 

5,0000 2,80038 

Отсутствие доступных теоретических материалов 

по теме исследования 

4,5897 2,49966 

Не знаю, как выстроить свою работу (нет плана) 4,2308 2,97765 

Не владею научным языком 4,0256 2,37849 

Нет интереса к темам исследований, предложенным 
кафедрой (научным руководителем) 

3,5641 2,57309 

Не знаю, к кому обратиться за помощью 3,2308 2,75740 

Не знаю, где могу опубликовать статью 3,1538 2,36797 

Нет поддержки от научного руководителя 3,1538 2,62115 

Расходятся взгляды на содержание научной статьи 
с научным руководителем 

3,0769 1,95185 

Не могу сформулировать название научной статьи 3,0000 1,80642 
 

Так, к наиболее затрудняющим факторам респонденты отнесли: отсут- 

ствие свободного времени (Хср = 7,5), сложность сбора эмпирических данных 
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в рамках исследования (Хср = 5,6), отсутствие мотивации (Хср = 5,3), нет пред- 

ставления с чего начать работу (Хср = 5) и отсутствие доступных теоретических 

материалов (Хср = 4,6). 

Следующий вопрос анкеты был посвящен оценке степени сложности ра- 

боты обучающихся над отдельными содержательными компонентами научной  

статьи. Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты испытывают 

трудности в процессе разработки и формулирования научных исследований. 

Особенно сложными считаются этапы сбора эмпирических данных, включаю- 

щие подбор диагностических инструментов, организацию и проведение иссле- 

дования (Хср = 5,1), обработку полученных данных (Хср = 4,4), а также необхо- 

димость обоснования практической значимости   полученных   результатов 

(Хср = 4,8). В дополнение студентам представляется сложным формулирование 

проблемы (Хср = 4,2) и гипотезы исследования (Хср = 4,3). 

На следующем этапе респондентам было предложено оценить субъектив- 

ное удобство различных форматов учебно-методических материалов для напи- 

сания научной статьи. Среди всех прочих вариантов наиболее удобным и эф- 

фективным, по   мнению   студентов,   являются   традиционные консультации 

с научным руководителем (в любом формате – онлайн, очно или по перепис- 

ке) – Хср = 7,8. На втором и третьем по популярности местах – веб-сервис с воз- 

можностью интерактивных подсказок (Хср = 7,7) и электронное методическое 

пособие (Хср = 7,3). Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, 

что приоритетом для обучающихся является электронный формат материалов, 

их краткость и структурированность. 

И заключительный вопрос в содержательном блоке, посвященном работе 

над научными публикациями, касался востребованности среди респондентов 

конкретных функциональных возможностей учебно-методического веб-сервиса 

или приложения. 

К наиболее востребованным функциональным возможностям респонден- 

ты отнесли возможность автоматического оформления статьи под требования 

редакции конкретного журнала (71,8 %), возможность быстрого получения ин- 

формации по интересующей теме (69,2 %), а также наличие наглядных приме- 

ров формулировок написания отдельных содержательных компонентов статьи, 

таких как аннотация, цель, проблема, гипотеза и др. (64,1 %). Стоит отметить, 

что и остальные из предложенных функций были востребованы большей ча- 

стью респондентов (более 50 %) – возможность совместного доступа к статье 

с научным руководителем (или одногруппниками), интерактивные подсказки 

по содержанию отдельных компонентов статьи, интерактивный словарь терми- 

нов и алгоритм написания статьи через ответы на вопросы. 

Если только респонденты с опытом написания научной публикации отве- 

чали на предыдущие вопросы в анкете, то следующий блок вопросов был обя- 

зателен для всех участников исследования. Первый вопрос данного блока ка- 

сался того, с чьей помощью студенты писали свою научную работу. Так, боль- 

шинство студентов (68,4 %) получают помощь от своих научных руководите- 

лей во время учебы. Они также часто используют печатную научную литерату- 

ру, такую как учебники и методические пособия (60 %), а также интернет- 
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ресурсы, включая тематические сайты и блоги (58,7 %). Кроме того, исследова- 

ние показало, что 9 % опрошенных студентов получают помощь от педагогов- 

наставников, которые не являются их научными руководителями. 

Так как помощь научного руководителя ожидаемо лидирует среди 

остальных видов помощи, в рамках данного исследования была проанализиро- 

вана коммуникация обучающихся с их научными руководителями. Результаты 

показали, что большинство опрошенных студентов (42 %) не испытывают 

трудностей при организации такой коммуникации. Около трети опрошен- 

ных (34 %) иногда сталкиваются с недопониманием, но в целом не испытывают 

значительных проблем. Тем не менее 24 % респондентов указали на наличие 

трудностей, причем у половины из них (12 %) отсутствует какой-либо контакт 

с научным руководителем. 

На данном этапе анкетирования респондентам было предложено оценить 

факторы, затрудняющие работу над курсовой и выпускной квалификационной 

работой (ВКР). Отсутствие свободного времени при подготовке курсовой или 

выпускной квалификационной работы также (как и при подготовке научной 

публикации) является, по мнению респондентов, самым значимым фактором 

(Хср = 6,9). Следующими по значимости факторами являются «отсутствие моти- 

вации/заинтересованности» (Хср = 6,4) и «отсутствие представления, с чего 

начать работу» (Хср = 6,2). На рисунке 1 визуализировано сопоставление сред- 

них значений по отдельным факторам, затрудняющим работу над курсо- 

вой/ВКР и научной публикацией. 
 

 

Расходятся взгляды на содержание работы 

Нет поддержки от научного руководителя 

Не знаю к кому обратиться за помощью 

Нет интереса к темам исследований,… 

Не знаю как выстроить свою работу (нет плана) 

Отсутствие доступной теоретической… 

Не владею научным языком 

Сложность сбора эмпирических данных в… 

Не знаю с чего начать 

Нет мотивации / заинтересованности 

Нет свободного времени 

0 2 4 6 8 

Научная публикация Курсовая работа/ВКР 
 

Рис. 1. Сопоставление факторов, затрудняющих работу над курсовой/ВКР 

и научной публикацией (сравнение средних показателей) 

 

Следующий вопрос анкеты был посвящен оценке степени сложности ра- 

боты обучающихся над отдельными содержательными компонентами курсовой 

и выпускной квалификационной работы. Было выявлено, что наибольшую 

сложность для обучающихся при подготовке курсового научного проекта пред- 

ставляет работа с эмпирическими данными (Хср = 5,9), описанием выборки ис- 
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следования (Хср = 5,5) и собранных эмпирических данных (Хср = 5,2), а также 

написание выводов и заключения (Хср = 5,03). 

Заключительный блок вопросов анкеты был направлен на изучение мне- 

ния обучающихся относительно форматов учебно-методических материалов 

и конкретных функциональных возможностей. Ответы респондентов на вопрос 

«Какой формат дополнительных учебно-методических материалов для написа- 

ния курсовой/ВКР для вас наиболее удобен, отвечает всем вашим запросам» 

были обработаны методом частотного анализа и представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Удобство разных форматов учебно-методических материалов 

для подготовки научных статей (в порядке убывания) 
 

 

Фактор 
Частота 

(количество) 

Частота 

(% от общего 

числа) 

Методическое пособие (электронное) 115 74,2 

Работа с научным руководителем 115 74,2 

Чек-листы (алгоритм написания) 106 68,4 

Веб-сервис с возможностью интерактивных подсказок 95 61,3 

Мобильное приложение с возможностью интерактив- 

ных подсказок 58 37,4 

Методическое пособие (бумажное) 47 30,3 

Подробный учебник с описанием всех структурных 

компонентов (бумажный) 47 30,3 

Подробный учебник с описанием всех структурных 

компонентов (электронный) 47 30,3 

 

Так, наиболее удобными форматами респонденты признают электронные 

методические пособия (74,2 %), консультации научного руководителя (74,2 %) 

и короткие чек-листы, отражающие основные этапы работы над курсовой рабо- 

той/ВКР (68,4 %). На четвертом и пятом по популярности местах – веб-сервис 

с возможностью интерактивных подсказок (61,3 %) и мобильное приложение 

с возможностью интерактивных подсказок (37,4 %). 

Последний вопрос анкеты был направлен на выяснение интересных и по- 

лезных функций в разрабатываемом ассистирующем инструменте при написа- 

нии научных статей и курсовых работ. Результаты по данному вопросу были 

сопоставлены с ответами респондентов относительно подготовки научных пуб- 

ликаций (рис. 2). 
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Интерактивный словарь терминов по компонентам 

научной работы 

Наличие общих рекомендаций по написанию научной 
работы 

 

Алгоритм написания работы через ответы на вопросы 

Возможность автоматического оформления работы 
согласно требованиям кафедры 

Интерактивные подсказки по содержанию отдельных 

структурных компонентов курсовой работы/ВКР 

Возможность совместного доступа с научным 
руководитем 

Возможность быстрого получения информации по 
интересующей теме 

Наличие наглядных примеров по написанию 
отдельных структурных компонентов 

0 20 40 60 80 

 

Научная публикация Курсовая работа/ВКР 

 

Рис. 2. Сопоставление востребованности функций веб-сервиса (мобильного приложения) 

для разработки курсовой/ВКР и научной публикации 

 

Так, к наиболее востребованным функциональным возможностям веб- 

сервиса (в рамках подготовки курсовой/ВКР) респонденты отнесли наличие 

наглядных примеров по написанию содержательных компонентов – цель, зада- 

чи, актуальность, практическая значимость и др. (74,8 %), возможность быстро- 

го получения информации по интересующей теме (72,9 %), а также возмож- 

ность совместного доступа к сервису с научным руководителем (68,4 %). 

Заключение. Данное исследование позволило выявить основные факто- 

ры, которые затрудняют написание научных работ студентами, включая отсут- 

ствие свободного времени, низкий уровень мотивации и заинтересованности, 

недостаточный уровень владения научным языком и отсутствие плана работы. 

Кроме того, наша работа показала, что сбор эмпирических данных является од- 

ним из наиболее сложных этапов научно-исследовательской работы. Студенты 

сталкиваются с проблемами при подборе респондентов, выборе методик для 

исследования, составлении анкет, описании выборки, эмпирических данных 

и написании заключения и выводов. Сложности в коммуникации между сту- 

дентом и научным руководителем также были обнаружены, в основном из-за 

занятости последнего, что является одной из основных причин сложностей 

в общении и ответах на вопросы студентов. Исследование показало, что сту- 

денты чаще всего предпочитают электронный формат учебно-методических ис- 

точников, таких как методические пособия и чек-листы с подробным описани- 

ем хода работы. Также отмечена актуальность веб-сервисов или приложений 

с интерактивными подсказками. 

В заключение важно отметить, что результаты данного исследования бу- 

дут использованы при разработке сервиса, упрощающего процесс написания 
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научных текстов. В этом сервисе будут учтены предпочтения студентов, выяв- 

ленные в ходе анкетирования, что поможет сделать его более эффективным 

и удобным для использования. 
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РАЗВИТИЕ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Аннотация. В мировых образовательных и исследовательских учреждениях прово- 

дятся исследования по приоритетности подготовки многоязычных кадров, совершенство- 

вания многоязычного образования, повышения профессиональных качеств и организацион- 

ных моделей квалификации учителей на основе коммуникативно-деятельностного подхода 

к образовательному процессу. При этом особое внимание уделяется подготовке кадров 

с лингвометодическими и лингводидактическими компетенциями, систематизации методи- 

ческих решений задач обучения лингвистическому мышлению, эффективному использованию 

инновационных подходов и методов, объективной диагностике, анализу и коррекции учебно- 

го процесса в начальных классах. 

В Республике Узбекистан создана нормативно-правовая база для подготовки высоко- 

квалифицированных кадров в сфере образования, свободно владеющих несколькими языками, 

государственным узбекским, русским и английским, подготовки специалистов, способных 

проектировать полилингвальную образовательную среду. В результате были дополнительно 

расширены возможности по формированию профессиональных качеств, компетенций, поз- 

воляющих учителям начальных классов вести гибкую и эффективную педагогическую дея- 

тельность по предмету родного языка. 

В рамках образовательного процесса русский язык в классах с русским языком обуче- 

ния в Республике Узбекистан рассматривается в качестве метапредметного языка обуче- 

ния, в связи с чем, при его изучении очень важно принимать во внимание комплекс культур- 

ных, нравственных, духовных ценностей, который в идеале должен соответствовать ожи- 

даниям и потребностям общества. 
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На уровне методологии при разработке методологической концепции многими иссле- 

дователями используется культурологический подход, положения которого основаны на 

общефилософском рассмотрении образовательной технологии, как самостоятельного про- 

цесса, направленного на приобщение личности к социокультурной системе. Именно за счет 

ориентации человека на культурные и нравственные нормы, действующие в обществе, 

обеспечивает развитие индивидуальности, стимулирует потребность людей в самопозна- 

нии и самосовершенствовании, создает оптимальные условия для культурной преемствен- 

ности. 

В данной исследовательской работе был выполнен анализ существующих концепций 

и педагогических стратегий, направленных на совершенствование методики преподавания 

родного (русского) языка. Под концепцией лингвометодической подготовки можно принять 

систему теоретической и методической подготовки студентов-бакалавров направления 

начального образования, направленную на формирование у них высокого уровня лингвомето- 

дической компетентности, отвечающего реалиям и потребностям инновационного образо- 

вательного пространства. 

На основании изученных моделей автором данного исследования была предложена 

усовершенствованная модель формирования лингвометодической компетентности сту- 

дентов-бакалавров направления начального образования, в которой главное отличие состо- 

ит в содержании лингвометодического материала и в инструментарии, а также включении 

оценочного блока – критериев оценки и показателей уровня сформированности лингвомето- 

дической компетентности у студентов-бакалавров направления начального образования. 

Исходя из вышеуказанного, целью исследования является выработать инструмен- 

тарий для формирования и диагностики лингвометодической компетентности студентов- 

бакалавров высших образовательных учреждений направления «Начальное образование», 

а также определение места лингвометодической компетентности в структуре професси- 

ональных компетенций будущего учителя начального образования. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовых документов, философской, 

психологической и педагогической литературы; наблюдение, изучение и обобщение педаго- 

гического опыта. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных пла- 

нов, рабочих программ практик, реализуемых в рамках высшего образования, реализации со- 

поставительных исследований для разработки методологии практической подготовки бу- 

дущего учителя начальных классов. 

Ключевые слова: диагностика, лингвометодическая компетентность, научные ис- 

следования, начальное образование, компетенция. 
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DEVELOPMENT OF LINGUOMETHODOLOGICAL COMPETENCE 

OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
 

Abstract. World educational and research institutions are conducting research on the prior- 

ity of training multilingual staff, improving multilingual education, improving the professional 

qualities and organizational models of teacher qualification based on a communicative-activity ap- 

proach to the educational process. At the same time, special attention is paid to the training of per- 

sonnel with linguo-methodological and linguodidactic competencies, the systematization of meth- 

odological solutions to the problems of teaching linguistic thinking, the effective use of innovative 

approaches and methods, objective diagnostics, analysis and correction of the educational process 

in primary school. 

The Republic of Uzbekistan has created a regulatory and legal framework for the training of 

highly qualified personnel in the field of education, who are fluent in several languages, the state 



396  

Uzbek, Russian and English, and the training of specialists capable of designing a multilingual ed- 

ucational environment. As a result, the opportunities for the formation of professional qualities and 

competencies were further expanded, allowing primary school teachers to conduct flexible and ef- 

fective pedagogical activities in the subject of their native language. 

As part of the educational process, the Russian language in classes with the Russian lan- 

guage of instruction in the Republic of Uzbekistan is considered as a meta-subject language of in- 

struction, and therefore, when studying it, it is very important to take into account a complex of cul- 

tural, moral, spiritual values, which ideally should meet the expectations and the needs of society. 

At the level of methodology, when developing a methodological concept, many researchers 

use a cultural approach, the provisions of which are based on a general philosophical considera- 

tion of educational technology as an independent process aimed at familiarizing the individual with 

the sociocultural system. It is due to the orientation of a person to the cultural and moral norms 

that operate in society that it ensures the development of individuality, stimulates people’s need for 

self-knowledge and self-improvement, and creates optimal conditions for cultural continuity. 

In this research work, an analysis was made of existing concepts and pedagogical strategies 

aimed at improving the methods of teaching the native (Russian) language. Under the concept of 

linguo-methodological training, one can accept a system of theoretical and methodological training 

of bachelor students in the direction of primary education, aimed at developing a high level of lin- 

guo-methodological competence in them that meets the realities and needs of an innovative educa- 

tional space. 

On the basis of the studied models, the author of this study proposed an improved model for 

the formation of linguo-methodological competence of bachelor students in the direction of primary 

education, in which the main difference is in the content of linguo-methodological material and 

tools, as well as the inclusion of an evaluation block – evaluation criteria and indicators of the level 

of formation of linguo-methodological competence among students - bachelors of the direction of 

primary education. 

Based on the above, the purpose of the study is to develop tools for the formation and diag- 

nostics of the linguo-methodological competence of bachelor students of higher educational institu- 

tions of the “Primary education” direction, as well as determining the place of linguo- 

methodological competence in the structure of professional competencies of the future primary edu- 

cation teacher. 

Research methods: analysis of legal documents, philosophical, psychological and pedagog- 

ical literature; observation, study and generalization of pedagogical experience. 

The results of the study can be used in the development of curricula, work programs of 

practices implemented within the framework of higher education, the implementation of compara- 

tive studies to develop a methodology for the practical training of a future primary school teacher. 

Keywords: diagnostics, linguo-methodological competence, scientific research, primary ed- 

ucation, competence. 

 

Введение. Все более возрастающие требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся начальной школы, их функциональному обучению вы- 

нуждают учителей начальных классов искать гибкие подходы к выбору форм, 

методов и средств обучения с учетом психологического и физиологического 

развития учащихся. Участие Республики Узбекистан в системе международно- 

го исследования PIRLS открывает новые перспективы, и вместе с тем встает 

необходимость по-новому взглянуть на методику преподавания родного языка 

в младших классах. В этих условиях применение компетентностного подхода 

при подготовке педагогических кадров начального обучения выглядит наибо- 

лее целесообразным. 
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Теоретический анализ литературы. Анализируя существующие педаго- 

гические концепции формирования и развития профессиональных компетенций 

в работах ведущих западных, российских и узбекских ученых, таких как 

В.К. Дьяченко, В.В. Краевский, А.А. Леонтьев, Н.А. Муслимов, А.Х. Махму- 

дов, Е.И. Пасов, А.В. Хуторской, можно выделить несколько различных подхо- 

дов [2, 3, 4, 6, 5, 8, 13]. 

Практическая реализация педагогической образовательной концепции 

может осуществляться одновременно на нескольких уровнях с применением 

следующих подходов: 

– на методологическом уровне – на этом уровне чаще всего применяется 

компетентностно-содержательный подход; 

– на теоретическом уровне разработки и обоснования новой педагогиче- 

ской концепции – здесь чаще всего применяется структурно-деятельностный 

подход; 

– на практическом уровне – этот уровень является наиболее продолжи- 

тельным по времени, при этом для его реализации могут применяться следую- 

щие подходы: деятельностный, компетентностный, личностно- 

ориентированный. 

В рамках образовательного процесса в Республике Узбекистан русский 

язык в классах с русским языком обучения рассматривается в качестве мета- 

предметного языка обучения, в связи с чем при его изучении очень важно при- 

нимать во внимание комплекс культурных, нравственных, духовных ценностей, 

которые в идеале должны соответствовать ожиданиям и потребностям общества. 

В связи с этим формирование лингвометодических компетенций должно 

происходить не только на уроках русского языка, но и при изучении других 

предметов, а также при проведении духовно-просветительских мероприятий. 

Характерной чертой метапредметности является ее гуманистическая 

направленность, т. е. признание ценности каждого индивида, его чувств, мыс- 

лей и сознания, и в то же время развитие его языковой компетентности и куль- 

туры речи. 

На уровне методологии при разработке методологической концепции 

многими исследователями используется культурологический подход, положе- 

ния которого основаны на общефилософском рассмотрении образовательной 

технологии, как самостоятельного процесса, направленного на приобщение 

личности к социокультурной системе. Именно за счет ориентации человека на 

культурные и нравственные нормы, действующие в обществе, обеспечивает 

развитие индивидуальности, стимулирует потребность людей в самопознании 

и самосовершенствовании, создает оптимальные условия для культурной пре- 

емственности. 

Педагогическая концепция, в основе которой лежит системный подход 

(Э. де Боно, В.Н. Садовский), гарантирует устойчивое развитие теоретических 

знаний, обеспечивает их стабильность и эффективное применение [1, 11]. Если 

рассматривать систему в контексте общей философии, она представляет собой 

комплекс специальных элементов, которые находятся в различных связях и от- 

ношениях друг с другом. Благодаря этим отношениям и связям обеспечивается 
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создание целостной, единой и неделимой системы. И.С. Якиманская пишет, что 

по этой причине при разработке педагогической концепции нельзя обойти вни- 

манием личностно-ориентированный подход, который получил широкое рас- 

пространение в образовательном процессе [14]. Сущностью данного подхода 

является ориентация образовательного процесса на человека, представляющего 

собой конечную цель, субъект педагогической деятельности и ключевой крите- 

рий эффективности и успешности данного процесса. В основе данного подхода 

лежит признание нравственной, творческой и интеллектуальной свободы лич- 

ности, ее уникальности, права на самоопределение и уважение со стороны 

окружающих. Реализация образовательного процесса выполняется с учетом 

процессов естественного саморазвития творческого и интеллектуального по- 

тенциала личности, для чего создаются оптимальные условия внешней среды. 

Проведя анализ рассмотренных выше вариантов практического примене- 

ния подходов для создания концепции формирования лингвометодической 

компетентности, мы пришли к выводу, что для решения стоящих перед нами 

задач наиболее перспективным вариантом является применение компетент- 

ностно-содержательного и структурно-деятельностного подходов. Теория ком- 

петентностно-содержательного подхода в настоящее время используется в ка- 

честве основополагающей и магистральной образовательной технологии, реа- 

лизация которой нацелена на развитие у подрастающего поколения способно- 

сти быстро усваивать абсолютно любую информацию, принимать оперативные 

решения и самое главное действовать даже в сложных жизненных ситуациях. 

Большинством современных экспертов в области педагогики компетентностно- 

содержательный подход рассматривается в качестве ведущей методики, приме- 

няемой на всех уровнях образовательного процесса. 

Целью данного исследования является определение места лингвомето- 

дической компетентности в структуре основных профессиональных и предмет- 

ных компетенций, а также дать определение лингвометодической компетентно- 

сти будущего учителя начального образования. 

Применяя компетентностно-содержательный подход как элемент педаго- 

гической концепции, мы отводим значительную роль знаниям, непосредствен- 

но формирующим лингвометодическую компетентность, благодаря чему рас- 

ширяются рамки практического применения лингвометодических навыков не 

только в учебном процессе, но и во внеучебной деятельности учителя началь- 

ных классов. Этим мы обеспечиваем надежную фиксацию теоретического ма- 

териала в памяти обучающихся, а практическое применение знаний организу- 

ется таким образом, что учащиеся имеют возможность воспроизводить и при- 

менять усвоенный материал в разнообразных типовых, внутрипредметных 

и внеурочных ситуациях, не требующих дополнительной информации, для ре- 

шения педагогических задач. 
Наиболее эффективное применение компетентностно-содержательного 

подхода для решения педагогических задач вытекает из использования методов 
поискового и исследовательского характера, имеющих связь с жизненными си- 
туациями. Здесь мы можем выделить такие обучающие методы и технологии,  
как case study, метод проблемного обучения, диспуты, дебаты и т. д. Все пере- 
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численные методы позволяют не полагаться в большой степени на память, 
а непосредственно применять практический опыт, приобретенный при обуче- 
нии, имеющем деятельностный характер. 

В последние годы все большую актуальность приобретает такое направ- 
ление лингвистического образования учащихся 1–4 классов, как надпредметная 
ориентация курса родного языка, что, в свою очередь, позволяет исследовате- 
лям говорить о существовании необходимости в скорейшем обновлении и мо- 
дернизации содержания лингвистического образования, повышении его каче- 
ства и эффективности. 

В целом мы можем говорить о том, что в настоящее время в полном 

и кардинальном обновлении нуждается абсолютно вся методическая система  
подготовки учителей начальных классов. На наш взгляд, она должна выстраи- 
ваться в соответствии с новейшими образовательными технологиями, приема- 
ми, методами и ориентирами не только в обучении младших школьников, но 
и в целом на всех этапах образования. 

В своем исследовании мы рассматриваем концепцию лингвометодиче- 
ской подготовки будущих учителей начального образования в виде теоретиче- 
ской и методической целостной системы, направленной на формирование у них 
высокого уровня лингвометодической компетентности, отвечающей реалиям 
и потребностям инновационного образовательного пространства. Использова- 
ние данной концепции требует изучения, анализа, полного и всестороннего 
осмысления таких базовых понятий, как профессиональная компетентность, 
лингвометодическая компетентность, лингвистическая компетенция, методиче- 
ская деятельность, структура лингвометодической компетентности. 

Для начала необходимо дать определение понятиям «компетенция» 
и «компетентность». У этих терминов существует большое количество опреде- 
лений, которые есть в открытом доступе в сети. Приведем лишь некоторые из 
них. Слово «компетенция» образовано от латинского competentia, что перево- 
дится как «владение чем-то в силу наличия соответствующих прав». В совре- 
менном понимании это та сфера, в которой человек хорошо разбирается, владеет 
необходимыми знаниями в указанной области, а также опытен в решении данно- 
го круга вопросов [15]. В словаре «Современный образовательный процесс: ос- 
новные понятия и термины» приводится такое определение: «Компетентность – 
уровень образованности, который характеризуется способностью решать задачи 
в различных сферах жизнедеятельности на базе теоретических знаний и вырабо- 
танных на их основе способах практической деятельности» [12]. 

В Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 ап- 
реля 2017 г. № 187 «Об утверждении государственных образовательных стан- 
дартов среднего и среднего специального, профессионального образования» 
определены основные (ключевые) и предметные компетенции. «На основе при- 
оритета преемственности, принадлежности, личности и интересов обучающих- 
ся в Республике Узбекистан формируются следующие основные компетенции 
в соответствии с их возрастными особенностями» [9]. Ключевые (базовые) 
компетенции: 

1. Коммуникативная компетенция. 

2. Компетенция работы с информацией. 
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3. Компетенция саморазвития. 

4. Социально активная гражданская компетенция. 

5. Национальная и межкультурная компетенция. 

6. Компетенция математической грамотности, знания и использования 

научно-технических новшеств [9]. 

Среди предметных компетенций по предмету «Родной язык» выделяют 

речевую (аудирование, говорение, чтение, письмо) и лингвистическую (фоне- 

тика, графика, орфоэпия, орфография, лексика, грамматика и стилистика) ком- 

петенции. По предмету «Литература» выделяют литературно-речевую компе- 

тенцию (аудирование, устное изложение, чтение, письменное выражение) 

и компетенцию анализа художественного произведения. 

В высшем педагогическом образовании рассматриваются профессио- 

нальные компетенции, которые можно разбить на три большие группы: 

1. Личностные компетенции. 

2. Компетенции социального взаимодействия. 

3. Деятельностные (педагогические, методические) компетенции. 

Встает закономерный вопрос: «Каково место лингвометодической компе- 

тентности в структуре профессиональных компетенций?» На наш взгляд, линг- 

вометодическая компетентность представляется как пересечение коммуника- 

тивной, речевой, лингвистической и методической компетенций (рис. 1). 

 

Рис. 1. Место лингвометодической компетентности (ЛМК) в структуре компетенций 

 
На основе анализа исследовательских работ ведущих зарубежных и оте- 

чественных ученых можно выделить следующие компоненты лингвометодиче- 

ской компетентности будущего учителя начальных классов (в рамках основных 

требований в государственном образовательном стандарте и квалификацион- 

ных требований к педагогической, научно-исследовательской, духовно- 

просветительской и организационно-управленческой деятельности). 
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В педагогической деятельности: 

– владение системой фундаментальных знаний, умений и навыков в обла- 

сти лингвистики, методическая грамотность, навыки разработки методических 

пособий, приемов и техник, включая инновационные, в области преподавания 

русского языка; 

– умение разрабатывать и вести методическое обеспечение образователь- 

ного процесса по филологическим дисциплинам в начальной школе; 

– готовность использовать междисциплинарные связи в качестве источ- 

ника методических и теоретических данных для выполнения профессиональ- 

ных действий. 

В области научных исследований: 

– наличие умений, навыков и готовности заниматься научными разработ- 

ками в области лингвометодики, а также обрабатывать полученные данные 

и проводить их анализ; 

– навыки применения на практике анализа и синтеза при обработке ин- 

формации в области лингвистических исследований и методики преподавания 

лингвистических дисциплин; 

– готовность к построению моделей при выполнении научных исследова- 

ний, а также методов статистики для обработки результатов. 

В области просветительства и духовно-воспитательной деятельности: 

– применение знаний в области методики преподавания лингвистики при 

организации духовно-просветительских мероприятий для учащихся; 

– умение анализировать   лингвистические   изменения,   трансформации 

и события, которые имеют определенное социальное значение; 

– готовность   к   формированию   у   детей   положительного   отношения 

к учебной дисциплине, привитие навыков и желания читать художественную 

литературу. 

В области управления: 

– желание и готовность профессионально развиваться; 

– умение определять трудности и личностно-значимые события; 

– способность к диагностике, мониторингу, контролю и оценке ЗУНов 

и компетенций учащихся. 

Представим эту структуру лингвометодической компетентности в следу- 

ющем виде (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура лингвометодической компетентности будущего учителя 

начальных классов 

 

В своей деятельности педагог руководствуется также нормами и прави- 

лами профессиональной этики. Учитель должен быть готов к тому, что ему 

придется учить абсолютно всех детей, независимо от их личностных качеств, 

текущего уровня интеллектуального, физического и творческого развития, воз- 

можностей, склонностей и интересов. Кроме того, современные общественные 

реалии обуславливают необходимость постоянного и систематического расши- 

рения профессиональных компетенций педагогов, что позволяет им успешно 

работать с талантливыми и одаренными детьми, реализовывать прогрессивные 

образовательные программы, прививать любовь и уважение к русскому языку 

детям, для которых русский язык не является родным. 

Очевидно, что будущий учитель начальных классов должен в совершен- 

стве знать теорию и концепцию русского языка как самостоятельную учебную 

дисциплину; понимать, какое место занимает данная учебная дисциплина в об- 

щенаучной системе; обладать способностью адекватно оценивать и применять 

на практике различные учебно-методические комплексы, направленные на обу- 

чение русскому языку; уметь прогнозировать и планировать образовательный 

процесс, учитывая при этом текущий уровень подготовки, возраст и специфику 

класса. 

В связи с вышеизложенным можно представить такое авторское опреде- 

ление лингвометодической компетентности будущего учителя начальных клас- 
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сов: лингвометодическая компетентность в начальном образовании – это со- 

вокупность необходимых знаний, навыков и личных качеств учителя начальных  

классов, позволяющих ему планировать и применять методические подходы, 

приемы для достижения поставленных целей в области преподавания родного 

языка в младших классах. 

Вне всяких сомнений, выпускник педагогического высшего образова- 

тельного учреждения должен обладать не только общепрофессиональными, но 

и специальными компетенциями. Именно благодаря такому соотношению ком- 

петенций вчерашний студент может грамотно, качественно и эффективно ис- 

полнять свои должностные обязанности в выбранной им сфере деятельности.  

Базисом профессиональных компетенций бакалавра, нацеленного на достиже- 

ние успеха и отличных результатов в своей профессиональной деятельности, 

являются фундаментальные знания по основным научным дисциплинам, на ос- 

новании которых в будущем выстраивается потенциал для саморазвития и са- 

моопределения специалиста. 
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Проблема исследования. Узбекистан, следуя современным тенденциям 

развития в сфере информатизации образования, особое внимание уделяет про- 

блеме использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

с целью повышения эффективности деятельности преподавателей. На данном 

этапе в республике реализуется целый ряд проектов по внедрению ИКТ в си- 

стему образования. Одним из таких проектов является пилотный проект по со- 

зданию Единой интегрированной цифровой образовательной среды (ЕИЦОС) 

в Ташкенте и Ташкентской области, который осуществляется при поддержке 

Всемирного банка (ВБ). Как отмечается в Указе Президента Республики Узбе- 

кистан от 6 июля 2022 г. № УП-165 «Об утверждении Стратегии инновацион- 

ного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 гг.», в «приоритетные сек- 

торы реализации Стратегии инновационного развития включено внедрение 

технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и цифровизации» [1]. 

Большое внимание   уделяется   стимулированию   научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, созданию эффективных механизмов внедрения 

научных и инновационных достижений в практику, созданию при высших об- 

разовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научно- 

экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких тех- 

нологий, технопарков. 

Таким образом, в современном образовании на первый план выходит фор- 

мирование у молодежи информационной компетентности, которая позволит ей 

легко ориентироваться в потоке информации, быстро и продуктивно работать 

с ней, находить в ней то, что необходимо для образовательной деятельности. 

Информационная компетентность позволяет человеку успешно адаптиро- 

ваться к меняющимся условиям жизни. Она включает в себя: 

– умение работать в режиме многозадачности; 

– способность получать информацию из различных источников; 

– умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой; 

– готовность к выполнению новых задач; 

– стремление к самообразованию; 

– критичность мышления; 

– самоконтроль и самооценку. 

Проблемой исследования информационной компетентности в Узбеки- 

стане занимались ученые М.М. Ахмедов, Ф.Р. Каримов, А.Х. Махмудов, 

Т.Х. Мирзаев, Н.А. Муслимов, М.Б. Уразова, Б.О. Расулов, Ш.П. Рашидова, 

З.Т. Саидова и др., а в странах СНГ – такие ученые, как Н.В. Баранников, 

Е.А. Буйволова, А.Н. Волкова, В.В. Гузеев, О.Н. Грибан, С.В. Елизаров, 

Л.Ю. Иванова, Т.В. Кочеткова, М.М. Левин, В.Ф. Носов и др. Информационная 

компетентность является основой для формирования профессионализма лично- 

сти. В настоящее время в обществе идет процесс активного поиска новых форм  

и методов обучения, которые способствовали бы эффективному усвоению зна- 

ний, умений и навыков, развитию творческой активности. 

В этой связи актуальной проблемой становится диагностирование уровня 

развития информационной компетентности будущих преподавателей – студен- 

тов высших образовательных учреждений направления подготовки «Начальное 
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образование» (бакалавриат), поскольку качество и уровень подготавливаемых 

педагогических кадров в среде ИКТ влияет на конкурентоспособность Узбеки- 

стана в информационном обществе. 

Исходя из вышеуказанного, целью исследования является диагностика 

информационной компетентности студентов высших образовательных учре- 

ждений направления   подготовки   «Начальное   образование»   (бакалавриат). 

В статье исследуется опыт Ташкентского государственного педагогического 

университета имени Низами. 

Методы исследования: анализ нормативно-правовых документов, фило- 

софской, психологической и педагогической литературы; наблюдение, изуче- 

ние и обобщение педагогического опыта, анкетирование, тестирование, беседа, 

педагогический эксперимент; методы математической обработки результатов  

исследования. В исследовании приняли участие студенты 1–4 курсов направле- 

ния подготовки «Начальное образование». 

Внедрение компетентностного подхода в образовательную практику со- 

ответствует общемировым тенденциям, отвечает требованиям инновационного 

развития образования, достаточно органично сочетается с традиционной ин- 

струментально-педагогической триадой «знания – умения – навыки». Введение 

в новое поколение стандартов образования нормативного требования «компе- 

тенция» означает смещение акцентов на развитие способностей выпускников 

применять знания, умения и компетенции в повседневной учебной и професси- 

ональной деятельности с целью личного развития и решения социально- 

профессиональных задач. 

Компетенция включает в себя совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [2]. 

Компетентность обозначает владение, обладание человеком соответ- 

ствующей компетенцией. Это состоявшееся его личностное качество. Профес- 

сиональная компетентность учителя определяется степенью владения им клю- 

чевыми, базовыми и специальными компетенциями [3]. 

В условиях информационного общества возрастает роль информационной 

компетентности учителя, особое внимание уделяется ее развитию. Информаци- 

онная компетентность учителя указывает на уровень овладения и использова- 

ния информации в образовательном процессе. 

Информационная компетентность учителя понимается как особый тип 

организации предметно-специальных знаний, позволяющих принимать эффек- 

тивные решения в профессионально-педагогической деятельности, и указывает 

на уровень овладения и использования информационных и Интернет- 

технологий в образовательном процессе. 

Информационное обеспечение современного образовательного простран- 

ства должно находиться на таком уровне, который позволял бы педагогу ре- 

шать все стоящие перед ним учебно-воспитательные задачи быстро и эффек- 

тивно. В настоящее время информационные технологии становятся одним из 
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приоритетных средств в решении задач образования. Для этого необходимо со- 

здать систему, которая позволит преподавателю: 

1. Совершенствовать свои профессиональные знания по использованию 
технологий в учебном процессе. 

2. Укреплять свои научно-методические позиции в области использова- 

ния информационных технологий. 
3. Повышать свой профессиональный уровень с помощью различных ин- 

тернет-ресурсов [2]. 

Существует большое число определений понятия «информационная ком- 
петентность», которые, на наш взгляд, можно свести к следующему: 

1) информационная компетентность представляет собой совокупность 

знаний и умений, обеспечивающих человеку адекватную адаптацию к условиям 
информационной среды, в которой он вынужден работать; 

2) информационная компетентность – это способность человека владеть 

информационной культурой, включающей в себя: 
а) умение получать информацию из разных источников (в том числе и из 

Интернета); 

б) способность работать с информацией, т. е. делать выводы на основе 
полученной информации; 

в) владение приемами работы с компьютером, как средством обработки 

информации (например, умение вводить информацию в компьютер, формати- 
ровать текст, пользоваться графическими редакторами, уметь создавать базы 

данных, работать с электронными таблицами, работать с электронной почтой,  

иметь представление о web-сайтах, их возможностях); 
г) умение пользоваться поисковыми системами (например, Yandex, Google, 

Rambler и др.), уметь работать в Интернете (например, регистрироваться в соци- 

альных сетях, читать новости, слушать музыку, смотреть фильмы и т. д.); 

д) умение оформлять   свою   работу   в   соответствии   с   требованиями 
к оформлению реферата, курсовой или дипломной работы [6]. 

Информационная компетентность студента – это его личностное образо- 

вание, т. е. присвоенная система знаний, умений и навыков работы с информа- 
цией, а также способность и готовность осуществлять различные виды деятель- 

ности с применением этой системы. На основе проведенного исследования бы- 

ло дано следующее определение понятия «информационная компетентность 
будущего учителя начальных классов». Информационная компетентность – это 

способность будущего учителя решать проблемные задачи и прогнозировать 

результаты собственной деятельности на основе использования необходимых 
информационных ресурсов. Под информационными ресурсами понимаются 

информационные ресурсы общества, в том числе: 

– информационные ресурсы, созданные человеком (в том числе научные 
и научно-технические); 

– материальные объекты, используемые для создания информационных 

продуктов (документы, данные, программы); 
– процессы, методы, способы и средства, с помощью которых осуществ- 

ляется создание, сбор, обработка, хранение, распространение, отображение, ис- 

пользование и предоставление информации [5]. 
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Информация – знания, имеющие ценность для человека, общества и че- 

ловечества в целом, а также материальные носители информации. Информаци- 

онная деятельность – любая деятельность, использующая информацию для до- 

стижения определенных целей. 

Систематизация имеющихся подходов к определению структуры инфор- 

мационной компетентности позволила нам выделить в качестве ее основных 

компонентов мотивационно-ценностный, профессионально-деятельностный, 

технико-технологический, коммуникативный и операционный. 

Исходя из вышеизложенного, была составлена анкета, содержащая 17 во- 

просов, при ответе на которые студенты 1–4 курсов оценивали свой уровень 

работы с печатной и электронной информацией, владения информационными  

технологиями, в том числе и онлайн-технологиями. Вопросы анкеты были сле- 

дующие: 

I. Работа с информацией. 

1. Умеете ли вы работать с информацией, полученной из печатных ис- 

точников? Определите свой уровень. 

– Нет, не умею. 

– Да, умею, могу найти подходящую литературу, прочитать и перерабо- 

тать информацию. 

– Могу выбрать источники информации среди учебной литературы и пе- 

риодических изданий и проанализировать их. 

– Могу отобрать, проанализировать и систематизировать информацию, 

составить картотеку по данной теме. 

2. Умеете ли вы работать с информацией, полученной из Интернета? 

Определите свой уровень. 

– У меня нет Интернета. 

– Да, умею, могу найти информацию по теме, скачать и обработать ее. 

– Могу различить в Интернете источники информации среди учебной, 

учебно-методической, художественной литературы, могу найти сайты периоди- 

ческих изданий, выбрать необходимые статьи по теме и проанализировать их. 

– Могу отобрать, проанализировать и систематизировать информацию, 

представленную по теме в Интернете, составить глоссарий. 

3. Умеете ли вы работать с поисковыми системами? Определите свой 

уровень. 

– Не знаю, что это такое. 

– Да, умею, могу использовать поисковик Google. 

– Умею работать с различными поисковыми системами, например,    

– Умею работать с различными поисковыми системами, как для поиска 

учебной, учебно-методической, художественной литературы, так и для норма- 

тивной документации, например, использую    

4. Умеете ли вы преобразовывать информацию? Определите свой уровень. 

– Из текста в таблицу, схему, диаграмму. 

– Из таблицы в схему, диаграмму, текст. 

– Проверять текстовую информацию на грамотность. 

– Не умею. 
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II. Работа с офисными программами. 

5. Умеете ли вы работать в текстовом редакторе? Определите свой 

уровень. 

– Нет, не умею. 
– Да, умею работать в MS Word. 

– Могу напечатать текст в MS Word, сохранить, редактировать. 
– Могу напечатать текст в MS Word, сохранить, редактировать, распеча- 

тать в нужном формате, например, в формате. 

– Могу редактировать текст в MS Word, преобразовывать из текста в таб- 
лицу, диаграмму и наоборот, вставлять рисунки, диаграммы и гиперссылки. 

– Умею вставлять сноски, составлять оглавление, вставлять макросы. 

6. Умеете ли вы работать в электронных таблицах? Определите свой 

уровень. 
– Нет, не умею. 

– Да, умею работать в MS Excel. 
– Могу напечатать текст и составить таблицу в MS Excel, сохранить, ре- 

дактировать. 

– Могу работать с формулами в MS Excel, например, с фор- 
мулами, работать с диаграммами, например с  _ 

– Могу составить базу данных в MS Excel, сохранить, редактировать, 

распечатать в нужном формате, например, в формате. 
– Могу редактировать формулы и диаграммы в MS Excel, вставлять ри- 

сунки, гиперссылки, составлять тесты в MS Excel, исправлять ошибки. 

7. Умеете ли вы работать с презентациями? Определите свой уровень. 
– Нет, не умею. 

– Да, умею работать в MS PowerPoint. 
– Могу напечатать текст в MS PowerPoint, сохранить, редактировать. 
– Могу напечатать текст, вставить различные объекты в MS PowerPoint, 

редактировать, изменять макет, дизайн, вид презентации, распечатать в нужном 
формате, например, в формате. 

– Могу настраивать анимации, вставлять звук, видео, настраивать эффек- 

ты для звука и видео в MS PowerPoint, вставлять рисунки, диаграммы и гиперс- 
сылки. 

– Умею настраивать триггеры, составлять оглавление, вставлять макросы, 

составлять тесты и тренажеры в MS PowerPoint. 
8. Умеете ли вы работать с MS Access? Если да, то с какими функциями 

этой программы вы знакомы? 

– Создание базы данных с помощью шаблона. 
– Создание базы данных без использования шаблона. 

– Копирование данных из другого источника в таблицу Ассеss. 

– Импорт, добавление или связывание данных из другого источника. 

– Добавление части приложения. 

– Открытие существующей базы данных Ассеss. 
9. Умеете ли вы работать с графическими редакторами? 
– Нет, не умею. 

– Умею работать с растровыми графическими редакторами. 
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– Умею работать с векторными графическими редакторами. 

– Умею работать с гибридными графическими редакторами. 

III. Работа с дополнительными программами и языками программи- 

рования. 

10. Умеете ли вы работать с программами для записи и обработки звука? 

– Умею записывать и воспроизводить звук. 

– Умею преобразовывать звук. 

– Умею анализировать звук. 

– Умею использовать технологии MIDI. 

– Нет, не умею. 

11. Умеете ли вы работать с программами для монтажа видео (ви- 

деоредакторами)? 

– Нет, не умею. 

– Да, умею работать с такими видеоредакторами, как   

– Умею монтировать видео только на телефоне, используя такие про- 

граммы, как   

12. Умеете ли вы работать с онлайн-инструментами? 

– Умею работать в Google Doсs. 

– Умею работать в Canva.com, Mentimeter.com. 

– Умею работать в LearningApps.org, Genial.ly. 

– Умею работать в Kundalik.uz, Google Classroom. 

13. Умеете ли вы работать с учебными платформами? 

– Нет, не умею. 

– Умею только смотреть оценки и расписание. 

– Умею выполнять задания и выкладывать их. 

– Умею делать все перечисленное. 

14. Умеете ли вы работать в программе Zoom, других программах для 

видеоконференций? 

– Нет, не умею. 

– Умею через ссылку войти в конференцию. 

– Умею во время конференции показывать свою презентацию. 

– Могу создать конференцию. 

15. Пользуетесь ли вы социальными сетями? 

– Нет, не пользуюсь. 

– Пользуюсь такими социальными сетями, как   

16. Какие социальные сети вы посещаете чаще всего? 

– Twitter. 

– Facebook. 

– Instagram. 

– TikTok. 

17. Пользуетесь ли вы мессенджерами? 

– Нет, не пользуюсь. 

– Пользуюсь такими мессенджерами, как   
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Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: 

1. На основании анализа полученных результатов по информационной 

компетентности установлено, что в настоящее время преобладающая часть сту- 

дентов 1–4 курсов умеет работать с информацией, полученной из печатных ис- 

точников. 

2. 100 % студентов с 1 по 4 курс обеспечены Интернетом. 

3. Стоит отметить, что 63 % студентов 4 курса умеют работать с различ- 

ными поисковыми системами, в то время как среди студентов 1–3 курсов – 

только 45 %. 

4. Процент учащихся, умеющих создавать презентации, редактировать 

и использовать анимацию, среди студентов 4 курса выше, чем среди студентов 

1–3 курсов. 

5. Все студенты с 1 по 4 курс умеют использовать программу Zoom. Так- 

же все студенты пользуются социальными сетями и мессенджерами, в особен- 

ности Instagram и Facebook. 

6. Превалирующая часть студентов 4 курса использует онлайн- 

инструменты. 

7. Однако 34 % студентов с 1 по 3 курс не умеют преобразовывать ин- 

формацию. 

8. Отмечаются низкие показатели знания графических редакторов. 

9. 78 % студентов 1–3 курсов не умеют работать с MS Access, однако сту- 

денты 4 курса имеют хороший опыт работы с базами данных. 

Исходя из сопоставительного анализа, можно сделать вывод, что студен- 

ты при изучении на 4 курсе дисциплины «Информационные технологии 

в начальных классах», разработанной автором данного исследования, выраба- 

тывают необходимые компетенции для будущей работы в начальной школе, 

а именно: умение применять современные технологии для создания и редакти- 

рования текстовых документов в среде текстового процессора Microsoft Word,  

умение работать в сети Интернет и с базами данных, умение создавать в среде  

табличного процессора Microsoft Excel, умение создавать презентации, редак- 

тировать и использовать анимацию в программе Microsoft PowerPoint, умение 

работать с программами обработки аудио- и видеоинформации, с системой 

управления базами данных MS Access, а также умение использовать онлайн- 

инструменты (Google Doсs, Google Forms, Wordwall.net, Canva.com, 

Mentimeter.com, LearningApps.org, Genial.ly и др.). 

Таким образом, выявлены роль и значение сравнительного анализа по 

информационной компетентности. Внедрение сопоставительного анализа поз- 

воляет организовать комплексное исследование различных информационных 

компетенций студентов. Это позволило не только оценить уровень сформиро- 

ванности информационной компетентности, но и выявить пробелы в формиро- 

вании информационной компетенции по отдельным разделам курса. В целом 

проведенное исследование показало, что на сегодняшний день существует 

необходимость в повышении уровня информационной компетенции студентов, 

в совершенствовании курса «Информационные технологии в начальных клас- 

сах», с использованием онлайн-инструментов. 
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Нарастающие тенденции глобального роста информационных потоков, 

постоянного увеличения объема информации и ее качественного усложнения 

обусловливают значимость информационной компетенции и требуют при- 

стального внимания к ее развитию у студентов высших учебных заведений. 

Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о необходимости организации самостоятельной работы студентов с по- 

мощью онлайн-инструментов, планирования и организации деятельности сту- 

дентов в среде информационно-коммуникационных технологий и управления 

ею с применением средств информационно-коммуникационных технологий, 

развития компетенций конструирования системы учебных и практических за- 

дач и отбора соответствующих учебных действий и практических операций, 

публикации результатов своей работы и обмен собственным опытом. В рамках 

проведенного исследования с учетом выявленных проблем и найденных реше- 

ний были разработаны задания для проведения лекционных и практических за- 

даний по предмету «Информационные технологии в начальных классах» в ба- 

калавриате, раскрывающих использование онлайн-инструментов (Google Doсs, 

Google Forms, Wordwall.net, Canva.com, Mentimeter.com, LearningApps.org, 

Genial.ly и др.). 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

учебных планов, рабочих программ практик, реализуемых в рамках высшего 

образования, реализации сопоставительных исследований для разработки мето- 

дологии практической подготовки будущего учителя начальных классов. 
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АДАПТАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. Качество инклюзивного образования во многом определяется успешно- 

стью адаптации учебного материала. У детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС) наблюдается ряд трудностей при достижении планируемых результатов адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования (АООП 

НОО), которые можно условно разделить на специфические и неспецифические. Неспеци- 

фические трудности наблюдаются у многих детей с ментальными нарушениями: трудно- 

сти овладения навыками чтения, письма, счета, трудности регуляции и контроля соб- 

ственной деятельности, недостаточная сформированность мыслительных операций и др. 

Специфические же трудности у детей с РАС напрямую связаны с особенностями и харак- 

терными симптомами данной нозологии. Наиболее сложными для освоения у детей с РАС 

являются коммуникативные универсальные учебные действия, а также регулятивные и по- 

знавательные универсальные учебные действия (УУД). Для формирования данных групп уни- 

версальных учебных действий и успешного усвоения академических знаний необходима 

тщательная адаптация учебного материала. 

В рамках поведенческого подхода для адаптации учебного материала был использо- 

ван метод «Анализ задачи» (“Task analysis”): раскладывание комплексного понятия/темы 

на мелкие шаги и освоение каждого шага в отдельности, а также метод визуализации ма- 

териала в презентациях. В исследовании приняли участие 6 учащихся 2 класса. Был проведен 

сравнительный анализ двух групп испытуемых, одна из которых обучалась новым понятиям 

по классическим учебникам, а другая – по адаптированному материалу. Данные были пред- 

ставлены на графиках с дизайном А–В. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе педагогов начальных 

классов, тьюторов, учителей-дефектологов и учителей-логопедов, осуществляющих обуче- 

ние детей с РАС в инклюзивном формате. В дальнейшем планируется разработка методи- 

ческого пособия по адаптации учебного материала в начальной школе. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, расстройства аутистического 

спектра, начальная школа, адаптация учебных материалов. 
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Abstract. The quality of inclusive education is largely determined by the success of adapting 

the educational material. Children with autism spectrum disorders (ASD) have a number of difficul- 
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ties in achieving the planned results of the educational program, which can be divided into specific 

and non-specific. Nonspecific difficulties are observed in many children with mental disorders: dif- 

ficulties in mastering skills of reading, writing, counting, difficulties in regulating and controlling 

their own activities, insufficient formation of mental operations, etc. Specific difficulties for children 

with ASD are directly related to the features and characteristic symptoms of the nosology. The most 

difficult for children with ASD is the development of universal learning activities (ULD) – both 

communicative and regulatory and cognitive ones. Adaptation of educational material is also nec- 

essary for the development of universal learning activities and the successful assimilation of aca- 

demic knowledge. 

As part of the behavioral approach, the task analysis method was used to adapt the educa- 

tional material: decomposing a complex concept/topic into small steps and mastering each step 

separately, as well as the method of visualizing the material. The study involved 6 second grade 

students. A comparative analysis of two groups was carried out: one group was taught by classical 

textbooks, and the other group was taught by adapted material. The data were presented on graphs 

with A–B design. 

The research results can be used in work of primary school teachers, tutors, special needs 

teachers and speech therapists teaching children with ASD in inclusive schools. In the future, it is 

planned to develop a methodological manual for adapting educational materials in the system of 

primary education. 

Keywords: inclusion, inclusive education, autism spectrum disorders, elementary school, 

adaptation of educational materials. 
 

Введение. При обучении детей с расстройством аутистического спектра 

(РАС) в школе одним из показателей освоения программы является сформиро- 

ванность универсальных учебных действий (УУД), так же как и у нейротипич- 

ных сверстников. Трудности достижения планируемых результатов адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образо- 

вания (АООП НОО), возникающие у обучающихся с РАС, условно делятся на 

специфические и неспецифические. Неспецифические трудности могут возни- 

кать у детей с различными ментальными нарушениями, в то время как специ- 

фические напрямую связаны с расстройством аутистического спектра. Наибо- 

лее труднодостижимыми метапредметными результатами являются коммуни- 

кативные универсальные учебные действия: 

– слушание собеседника; 

– инициирование и поддержание диалога; 

– признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– выражение собственного мнения, аргументация собственной точки 

зрения; 

– умение давать оценку событиям; 

– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Кроме того, наблюдаются трудности при формировании регулятив- 

ных УУД и некоторых познавательных УУД [4]. 

На данный момент не существует специальных учебно-методических 

комплектов для обучения детей с РАС по программам НОО, таким как «Школа 

России», «Перспектива», «Школа 2100» и др. В 2017 г. Федеральный ресурс- 

ный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройства- 
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ми аутистического спектра Московского государственного психолого- 

педагогического университета (ФРЦ МГППУ) опубликовал методическое по- 

собие по адаптации учебных материалов для детей с РАС, где выделил два  

уровня адаптации – незначительную адаптацию материала (первый уровень) 

и более значительную адаптацию материала (второй уровень) по разным пред- 

метным областям [4]. 

В то же время, несмотря на наличие методических рекомендаций, адапта- 

ция материала остается одной из сложнейших и наиболее трудоемких задач при 

организации обучения детей с РАС в начальной школе. По мере усложнения 

программы с каждым учебным годом данная работа требует все большего ма- 

стерства, фантазии и системного подхода одновременно [3]. Использование 

адаптированных материалов существенно облегчает усвоение программного 

материала, однако каждая школа вынуждена самостоятельно адаптировать ма- 

териалы для обучения детей. 

Наибольшие трудности у учеников с РАС возникают в таких предметных 

областях, как математика, русский язык, литературное чтение и окружающий 

мир. Самыми трудными темами для освоения по предмету «Окружающий мир» 

являются темы, связанные с соблюдением социальных правил поведения. 

Участники и среда, в которой проводилось вмешательство. В иссле- 

довании приняли участие 6 учащихся с РАС ресурсного класса СОШ № 86 г. 

Казани в возрасте от 8 до 10 лет, 3 мальчика и 3 девочки. Все дети обучаются 

по цензовым программам ФГОС 8.1 и 8.2, что предполагает получение образо- 

вания, сопоставимого по итоговым достижениям с образованием сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Все 6 детей обучаются по индивидуальным учебным планам, предпола- 

гающим возможность гибкого изменения формата обучения в зависимости от 

текущих потребностей [10]. На момент проведения исследования: 

– один ребенок пребывал 95 % учебного времени в общеобразовательном 

2 классе в сопровождении тьютора; 

– два ребенка 50 % учебного времени учились в общеобразовательном 

2 классе в сопровождении тьютора, 50 % времени – в ресурсной зоне в формате 

малой группы из 3–4 человек; 

– три ребенка 20 % учебного времени учились в общеобразовательном 

1 классе в сопровождении тьютора, 60 % времени – в ресурсной зоне в формате 

малой группы, 20 % времени – в индивидуальном формате. 

Участники были разделены на две группы (экспериментальную и кон- 

трольную) по три человека. Обе группы участвовали в двух уроках по предмету 

«окружающий мир» по ранее не изучавшейся теме «Правила вежливости» (про- 

грамма «Школа России», 2 класс). 

Метод. Для эксперимента была применена авторская методическая раз- 

работка – комплект адаптированных учебных материалов по предмету «Окру- 

жающий мир» для 2 класса. Методика учитывает ключевые дефициты детей 

с РАС, в том числе нарушения рецептивной речи (нарушение семантики, труд- 

ности понимания информации, сложности с пониманием абстрактных понятий, 
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метафорических литературных форм), трудности понимания социальных пра- 

вил и норм. 

Учебные темы адаптированы с применением метода «Анализ задачи» 

(“Task analysis”), имеющего научно доказанную эффективность при обучении  

детей с РАС, а также метода визуализации материала. 

Комплект материалов по теме «Правила вежливости» включал: 

1. Мультимедийную презентацию, содержащую адаптированный текст 

материала по теме с визуализацией основных понятий и рассматриваемых со- 

циальных ситуаций, а также наглядные пояснения к незнакомым словам и вы- 

ражениям (рис. 1). 
 

Рис. 1. Мультимедийная презентация 

 

2. Два видеоролика, иллюстрирующие вежливое и невежливое общение 

по телефону (метод «Видеомоделинг»). 

3. Адаптированное практическое задание для усвоения пройденного ма- 

териала и карточки для фронтального опроса («да», «нет», «1», «2», «3»). 

4. Проверочную работу в формате теста (10 вопросов и заданий по теме, 

предполагающих выбор ребенком одного из трех или более вариантов ответа) 

(рис. 2). 
 

Рис. 2. Проверочная работа в формате теста 
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Вмешательство. В рамках эксперимента две группы детей по три чело- 

века одновременно (параллельно) участвовали в уроках по теме «Правила веж- 
ливости» (предмет «Окружающий мир») в двух разных помещениях. В обеих 

группах урок был организован во фронтальном формате. 

Участники экспериментальной группы (2 мальчика 8 и 10 лет, 1 девочка 

9 лет, все обучаются по программе 8.2) в течение первого урока ознакомились 
с новой темой с применением адаптированных учебных материалов: презента- 

ции, видеороликов, практического задания; также в ходе первого урока учитель 

осуществлял промежуточную проверку усвоения знаний путем фронтального 
опроса с использованием карточек «да», «нет», «1», «2», «3». В течение второго 

урока (2 дня спустя) повторили тему с использованием адаптированной презен- 

тации и выполнили проверочную работу в формате теста. 
Участники контрольной группы (2 мальчика 9 и 10 лет, программа 8.2; 

1 девочка 10 лет, программа 8.1) в течение первого урока ознакомились с новой 

темой с применением классического учебника (Плешаков А.А. Окружающий 
мир. 2 класс (2012)) и рабочей тетради; также в ходе первого урока учитель 

осуществлял промежуточную проверку усвоения знаний при помощи устного 

опроса. В течение второго урока (2 дня спустя) повторили тему по учебнику 
и выполнили проверочную работу в формате теста. 

Тест включал 10 заданий, содержащих в общей сложности 15 вопросов. 

Все вопросы соответствовали изученной теме и включали только тот материал, 
который был продемонстрирован детям в рамках уроков. Выбор правильного 

ответа на каждый вопрос оценивался в 1 балл, выбор неправильного ответа 

оценивался в 0 баллов. В заданиях, содержащих несколько вопросов, балл вы- 
ставлялся исходя из количества правильных ответов относительно общего чис- 

ла вопросов (например, если в задании было 5 вопросов, из которых на 3 ребе- 

нок отвечал верно, ему выставлялось 0,6 балла). 

Результаты контрольного теста представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Результаты контрольного теста 
 

Задания 

и вопросы 
1 2 3 

4 
(а) 

4 
(б) 

4 
(в) 

5 
6 

(а) 
6 

(б) 
6 

(в) 
6 

(г) 
7 8 9 10 Итог 

Сред. 

знач. 

К
о
н

тр
. Ребенок 1 1 0 0,8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11,8  

8,9 Ребенок 2 1 0,5 0,6 0 0 1 0,3 1 1 1 0 0 0 0 0 6,4 

Ребенок 3 1 0 0,6 1 0 1 0,5 0,5 1 0 0 1 1 0 1 8,6 

Э
к
сп

. Ребенок 4 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13,5  
13,7 Ребенок 5 1 1 0,8 1 1 1 0,3 1 1 1 1 1 1 1 0,5 13,6 

Ребенок 6 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

 

Полученные результаты демонстрируют, что дети экспериментальной 

группы в среднем получили за контрольный тест 13,7 баллов из 15 возможных, 

таким образом, средний процент усвоения изученного материала у детей этой 

группы – 91,3 %. 

Дети контрольной группы в среднем получили за контрольный тест 

8,9 баллов из 15 возможных. Таким образом, средний процент усвоения изу- 

ченного материала у детей этой группы – 59,3 %. 
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Заключение. Результаты проведенного исследования еще раз подтвер- 

ждают необходимость в адаптации учебного материала для учеников с рас- 

стройством аутистического спектра с использованием методов прикладного 

анализа поведения. Настоящее исследование планируется расширить путем 

изучения усвоения материала у детей с РАС по различным адаптированным ма- 

териалам в разных предметных областях. Представленная работа положена 

в основу лонгитюдного исследования по адаптации учебного материала для 

младших школьников с РАС, результатом которого может стать разработка 

учебно-методических пособий для детей, обучающихся по программам 8.1 и 8.2. 
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Аннотация. В статье приводится анализ изменений норматив-правовой базы под- 

готовки научно-педагогических кадров в Российской Федерации, а также приоритеты госу- 

дарственной политики в области образования. Выявлены особенности подготовки научно- 

педагогических кадров с учетом преобразования системы высшего образования в условиях 

новой цифровой реальности. Раскрывается потенциал прогностического подхода и раскры- 

вается дальнейшая перспектива данного направления. 
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Abstract. The article analyzes the changes in the regulatory framework for the training of 

scientific and pedagogical personnel in the Russian Federation, as well as the priorities of state 

policy in the field of education. The features of the training of scientific and pedagogical personnel 

are revealed, taking into account the transformation of the higher education system in the condi- 

tions of a new digital reality. The potential of the predictive approach is revealed and the further 

perspective of this direction is revealed. 
Keywords: Russian postgraduate studies, digitalization of education, training of scientific 

and pedagogical personnel, prognostic approach. 

 

На текущем этапе развития страны образование является одним из приори- 

тетов государственной политики России и включено в число крупнейших нацио- 

нальных проектов. Как отмечают исследователи, «приоритетный национальный 

проект «Образование» играет ключевую роль в стимулировании образователь- 

ных инноваций и превращении их в системный стратегический ресурс разви- 

тия». В этих условиях целевым ориентиром  образования становится лозунг 

«От конкурентоспособности образования – к конкурентоспособности России». 

Особое внимание уделяется подготовке научно-педагогических кадров, 

что отражается в изменении нормативно-правовой базы системы высшего обра- 

зования. Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 

2021 г. введена новая концепция подготовки кадров высшей квалификации 

в аспирантуре. 
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При этом аспирантура в Российской Федерации становится основной 

формой подготовки кадров высшей квалификации для отраслей науки и систе- 

мы высшего образования. Помимо внедрения новой модели аспирантуры 

с 2022 г., в образовательной системе непрерывно обостряются вызовы новой 

цифровой реальности. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» реализуется Национальный проект «Образо- 

вание», приоритетными направлениями которого являются создание и развитие 

современной, безопасной и   доступной   цифровой   образовательной   среды. 

В Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О наци- 

ональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», опре- 

деляющем цифровую трансформацию как одну из национальных целей разви- 

тия Российской Федерации, говорится о том, что образование, как жизнеобес- 

печивающая отрасль, должно достичь «цифровой зрелости» к 2030 г. В соот- 

ветствии с указанными документами, целенаправленный и планомерный про- 

цесс трансформации образовательного пространства. 

Вышеизложенное требует нахождения результативного комплексного 

решения в подготовке прогностически ориентированных научно- 

педагогических кадров с целью возможного прогнозирования устойчивого раз- 

вития образовательной системы. Прогностический подход к подготовке науч- 

но-педагогических кадров обеспечивает не только решение вышеуказанных за- 

дач, но и рассматривается как важное условие качественного развития дина- 

мичной образовательной системы XXI в. Такие исследователи, как Б.И. Бед- 

ный, М.В. Сапунов, А.А. Вербицкий, Е.А. Терентьев, отмечают возрастающие 

сложности в профессиональном переходе от аспиранта к молодому преподава- 

телю, с каждым годом эта негативная тенденция прогрессирует. 

Отсутствие при подготовке аспирантов комплекса дисциплин, посвящен- 

ных разработке и внедрению цифровых и электронных ресурсов, педагогиче- 

ских условий, способствующих подготовке прогностически ориентированных 

кадров высшей квалификации и их адаптации к постоянно меняющемуся 

вследствие цифровизации образовательному пространству высшей школы, 

подчеркивает необходимость и научную новизну исследования. 

Проблема подготовки научно-педагогических кадров является фундамен- 

тальной в системе образования. В образовательной практике накоплен опреде- 

ленный опыт педагогического прогнозирования инноваций в системе образова- 

ния. Однако недостаточное использование методологического инструментария 

педагогического прогнозирования и нахождения действенных путей преобразо- 

вания образовательного процесса не дает продуктивного результата относи- 

тельно совершенствования качества профессиональной и научно- 

исследовательской деятельности кадров высшей квалификации. 

Ретроспективный анализ литературы по данной проблеме позволил вы- 

явить тот факт, что накопленный потенциал педагогического прогнозирования 

нуждается в переосмыслении и полноценном внедрении при подготовке науч- 

ной-педагогических кадров в условиях новой цифровой реальности. 
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В рамках компетентностного подхода результатом подготовки прогно- 

стически ориентированных научно-педагогических кадров в условиях новой 

цифровой реальности по нашему предположению является высокий уровень 

прогностической   компетентности,   сформированный   в   процессе   обучения 

и подготовки будущих преподавателей-исследователей. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть недостаточную раз- 

работанность концепции и научно-методического обеспечения подготовки про- 

гностически ориентированных научно-педагогических кадров в условиях новой 

цифровой реальности. 

По итогам анализа проблемы подготовки научно-педагогических кадров 

в условиях новой цифровой реальности был разработан дальнейший план. 

Перспективу исследования составляют: 

1. Теоретическое обоснование сущности и содержания прогностического 

подхода к подготовке научно-педагогических кадров в условиях новой цифро- 

вой реальности, раскрытие его технологического аспекта. 

2. Разработка концепции, уточнение теоретико-методологических основ, 

содержания, форм, методов и средств подготовки научно-педагогических кад- 

ров в условиях новой цифровой реальности. 

3. Создание системы научно-методического обеспечения подготовки про- 

гностически ориентированных кадров высшей квалификации в условиях новой 

цифровой реальности. 

4. Теоретическое обоснование и внедрение в учебный процесс педагоги- 

ческой модели подготовки прогностически ориентированных кадров высшей 

квалификации. 

5. Дорожная карта мер реализации прогностического подхода к подготов- 

ке научно-педагогических кадров в условиях новой цифровой реальности. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Аннотация. В настоящее время в условиях стремительно развивающегося информа- 

ционного общества обоснована государственная стратегия правового обеспечения форми- 

рования цифровой образовательной среды (ЦОС). Особая роль отводится средним профес- 

сиональным учебным заведениям. Выпускники школ физической культуры – будущие учителя 

должны обладать достаточными компетенциями, чтобы использовать цифровую образо- 

вательную среду для обеспечения дистанционного обучения с учетом специфики физкуль- 

турно-спортивной деятельности, а информационно-коммуникативные педагогические тех- 

нологии – для создания учебного контента, получения оперативной связи со студентами, 

а также для своевременного реагирования на их запросы, физическое, моральное и психиче- 

ское состояние. Вышеизложенное актуализирует необходимость изучения проблемы эф- 

фективного использования цифровой образовательной среды в процессе подготовки педаго- 

гов по физической культуре и спорту. Цель исследования – выявить уровень мотивации бу- 

дущих учителей физической культуры и спорта к освоению знаний и умений в области циф- 

ровых образовательных технологий. Методы исследования. Для получения объективных 

и полных данных, а также в целях выявления уровня разработанности научной проблемы 

использованы методы обобщения, сравнения, анализа педагогической научной литературы 

и педагогического опыта, систематизации полученной информации, а также метод анкет- 

ного опроса. Выводы и рекомендации. В результате исследования выявлен уровень мотива- 

ции будущих педагогов – учащихся Казанского училища олимпийского резерва к освоению 

знаний и умений в области цифровых образовательных технологий на первом этапе экспе- 

римента; уточнены понятие и специфика цифровой образовательной среды в спортивной 

школе. Результаты исследования могут быть использованы преподавателями- 

исследователями, аспирантами и магистрантами, работающими над проблемами форми- 

рования и развития цифровой образовательной среды в среднем профессиональном образо- 

вании. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, цифровая образователь- 

ная среда, преподаватель, физическая культура, спорт. 
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IMPACT OF THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

ON THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS 

IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

 
Abstract. Currently, in the context of a rapidly developing information society, the state 

strategy for the legal support of the formation of a digital educational environment (DEE) is justi- 

fied. A special role is given to secondary professional educational institutions. Graduates of the 

physical education schools – future teachers should have sufficient competencies in order to use the 

digital educational environment to ensure distance learning, considering the specifics of physical 
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education and sports activities, and information and communicative pedagogical technologies – for 

creating educational content, obtaining operational communication with students, as well as for 

timely response to their requests, physical, moral and mental state. The above actualizes the need to 

study the problem of the effective use of the digital educational environment in the process of train- 

ing teachers in physical education and sports. The purpose of the study is to identify the level of 

motivation of future teachers in physical education and sports for the development of knowledge 

and skills in the field of digital educational technologies. Research methods. To obtain objective 

and complete data, as well as in order to identify the level of elaboration of a scientific problem, 

methods of study, generalization, comparison, analysis of pedagogical scientific literature and ped- 

agogical experience, the systematization of information received, as well as the questionnaire sur- 

vey method were used. Conclusions and recommendations. As a result of the study, the level of mo- 

tivation of future teachers – students of the Kazan School of the Olympic Reserve for the develop- 

ment of knowledge and skills in the field of digital educational technologies at the first stage of the 

experiment was revealed; the concept and specificity of the digital educational environment in a 

sport school were clarified. The results of the study can be used by research teachers, graduate 

students and undergraduates working on the problems of the formation and development of a digi- 

tal educational environment in secondary vocational education. 

Keywords: secondary vocational education, digital educational environment, teacher, phys- 

ical education, sports. 

 

Введение. В настоящее время рынок труда диктует необходимость созда- 

ния новой образовательной среды для повышения уровня эффективности и ка- 

чества знаний. В соответствии с требованиями цифровой трансформации эко- 

номики, государство с помощью законов подтверждает необходимость в подго- 

товке выпускников нового уровня с использованием разработанной целевой 

модели цифровой образовательной среды [10, 11, 12]. Важная миссия при этом 

отводится среднему профессиональному образованию (СПО), которое должно 

готовить профессионалов, способных эффективно выполнять функциональные 

обязанности, а также продолжить образование в вузах. Вышесказанное подчер- 

кивает актуальность исследований в области развития цифровой образователь- 

ной среды (ЦОС) в среднем профессиональном образовании, что может повли- 

ять на эффективность модернизации образовательного процесса, внедрение 

в учебный процесс педагогических цифровых технологий, оптимизацию кон- 

троля результатов обучения, развитие навыков обучения студентов в цифровом 

поле [3, 14, 15]. 

Будущие педагоги физической культуры и спорта должны обладать важ- 

ной компетенцией – умением использовать цифровое образовательное взаимо- 

действие для эффективного применения интерактивных способов обучения 

и оперативной коммуникации со студентами, с целью своевременного реагиро- 

вания на потребности студентов к взаимодействию, на их физическое, мораль- 

но-психическое состояние. Цифровые технологии могут позволить будущим 

педагогам эффективнее мотивировать студентов поддерживать их в достиже- 

нии высоких учебных и спортивных результатов, осуществлять мониторинг 

выполняемой учебной работы [6]. 

Обзор литературы. Педагогическая тенденция, направленная на транс- 

формацию цифровой образовательной среды, становиться вызовом научному 

сообществу и является показателем увеличения количества обзорных публика- 
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ций [2]. Изучение педагогической исследовательской литературы свидетель- 

ствует, о наибольшем интересе отечественных ученых к проблеме развития со- 

временной цифровой образовательной среды в высшей школе. Исследователи 

анализируют различные аспекты специфики, преимуществ и недостатков тех- 

нологий дистанционного обучения [1, 6], а также разрабатывают концепции со- 

держания цифровой образовательной среды по физической культуре и спорту 

в вузе с использованием сетевых ресурсов и педагогических порталов [13]. 

Ученые обосновывают теорию и обмениваются опытом методики подготовки 

специалистов физической культуры и спорта с применением обучающих циф- 

ровых технологий, а также подчеркивают связь цифровых средств обучения 

и цифровой компетентности [4, 9]. В.Г. Лапина и С.В. Панюкова считают циф- 

ровую образовательную среду важным условием эффективной подготовки сту- 

дентов в условиях среднего профессионального образования [7, 8]. 

Литературный обзор показал недостаточное количество теоретических 

и практических исследований, определяющих цели, задачи, структуру, содер- 

жание, критерии оценки эффективности и пути развития ЦОС в физкультурном 

училище. Обозначенная проблема определяет цель исследования – выявить 

уровень мотивации будущих учителей к повышению своей компетентности 

в сфере цифровых образовательных технологий. 

Методы исследования. Для получения объективных и полных данных, 

а также для выявления уровня разработанности научной проблемы использова- 

лись общетеоретические методы изучения, обобщения, сравнения, анализа пе- 

дагогической научной литературы и педагогического опыта, а также системати- 

зации полученной информации. Метод анкетирования на первом этапе экспе- 

римента позволил установить уровень мотивации будущих педагогов по физи- 

ческой культуре и спорту к освоению знаний, навыков и умений в области 

цифровых образовательных технологий. 

С целью определения понятия ЦОС и сопряжения этого явления с социо- 

культурной системой исследователи опираются на государственные норматив- 

ные акты [10] и указывают на систему определенных педагогических условий 

к оптимизации процесса обучения, развития и адаптации выпускника в социуме 

с учетом всех образовательных компонентов и применения цифровых техноло- 

гий [5, 10]. Согласимся с определением ЦОС как системным использованием  

цифровых педагогических технологий, которые соответствуют ФГОС среднего 

профессионального образования и способствуют успешному достижению обра- 

зовательных целей [3]. Ученые указывают, что система управляема, характери- 

зуется развитием и предоставлением цифровых технологий и услуг участникам 

образовательного процесса [5]. Поэтому полагаем возможным выделять ЦОС 

в СПО в качестве инструмента и совокупности ресурсов, которые позволяют 

эффективно управлять образовательными учреждениями и осуществлять обра- 

зовательные процессы, нацеленные на выполнение требований ФГОС. 

С учетом государственных нормативных актов, научных исследований 

в области ЦОС в среднем профессиональном образовании и авторского подхо- 

да можно предположить, что ЦОС в профессиональном образовательном физ- 

культурно-спортивном учреждении представляет собой сложную, многофунк- 
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циональную, многокомпонентную систему, имеющую свою структуру, внут- 

ренние и внешние связи, особое содержание, в том числе с использованием 

цифровых информационно-коммуникативных педагогических технологий, 

предполагающих единое коммуникативное пространство взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и позволяющих успешно достигать 

учебных и физкультурно-спортивных результатов. 

Цифровая образовательная среда в профессиональной школе физической 

культуры и спорта характеризуется чертами, присущими каждой образователь- 

ной организации, и в то же время содержит определенную специфику, посколь- 

ку здесь главной образовательной целью является подготовка педагога- 

спортсмена, педагога-физкультурника, который стремится к достижению спор- 

тивных результатов и готов к педагогической работе, организации взаимодей- 

ствия со студентами в сфере физической культуры и спорта, продолжению об- 

разования с применением цифровых технологий. Обучающиеся в спортивной 

школе сочетают учебную деятельность с тяжелой физической и морально- 

психологической нагрузкой. Так, ЦОС спортивной школы становится единым 

коммуникативным пространством для взаимодействия педагогов и учащихся, 

т. е. управляемой и мобильной системой информационных технологий, средств, 

нацеленных на личностное физическое, психологическое и познавательное раз- 

витие студентов. 

Наиболее значимыми специфическими характеристиками ЦОС физкуль- 

турно-спортивного училища являются: 

– дистанционное информационно-методического сопровождение учебно- 

го процесса и физкультурно-спортивной подготовки; 

– планирование содержания и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса с учетом физкультурно-спортивных мероприятий; 

– дистанционный контроль результатов учебного процесса и физкультур- 

но-спортивной подготовки; 

– информационное обеспечение образовательной и физкультурно- 

спортивной профессиональной деятельности; 

– дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов в период 

участия студентов в спортивных сборах и соревнованиях. 

Результаты. В ходе исследования с целью диагностики уровня мотива- 

ции к освоению знаний, умений и навыков в сфере цифровых образовательных 

технологий были опрошены учащиеся Казанского училища олимпийского ре- 

зерва. В опросе на первом этапе педагогического эксперимента приняли уча- 

стие 149 учащихся Казанского училища олимпийского резерва. Анкета содер- 

жала восемь вопросов закрытого типа в качестве диагностического инструмен- 

та. Такой метод сбора эмпирических данных способствует получению объек- 

тивных ответов студентов, ограничению временных затрат, использованию 

компьютерной обработки результатов, облегчению заполнения формы. Ответы  

оценивались по заранее установленной 5-балльной шкале. 

Анкета включала в себя следующие вопросы: 

– Считаете ли вы, что повышение профессиональной компетентности 

в сфере цифровых образовательных технологий является для вас важным? 



426  

– Считаете ли вы необходимым и важным знание системы норм, правил 

и ценностей взаимодействия в информационно-образовательной среде? 

– Важно ли для вас получить знания о цифровой культуре, этапах и пер- 

спективах ее развития? 

– Повлияет ли уровень педагогической компетентности будущего педаго- 

га по физкультуре и спорту в области цифровых образовательных технологий 

на качество получаемых учащимися знаний? 

– Какие цифровые образовательные ресурсы вы предпочитаете использо- 

вать в процессе взаимодействия с преподавателем? 

– Какие педагогические технологии способны повысить уровень педаго- 

гической компетентности в цифровой образовательной среде физкультурного 

училища? 

– Определите собственный уровень профессиональной компетентности 

в области цифровых образовательных технологий. 

– Желаете ли вы повысить уровень своей компетенции в области цифро- 

вых образовательных технологий? 

Количественный анализ результатов опроса показал, что: 

– 131 (87 %) студент полагает, что повышение профессиональной компе- 

тентности в области цифровых образовательных технологий является для него 

важным, 16 (11 %) считают более важным повышать компетентность в области 

преподаваемой дисциплины, 2 (3 %) не думали об этой проблеме; 

– 95 (64 %) респондентов отметили, что важно знать систему норм, пра- 

вил и ценностей взаимодействия в цифровой образовательной среде, 49 (33 %) 

время от времени интересуются этой проблемой, 5 (3 %) не считают нужным 

получать знания в этой области; 

– 59 (40 %) участников анкетирования уверены, что иметь знания о циф- 

ровой культуре, этапах и перспективах ее развития важно для будущего педаго- 

га, 74 (50 %), возможно, хотели бы получать об этом информацию, 11 (7 %) не 

задумывались об этом, 5 (3 %) считают, что эти знания не пригодятся в профес- 

сиональной деятельности; 

– 65 (44 %) респондентов считают, что уровень педагогических компе- 

тенций будущего педагога в области цифровых образовательных технологий 

оказывает значительное влияние на качество получаемых студентами знаний, 

51 (34 %) – в большей степени влияет компетентность в области изучаемой 

дисциплины, 33 (22 %) – не влияет; 

– 91 (61 %) респондент отметил активное использование образовательных 

каналов YouTube и sapSCIENCE, онлайн-платформ для оформления графики, 

постеров и видеороликов PosterMyWall и PowerPoint, Microsoft Teams как 

платформы для командной работы, общения с учителем и одноклассниками, 

дистанционной сдачи домашних заданий и участия в видеоконференциях, базы 

данных о нормативах и упражнениях «ГТО.РФ», платформы видеоуроков для 

преподавателей физкультуры Videouroki.net, а также образовательного портала 

«1 Сентября», 36 (24 %) чаще используют «Яндекс Переводчик» и Zoom как 

сервис для участия в образовательных конференциях, вебинарах, групповых ча- 

тах, 22 (15 %) предпочитают развлекательные платформы и PowerPoint; 
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– 63 (42 %) респондента указали, что информационно-коммуникационные 

технологии способствуют повышению эффективности педагогического взаи- 

модействия в цифровой образовательной среде физкультурного училища, 

75 (51 %) выбрали кейсовые и проектные технологии, 11 (7 %) считают игро- 

вые технологии максимально эффективными; 

– 42 (28 %) респондента самостоятельно определили уровень своей про- 

фессиональной компетентности в области цифровых образовательных техноло- 

гий на пять баллов, 73 (49 %) – на четыре балла, 21 (14 %) – на три балла, 

13 (9 %) – по двум точкам; 

– 109 (73 %) опрошенных студентов хотят повысить уровень компетен- 

ции в области цифровых образовательных технологий, 38 (26 %) считают необ- 

ходимым повысить компетентность преподавателя в области физической куль- 

туры, 2 (1 %) не задумывались об этом. 

Обработка результатов собранных данных по оценке мотивации к освое- 

нию знаний, навыков и умений в области цифровых образовательных техноло- 

гий будущих педагогов по физической культуре   и   спорту   показала, 

что 53 (36 %) участника опроса имеют высокий уровень мотивации к повыше- 

нию своей компетентности в области цифровых образовательных технологий, 

47 (31 %) – средний уровень, 49 (33 %) – низкий уровень. Полученные резуль- 

таты подтверждают необходимость продолжения педагогической работы по 

повышению уровня мотивации будущих педагогов по физической культуре 

и спорту к использованию цифровых ресурсов в образовательном процессе. 

Анализ научно-педагогической литературы и исследования автора позво- 

лили предположить, что для повышения эффективности использования ЦОС 

в физкультурном училище необходимо: 

– повышать уровень цифровой компетентности преподавателей училища; 

– разрабатывать и внедрять электронные обучающие средства для педаго- 

гических и физкультурно-спортивных дисциплин; 

– обеспечивать образовательное учреждение необходимым оборудованием; 

– создавать условия для применения компьютерных технологий всеми 

участниками образовательного процесса; 

– предоставлять свободный доступ к информационным каналам локаль- 

ной интранет-сети, глобальной сети Интернет и ресурсам медиабиблиотек. 

Заключение. Изучение цифровой образовательной среды в среднем про- 

фессиональном образовании в области физической культуры и спорта позволи- 

ло сделать вывод о том, что: 

– эмпирические данные, полученные в ходе анкетирования студентов, 

свидетельствуют о том, что лишь 36 % будущих учителей физической культу- 

ры и спорта имеют высокий уровень мотивации к использованию цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

– ЦОС в сфере физической культуры и спорта представляет собой слож- 

ную, многофункциональную и многокомпонентную систему, предполагающую 

поэтапную организацию и имеющую специфические особенности с учетом 

физкультурно-спортивной деятельности будущих педагогов; 



428  

– необходимы дальнейшие исследования для определения структуры, 

критериев оценки, методов диагностики и путей повышения эффективности 

ЦОС в физкультурном училище. 
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Аннотация. Сегодня феномен цифровизации образования является состоявшимся 

фактом и сопровождается натиском информационно-сетевых технологий в учебных заве- 

дениях разного вида, в том числе и в общеобразовательных школах. Отличительными ха- 

рактеристиками нынешних старшеклассников являются сильная привязанность к цифро- 

вым технологиям, снижение мотивации к традиционным занятиям, чрезмерная эмоцио- 

нальность, наличие клипового мышления. С учетом данных условий приоритетом сегодня 

является определение способов взаимодействия с учащимися, что позволит учителю гибко 

и эффективно перестраиваться и методически правильно организовывать образователь- 

ный процесс в школьных условиях. Целью исследования является: теоретически обосно- 

вать и выявить отношение учащихся к феномену цифровизации образования и к тому, как 

она влияет на эффективность их познавательной деятельности, определить, исходя из 

этого, способы методически правильного взаимодействия с учащимися. Методы исследо- 

вания: теоретический анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования; 

эмпирические методы, такие как анкетирование и онлайн-беседа; качественный и количе- 

ственный анализ полученных данных. Исследование проводилось с учащимися старших клас- 

сов северных районов Республики Башкортостан, и в нем приняли участие 37 человек. Вы- 

воды и рекомендации. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что уча- 

щиеся в целом высказывают верные предположения о влиянии цифровизации на их учебу, до- 

статочно критично оценивают свой уровень цифровой компетенции. Отсюда следует, что 

современные учителя должны быть компетентными в деле использования цифровой техни- 

ки и в вопросах методически правильного взаимодействия со своими учащимися, формиро- 

вать у них умение анализировать и осмысливать мнения других, признавая право на суще- 

ствование разных точек зрения. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, цифровизация образования, 

старшеклассники, цифровая компетенция, учитель, познавательная деятельность. 
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Abstract. Today, the phenomenon of digitalization of education is a fact and is accompanied 

by an onslaught of information and network technologies in educational institutions of various 

kinds, also including secondary schools. The distinctive characteristics of current high school stu- 

dents are a strong attachment to digital technologies, a decrease in motivation for traditional activ- 

ities, excessive emotionality, the presence of clip thinking. Given these conditions, the priority today 

is to identify ways of interacting with students, which will allow the teacher to flexibly and effective- 

ly rebuild and methodically correctly organize the educational process in school conditions. The 

purpose of the study is to theoretically substantiate and identify the attitude of students to the phe- 

nomenon of digitalization of education and how it affects the effectiveness of their cognitive activi- 
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ty; to determine, based on this, ways of methodically correct interaction with students. Research 

methods: theoretical analysis of psychological and pedagogical literature on the topic of research; 

empirical methods, such as questionnaires and online conversations; qualitative and quantitative 

analysis of the obtained data. The study was conducted with high school students of the northern 

regions of the Republic of Bashkortostan and 37 people took part in it. Conclusions and recom- 

mendations. The conducted research allows us to conclude that the students generally make correct 

assumptions about the impact of digitalization on their studies, quite critically assess their level of 

digital competence. It follows that modern teachers should be competent in the use of digital tech- 

nology and in matters of methodically correct interaction with their students, develop in students 

the ability to analyze and comprehend the opinions of others, recognizing the right to the existence 

of different viewpoints. 

Keywords: pedagogical interaction, digitalization of education, high school students, digital 

competence, teacher, cognitive activity. 

 

Введение. Современный век можно с полным основанием назвать эпохой 

цифровой глобализации, которая вступила в свои права еще в 1995 г. Сегодня 

в академических кругах представителей поколения, которые родились именно 

между 1995 и 2010 гг., часто относят к поколению Z. Старшеклассники, кото- 

рые сегодня входят в возрастную группу от 16 до 18 лет, непосредственно от- 

носятся к этому поколению. Представителей данного поколения в разных кон- 

текстах также осмеливаются называть «зумерами», «зетами», «цифровыми 

личностями», «цифровыми аборигенами». Большинство из них начали знако- 

миться с цифровой техникой еще в раннем детстве. В связи с наступлением 

пандемии COVID-19, образовательный процесс в школах был частично или 

полностью переведен в онлайн-режим, что дало возможность учащимся полу- 

чить беспрецедентный опыт в использовании цифровых технологий за преде- 

лами учебных заведений. Цифровизация системы образования отражается 

в быстром росте информационных технологий, которые вытесняют традицион- 

ные методы и способы взаимодействия педагогов и обучающихся и способ- 

ствуют созданию виртуального образовательного пространства. 

Теоретический анализ литературы. В литературе последних лет отме- 

чается, что у большинства современных обучающихся мыслительные операции 

в целом развиваются комплексно: они часто мыслят блоками, модулями, кван- 

тами, быстро переключают внимание, но фокус держат всего 7–8 с. Часто ори- 

ентируются на скорость, а не на качество выполнения какого-либо задания [3]. 

У них наблюдается относительно высокая техническая компетентность по 

сравнению с поколением людей 40–50-летнего возраста. Вместе с тем у обуча- 

ющихся замечается ослабление возможностей памяти в связи с попытками чуть 

ли не каждый раз – даже при решении самой простой математической или по- 

знавательной задачи – обращаться в цифровую сеть. 

С.И. Журавлев отмечает, что многие современные старшеклассники 

и студенты колледжей и вузов находятся в плену клипового мышления [2]. 

Клиповое мышление, по мнению М. Севастьяновой, формируется под влиянием 

визуального формата передачи информации. Данный термин получил название 

от английского глагола clip – «резать». Многие сегодняшние обучающиеся 

начали воспринимать целостные знания и окружающий мир как набор отдель- 

ных фрагментов, т. е. как некую «нарезку» отдельных знаний, отдельных семи- 
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нарских тем, отдельных событий и фактов, как совокупность каких-то броских 

картинок, видеоклипов, как набор кадров, не связанных по смыслу. Клиповое 

мышление, в свою очередь, способствует формированию у личности душевной 

черствости; неспособности сосредоточиться; чувства беззащитности перед ма- 

нипулированием, когда человек неспособен адекватно анализировать информа- 

цию, и это делает его игрушкой в руках манипуляторов [4]. 

А. Сукманова справедливо подмечает в своей статье [6], что современный 

обучающийся может одновременно слушать педагога, просматривать новости 

в мобильном телефоне, общаться с находящимся рядом учеником и даже осу- 

ществлять какие-то другие действия. Но при всем этом обучающийся обладает 

беспрецедентными возможностями выбирать и контролировать свои предпо- 

чтения. 

Несмотря на многочисленные труды ученых и педагогов, посвященные 

обучению и воспитанию школьников (в том числе и старшеклассников) в усло- 

виях цифровизации образования, обозначенные вопросы остаются недостаточ- 

но полно исследованными. 

Цель исследования: теоретически обосновать и выявить отношение 

учащихся к феномену цифровизации образования и к тому, как она влияет на 

эффективность их познавательной деятельности, определить, исходя из этого, 

способы методически правильного взаимодействия с учащимися. 

База исследования. В исследовании приняли участие учащиеся старших 

классов (в количестве 37 человек) северных районов Республики Башкортостан. 

Исследованием были охвачены учащиеся как городских, так и сельских школ. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по теме исследования; эмпирические методы, такие как анкетиро- 

вание и онлайн-беседа; качественный и количественный анализ полученных 

данных. Также использовались возможности проводимой плановой профориен- 

тационной работы во время выездов в районы, а также в стенах вуза во время 

организации дней открытых дверей. 

Результаты исследования и рекомендации по работе со старшекласс- 

никами. В 2022–2023 уч. г. мы провели анкетирование, онлайн-беседы и педа- 

гогическое общение во время встреч со старшеклассниками, которых по воз- 

растному показателю можно с полным основанием отнести к поколению Z, или 

сетевому поколению. Нам было интересно узнать об их отношении к современ- 

ному образовательному процессу в школе, вопросам цифровизации современ- 

ного образования, собственному опыту использования сетевой техники в учеб- 

ных целях и в личной жизни. Анкета «Старшеклассник и современный образо- 

вательный процесс» состояла из 21 вопроса. 

Прокомментируем некоторые ответы, полученные во время анкетирова- 

ния. Результаты показали, что многие учащиеся научились полноценно рабо- 

тать в сети Интернет еще в младшем школьном, и даже дошкольном, возрасте. 

Ежедневно в сетевых источниках – особенно в базе сотового телефона – уча- 

щиеся в целом проводят около четырех часов. 18 респондентов отметили, что 

в образовательном процессе нельзя полностью отказываться от обычной лите- 

ратуры (учебников, учебных пособий), необходимо использовать как привыч- 
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ные издания, так и сетевые источники, например, электронные учебники. 

Опрос показал, что художественную литературу регулярно читают только 

10 учащихся, по мере возможности читают 23 опрошенных, редко – 4 человека. 

Один из вопросов звучал следующим образом: «Какой вам видится со- 

временная эпоха цифровизации образования, которая охватила весь мир»? Ре- 

спонденты охарактеризовали данную эпоху так:  «совершенно новая эпоха», 

«быстрый темп жизни», «все куда-то спешат наперегонки», «дети рано взрос- 

леют, другие учащиеся, наоборот, в старших классах остаются очень инфан- 

тильными», «хочется, чтобы все происходило быстро», «это моя эпоха, я до- 

ждался», «книжные киоски закрываются», «наступит время, когда бумажных 

учебников не станет», «информатизация и роботизация скоро превратят людей 

в своих рабов», «извините, но учителя должны перестраиваться». Как мы ви- 

дим, респонденты высказали весьма интересные мнения и соображения. 

Отвечая на вопрос «Какими качествами личности должен обладать со- 

временный учитель школы?», респонденты выделили такие качества, как толе- 

рантность, общительность, понимание современных учащихся, наличие обще- 

образовательных знаний, открытость, доброта, чувство юмора. Приведем в ка- 

честве примера некоторые выдержки из ответов респондентов: 

– Педагог должен быть современным специалистом. 

– Владеть самой последней информацией о мире. 

– Должен знать дух современных молодых людей и девушек. Мы физиче- 

ски те же, но во многом отличаемся от предыдущего поколения. 

– Должен найти подход к каждому ученику, независимо от его учебы или 

поведения. 

– Заботиться о школьниках, знать потребности современных учащихся. 

Автор статьи   далее   предлагает   некоторые   способы   взаимодействия 

с представителями поколения Z с учетом их социальных, познавательных 

и психологических характеристик, факторов цифровизации в целом, а также 

принимая во внимание результаты, выявленные нами в результате анкетирова- 

ния и бесед со студентами. 

Современное поколение старшеклассников постоянно нуждается в новой 

информации как в рамках изучаемых предметов, так и общеобразовательного 

характера. Они требуют яркой, «быстрой» подачи материала, в котором четко 

выделены базовые компоненты. Лучше, если материал будет логически струк- 

турирован по отдельным пунктам. Само собой разумеется, что использование 

учебников, учебных пособий и другой учебной литературы является обязатель- 

ным в школьных и домашних условиях. Необходимо также рационально ис- 

пользовать время на уроках, избегая долгих монологических объяснений со 

стороны обучающего. Нужно толерантно относиться к вопросам, которые свя- 

заны с желанием или нежеланием обучающихся читать художественную лите- 

ратуру, журналы, газеты и даже обязательную учебную литературу. Ведь чте- 

ние всего этого в большом объеме не всегда представляет особый интерес для 

большинства зумеров, которые «выросли» не с книгой, а с сетевой техникой 

в руках. Информация у них всегда под рукой, т. е. в мобильном телефоне. 

Необходимо в данном случае помочь им найти и обработать нужную в образо- 
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вательных и воспитательных целях информацию и факты. При этом важно 

помнить, что значительная часть старшеклассников часто не видит разницы  

между реальным и виртуальным миром. Учитывая это, можно, например, чаще 

общаться с ними в видеоформате, давать домашнее задание в интересной для  

них форме, например, публикуя его в Инстаграме. 

Следует чаще использовать метод дискуссии, который поможет посте- 

пенно избавляться от клипового сознания [4]. Процесс осмысления в ходе дис- 

куссии или диспута уменьшает потребительское отношение к информации, 

учит критически оценивать факты, развивает интеллект. В этом плане необхо- 

димо формировать у учащихся умение анализировать и знакомиться с мнением 

других, признавая право на существование разных точек зрения. Это расширяет 

кругозор, развивает способность искать объяснение услышанному, здраво рас- 

суждать. 

Наряду с другими вопросами требуется ускоренное решение задач, свя- 

занных с обеспечением защиты от киберугроз, а также психологической, соци- 

альной и личностной цифровой безопасности, без соблюдения чего значительно 

возрастают риски нанесения вреда психическому и физическому состоянию 

здоровья [1]. 

В обязанности педагогов входит задача совершенствования форм и спо- 

собов формирования коммуникативной и речевой компетенции современных 

учащихся. Данная задача приобретает особое значение и при обучении студен- 

тов в высших учебных заведениях [5]. В данном контексте следует отметить, 

что на современном этапе встала необходимость скрупулезной работы над 

формированием у представителей подрастающего поколения правильной речи. 

Данный тезис относится не только к фонетической, орфографической и синтак- 

сической правильности. Этого требует общий уровень их речевой безграмотно- 

сти: наличие сленга, элементов просторечия, слов и выражений, которые могут 

оскорбить собеседника. Возросла в речи подростков роль бранных слов и вы- 

ражений. Употребление неприличной лексики не является редкостью и среди 

взрослого населения. Однако печально отметить факт возрастания данной при- 

вычки у школьников и студентов. 

Заключение. Современные старшеклассники требуют качественно новой 

организации процесса обучения, воспитания и развития с учетом натиска циф- 

ровых технологий и глобальных изменений в социальной, культурной и обра- 

зовательной сферах человеческой деятельности. Они в целом понимают свою 

роль в современном обществе и свое место, которое они займут после оконча- 

ния школы. Представители подрастающего поколения осознают, что по извест- 

ному ряду показателей они отличаются от предыдущих поколений их сверст- 

ников, и требуют, чтобы к ним с пониманием относились в стенах школы и за 

ее пределами. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Аннотация. Классный руководитель в первые годы своей профессиональной дея- 

тельности сталкивается с рядом профессиональных проблем и дефицитов, таких как ком- 

муникативные барьеры с педагогическим коллективом, с обучающимися и их родителями, 

сложности в организации воспитательных мероприятий и др. Такие проблемы могут быть 

решены в сотрудничестве с более опытным коллегой. Его помощь и советы помогут избе- 

жать практических ошибок в построении воспитательной работы в классе, а также в об- 

щении со всеми субъектами образовательного пространства. В данном случае на помощь 

приходит наставничество, которое позволяет существенно сократить риски при процессе 

входа молодого классного руководителя в профессию. Технология наставничества имеет 

ряд особенностей организации, а также условий, необходимых для эффективного функцио- 

нирования. Существующие виды, модели и формы наставничества могут быть применены 

в практике работы с начинающим педагогом. Успешные практики классного руководителя 

лежат в основе описания критериев эффективности его деятельности. 

Цель исследования: проанализировать роль наставничества в профессиональном 

становлении классного руководителя в историческом контексте, выделить приемы эффек- 

тивного наставничества в деятельности современных классных руководителей. 

Методы исследования. Использовались следующие методы исследования: систем- 

ный анализ и синтез, сравнительно-сопоставительный метод, теоретическое моделирова- 

ние, опрос, метод экспертных оценок, изучение и обобщение педагогического опыта, мето- 

ды статистической обработки результатов. 

Выводы и рекомендации. В развитии института наставничества в истории отече- 

ственного образования можно выделить несколько этапов: 

1) дореволюционный период (до 1917 г.); 

2) советский период (1918–1990 гг.); 

3) современный период (с 1991 г.). 

В свою очередь, советский период неоднороден и содержит в себе следующие подпе- 

риоды: 

1) поиск новых моделей наставничества в ранний советский период (1918–1930 гг.); 

2) развитие производственного наставничества в период с 1931 по 1953 г.; 

3) институционализация наставничества в поздний советский период (1953–1980 гг.); 

4) кризис наставничества в поздний советский период (1981–1990 гг.). 

http://knowledge.org.ua/wp-content/uploads/2018/
https://activityedu.ru/Blogs/interesting/klipovoe-soznanie-chto-eto-takoe-i-kak-s-etim-zhit/
https://activityedu.ru/Blogs/interesting/klipovoe-soznanie-chto-eto-takoe-i-kak-s-etim-zhit/
https://lifehacker.ru/mif-pokolenie-z/
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Наставничество классных руководителей развивалось в логике деятельности пары 

учитель – учитель. Таким образом, можно говорить об общих условиях и закономерностях 

развития наставничества. 

Изучение исторического опыта убеждает в том, что наставничество как универ- 

сальная технология обучения и передачи опыта на рабочем месте эффективно при соблюде- 

нии ряда условий, среди которых систематичность, активная деятельность субъектов, по- 

следовательность и т. д. Предложенные практики наставничества помогут осуществить 

более быстрый вход молодого педагога в профессию и закрепить его на рабочем месте. 

Ключевые слова: наставничество, этапы исторического развития, наставник, клас- 

сный руководитель, профессиональное становление. 
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MENTORING IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF THE CLASS TEACHER 

 

Abstract. The class teacher in the first years of his professional activity faces a number of 

professional problems and deficiencies, such as communication barriers with the teaching staff, 

with students and their parents, difficulties in organizing educational activities, etc. Such problems 

can be solved in management bodies with a more experienced colleague. His help assumes that er- 

rors in the construction of educational work in the classroom, as well as in communication with all 

areas of the educational space, are practically excluded. In most cases, mentoring comes to the res- 

cue, which significantly reduces the risks of entering the profession of a young class teacher. Men- 

toring technology has a number of features, as well as taste qualities that are useful for beneficial 

properties. The existing types, models and forms of mentoring can be applied in the practice of 

working with a novice teacher. Successful experiences of the class teacher are revealed in the dis- 

covery of the effectiveness of their activities. 

The purpose of the study: to assess the role of mentoring in the professional development of 

a class teacher in the field of assessment, a high assessment of the quality of mentoring in the ac- 

tivities of modern classroom sense organs. 

Research methods. The following research methods were used: system analysis and synthe- 

sis, identification-comparative, theoretical modeling, survey, method of expert assessments, study 

and generalization of pedagogical experience, methods of statistical processing of results. 

Conclusions and recommendations. In the institute of mentoring in the history of national 

education, several categories can be distinguished: 

1) pre-revolutionary period (until 1917); 

2) Soviet period (1918–1990); 

3) modern period (since 1991). 

In turn, the Soviet period is heterogeneous and contains possible sub-periods: 

1) search for new models of mentorship in the early Soviet period (1918–1930); 

2) the development of industrial mentoring in the period from 1931 to 1953; 
3) institutionalization of mentoring in the late Soviet period (1953–1980); 

4) mentoring crisis in the late Soviet period (1981–1990). 

Mentoring classroom information technology in the logic of paired activities teacher – 

teacher. Thus, we can talk about the main conditions and observability of the development of men- 

toring. 

The study of experience has developed in the fact that the operating time as a universal 

learning technology and the transfer of experience in the workplace is effective depending on spe- 

cific conditions, including consistency, active activity of subjects, sequence, etc. The proposed men- 
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toring experiences suggest a faster entry of a young teacher into the profession and securing him in 

the workplace. 

Keywords: mentoring, stages of historical development, teacher, class teacher, professional 

development. 

 

Введение. XXI в. можно назвать веком инноваций в системе образования: 

активно внедряются современные педагогические технологии, изменяется ин- 

формационно-образовательная среда, повышаются требования к результатам 

обучения. В связи с изменившимися условиями меняются и требования к педа- 

гогическим работникам. Сегодня востребованы педагоги, умеющие проектиро- 

вать педагогическую деятельность, владеющие коммуникативными, информа- 

ционными компетенциями, «способные к сотрудничеству, отличающиеся мо- 

бильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством 

ответственности». Эти требования учитываются при подготовке будущих педа- 

гогов в вузах. Но в то же время, приступая к выполнению своих профессио- 

нальных обязанностей, начинающие педагоги задаются вопросами, ответы на 

которые не найдешь ни в одном учебнике. И здесь встает вопрос о наставниче- 

стве. Текущий год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. Со- 

вершенно не случайно в современных условиях повышения общественного 

внимания к воспитанию молодежи повышается интерес и к наставничеству как 

своеобразному институту повышения профессиональной квалификации моло- 

дых специалистов, в том числе и педагогов. В этих условиях возникает и инте- 

рес к истории этого феномена. 

Теоретический анализ литературы. Следует заметить, что в последние 

годы интерес педагогов-исследователей к этой проблеме значительно возрос. 

Отметим несколько интересных исследований, представленных в печати. В ста- 

тье нижегородских ученых Мининского университета В.А. Малинина, Ф.В. По- 

вшедной, О.В. Лебедевой и А.В. Пугачева наставничество рассматривается как 

синоним современного понятия «тьюторство». Авторы дают обширный исто- 

рический обзор исследований по этой тематике, ратуют за возрождение инсти- 

тута педагогического наставничества и описывают интересный опыт организа- 

ции школы наставничества в МБОУ «Школа № 123» (г. Нижний Новгород) [3]. 

Башкирские педагоги В.М. Янгирова и   А.А. Саяргалиева описывают 

и анализируют организацию этой деятельности в форме наставнических пар 

в МБОУ «Лицей № 5» (г. Уфа). Ими представлен интересный опыт взаимообу- 

чения начинающих учителей, владеющих современными информационными 

технологиями, и опытных педагогов. Авторы формулируют ряд условий, обес- 

печивающих эффективность этой деятельности, на основе проведенной ими 

экспериментальной работы [12]. 

Якутские педагоги Р.Е. Герасимова и Н.А. Григорьева рассматривают ор- 

ганизацию наставничества в системе вузовской подготовки педагогов в Северо- 

Восточном федеральном университете (г. Якутск). В рамках разработанной 

в университете программы в роли наставников в данном случае выступают как 

преподаватели, так и студенты старших курсов [2]. В нашем исследовании ак- 

цент сделан на историческом аспекте развития этого феномена. 
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Цель исследования: проанализировать роль наставничества в професси- 

ональном становлении классного руководителя в историческом контексте, вы- 
делить приемы эффективного наставничества в деятельности современных 

классных руководителей. 

База исследования. Исследования по тематике наставничества отече- 

ственных ученых. 
Методы исследования. Использовались следующие методы исследова- 

ния: системный анализ и синтез, сравнительно-сопоставительный метод, теоре- 

тическое моделирование, опрос, метод экспертных оценок, изучение и обобще- 
ние педагогического опыта, методы статистической обработки результатов. 

Результаты исследования. На основе анализа источников литературы 

в развитии наставничества в истории отечественного образования можно выде- 
лить несколько этапов: 

1) дореволюционный период (до 1917 г.); 

2) советский период (1918–1990 гг.); 

3) современный период (с 1991 г.). 
В свою очередь, советский период неоднороден и содержит в себе следу- 

ющие подпериоды: 
1) поиск новых моделей наставничества в ранний советский период 

(1918–1930 гг.); 

2) развитие производственного наставничества в период с 1931 по 1953 г.; 
3) институционализация наставничества в поздний советский период 

(1953–1980 гг.); 
4) кризис наставничества в поздний советский период (1981–1990 гг.). 

Рассмотрим специфику выделенных нами этапов подробнее. 

Для дореволюционного периода (до 1917 г.) характерны предпосылки 
возникновения наставничества. В данный период наставничество активно не 

развивалось, но существовали отдельные практики передачи лучшего педаго- 

гического опыта. Основными инструментами передачи этого опыта были пери- 
одические печатные издания и беседы с опытными педагогами. 

Советский период нельзя назвать однородным из-за интенсивности про- 

исходящих событий. С 1918 по 1930 г. происходил активный поиск новых мо- 
делей наставничества, что соответствует раннему советскому периоду. Поиск 

новых моделей включал в себя плодотворную работу педагогов по организации 

наставничества с молодыми учителями, которым нужна была помощь в первые 

годы их профессиональной деятельности. 
Наставничество в период с 1931 по 1953 г. развивалось в логике произ- 

водственной сферы. В данный период активно развивалась промышленность, 

ударными темпами достигались экономические показатели. Практика передачи 
опыта от старших к младшим способствовала росту числа заводов и фабрик 

и производительности труда. Эта практика легла в основу наставничества в об- 

разовательной сфере. 
Институционализация наставничества приходится на поздний советский 

период (1953–1980 гг.). В этот период появляются специальные исследования 

наставничества учителей, разрабатываются и апробируются новые форматы пе- 
редачи опыта на рабочем месте. 
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Кризис наставничества приходится на поздний советский период (1981– 

1990 гг.), который характеризуется тем, что практики наставничества в данный 

период используются значительно реже. 

Современный период (с 1991 г. по наши дни) богат на события, связанные 

с изменениями в системе общего образования. Данный период является важ- 

ным этапом развития наставничества, так как наставничество обретает новые 

форматы – тьюторство, менторинг, коучинг, фасилитация, модерация и т. д. 

По результатам проведенного историко-сравнительного анализа можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наставничество педагогов развивалось в логике деятельности пары 

учитель – учитель. Таким образом, можно говорить об общих условиях и зако- 

номерностях развития наставничества. 

2. Наставничество развивалось неоднородно, и интерес к нему как к про- 

цессу, с одной стороны, передачи лучшего педагогического опыта, а с другой – 

адаптации молодого педагога и закрепления его на рабочем месте возникает ре- 

гулярно. 

3. Изучение исторического опыта убеждает в том, что наставничество как 

универсальная технология обучения и передачи опыта на рабочем месте эффек- 

тивно при соблюдении ряда условий, среди которых систематичность, активная 

деятельность субъектов, последовательность и т. д. Выработанные практики 

наставничества помогут осуществить более быстрый вход молодого педагога 

в профессию и закрепить его на рабочем месте. 
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ПРОБЕЛЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. Сегодня к учителю иностранного языка предъявляются особые требо- 

вания, при этом упор делается на молодых учителей. В данной статье приводится анализ 

соответствия молодых учителей иностранного языка квалификационным требованиям. 

Анализ проводился во время систематического посещения уроков английского языка, прово- 

димых молодыми учителями в школах г. Астана. 
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GAPS IN THE PROFESSIONAL METHODOLOGICAL COMPETENCE 

OF YOUNG FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

 

Abstract. Today, special requirements are imposed on a foreign language teacher, while the 

emphasis is on young teachers. This article provides an analysis of the compliance of young foreign 
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language teachers with qualification requirements. The analysis was carried out during a systemat- 

ic visit to English lessons conducted by young teachers in schools in Astana. 

Keywords: competence, foreign language, education, digital technologies, training, 

knowledge, skills, abilities. 

 

В ходе университетской и послевузовской подготовки преподавателя 

иностранного языка одной из важнейших задач является развитие профессио- 

нальной компетенции будущего педагога. Здесь мы понимаем развитие у него 

желания учиться, обновлять свои знания, совершенствовать навыки и компе- 

тенции. В современной системе образования возросли требования к преподава- 

телю иностранного языка. 

Одним из основных аспектов методической компетентности является 

способность преподавателя создавать стимулирующую и поддерживающую 

учебную среду, которая поощряет активное участие учащихся в учебном про- 

цессе. В этом контексте профессиональная методическая компетентность мо- 

жет быть связана со способностью учителя создавать атмосферу доверия 

и уважения, учитывать потребности и интересы учащихся и предоставлять раз- 

нообразные методы обучения для поддержки различных стилей обучения 

и уровней знания. 

Актуальной проблемой сегодняшнего дня является модернизация систе- 

мы среднего и профессионального образования. Современный темп развития 

общества требует от будущих учителей мобильности, максимально полезного 

использования внеучебного времени для развития профессиональной компе- 

тенции, которая необходима в образовательном процессе. 

Также еще одной из главных проблем, связанных с методической компе- 

тентностью молодых преподавателей иностранного языка, является отсутствие 

опыта. Некоторые молодые преподаватели могут не иметь достаточного опыта 

работы с различными методами обучения и иметь недостаточный уровень зна- 

ний. Это может привести к тому, что учителя не всегда смогут выбрать наибо- 

лее эффективный метод обучения или не смогут адаптировать учебный матери- 

ал к конкретным потребностям и интересам учащихся. 

Следующей проблемой может быть незнание новейших технологий и ме- 

тодов обучения. Современные технологии могут предоставить учителям новые 

инструменты для создания интересной и эффективной среды обучения, а моло- 

дые учителя могут не обладать достаточными знаниями в этой области. 

Для решения этих проблем молодые учителя могут участвовать в про- 

граммах повышения квалификации и семинарах, посвященных методологии 

преподавания и использованию современных технологий. Они также могут со- 

трудничать с более опытными преподавателями и наставниками, которые могут 

предоставить им рекомендации и поддержку в развитии их методической ком- 

петентности. Кроме того, молодые учителя   могут проводить исследования 

и эксперименты в своих классах, чтобы определить эффективные методы обу- 

чения и материалы, которые лучше всего подходят их конкретным ученикам. 
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Целью данного исследования является выявить у молодых педагогов 

положительное в методической работе и наметить проблемы, над которыми 

нужно работать. Выявление пробелов в их профессиональной подготовке явля- 

ется отправной точкой в вопросе обновления методики обучения иностранному 

языку. Анализ современных учебников по методике обучения иностранным 

языкам показал необходимость совершенствования данного направления, так 

как многие аспекты остаются не освещенными, что способствует появлению  

пробелов в профессиональной методической подготовке будущих учителей 

иностранного языка. 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой дается 

следующее определение профессиональной компетентности учителя: «Владе- 

ние учителем необходимым объемом знаний, умений и навыков, которые опре- 

деляют формирование его педагогической деятельности, педагогического об- 

щения и личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов 

и педагогического сознания» [2]. 

Н.В. Кузьмина определяет понятие «компетентность» как способность 

преподавателя трансформировать специальность, носителем которой он являет- 

ся, в средство формирования личности обучающегося с учетом ограничений 

и предписаний, налагаемых на учебно-воспитательный процесс требованиями 

педагогической нормы, в которой она реализуется. Н.В. Кузьмина выделяет 

следующие виды компетентности [3]: 

– специальная и профессиональная компетентность (в области преподава- 

емой дисциплины); 

– методологическая компетентность (в области способов формирования 

знаний, умений и навыков у студентов); 

– социально-психологическая компетентность (в области процессов об- 

щения); 

– дифференциальная психологическая компетентность (в области моти- 

вов, способностей, ориентации студентов); 

– аутопсихологическая компетентность, или отражение педагогической 

деятельности (в области достоинств и недостатков собственной деятельности 

и личности). 

В современном мире, чтобы быть профессионально компетентным, учи- 

тель должен, с одной стороны, постоянно учиться, заниматься самообразовани- 

ем, с другой – самореализовываться в педагогической деятельности. В процессе 

самореализации преподаватель вступает в отношения присвоения – отдачи. 

Структура специальной компетентности преподавателя иностранного 

языка состоит из следующих компонентов: 

1. Коммуникативная компетентность (профессионально ориентированное 

знание иностранного языка). 

2. Лингвистическая компетентность (предпологает знание основных 

теоретических положений   о   языке   как   социальном   явлении,   его   связи 

с мышлением, культурой народа, происхождением и развитием языка). 
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Сегодня, определяя профессиональную компетентность педагога, нельзя 

игнорировать его информационную компетентность. Использование цифровых 

технологий в системе профессиональной подготовки будущих учителей ино- 

странных языков значительно интенсифицирует образовательный процесс, 

приводит к пересмотру традиционных подходов к преподаванию иностранных 

языков при подготовке будущих учителей иностранных языков с учетом воз- 

можностей цифровых сервисов [3]. 

Методы исследования. Методическая компетентность является ключе- 

вым аспектом эффективного преподавания иностранного языка. Это относится 

к способности учителя выбирать и использовать соответствующие методы обу- 

чения, умению правильно выбрать технические и учебные материалы для изу- 

чения языка. Некоторые аспекты методической компетентности, которыми 

должны обладать учителя иностранного языка, включают: 

1. Понимание теории изучения языка – учителя должны иметь четкое 

представление о принципах овладения вторым языком и быть знакомы с совре- 

менными теориями изучения языка. 

2. Умение планировать эффективные уроки – учителя должны уметь со- 

ставлять планы уроков, которые были бы увлекательными и по уровню слож- 

ности соответствовали возможностям и умениям школьников, способствовали 

развитию языковых навыков во всех областях (аудирование, разговорная речь, 

чтение и письмо). 

3. Выбор подходящих учебных материалов – учителя должны иметь воз- 

можность выбирать учебники, мультимедийные ресурсы и другие материалы,  

соответствующие возрасту учащихся, уровню владения языком и стилю 

обучения. 

4. Эффективное использование технологий – учителя должны уметь ис- 

пользовать технологии для улучшения изучения языка, такие как интерактив- 

ные доски, программное обеспечение для изучения языка и онлайн-ресурсы. 

5. Интеграция культуры – учителя должны уметь включать элементы 

культуры в свои уроки, знакомя учащихся с обычаями, традициями и ценно- 

стями народа, язык которого они изучают. 

6. Способность оценивать успеваемость учащихся – учителя должны 

уметь оценивать успеваемость учащихся различными способами, включая 

формирующие и итоговые оценки, и использовать эту информацию для коррек- 

тировки своих методов обучения по мере необходимости. 

7. Непрерывное профессиональное развитие – учителя должны стремить- 

ся к постоянному профессиональному развитию, быть в курсе новых методик 

преподавания, технологий и исследований в области изучения второго языка. 
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Ниже схематически представлена методическая компетентность педагога 

(рис. 1). 
 

Рис. 1. Методическая компетентность педагога 

 

Выводы и рекомендации. В 2022–2023 уч. г., регулярно посещая уроки 

молодых педагогов, мы составили опросник, который может помочь выявить 

трудности в работе молодых педагогов. С этой целью были опрошены педагоги 

школ г. Астана, стаж работы которых в школе составляет от 2 до 6 лет. Данный 

опросник состоял из вопросов, которые позволяют выяснить у молодых специ- 

алистов, с какими трудностями они столкнулись в своей профессиональной де- 

ятельности и какие формы повышения квалификации были бы полезны в рам- 

ках совершенствования их методологической компетентности. Опрос показал, 

что 14,3 % педагогов недовольны уровнем своей профессиональной подготов- 

ки, такой же процент – частично довольны и 71,4 % опрошенных вполне до- 

вольны уровнем своей профессиональной компетентности (рис. 2). Несмотря на 

высокий уровень удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки, 

по итогам анкетирования было выявлено, что основная часть опрошенных – 

80 % – в начале своей трудовой деятельности столкнулась с трудностью со- 

ставления поурочного плана, а именно с составлением заданий различного 

уровня сложности. Речь в данном случае идет об уровневом образовании. Дан- 

ный аспект в настоящее время недостаточно освещен в русскоязычной методи- 

ке обучения иностранным языкам. 

75 % опрошенных хотели бы повышать уровень своей квалификации 

с помощью мастер-классов от опытных педагогов. Стоит отметить, что опыт- 

ные преподаватели крайне редко дают мастер-классы для своих молодых кол- 

лег. Считаем, что институты повышения квалификации должны чаще привле- 

кать профессиональных педагогов, которые на практическом примере могли бы 
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показать молодым учителям, как эффективно планировать уроки и как пра- 

вильно применять методические приемы на уроках иностранного языка. 
 

Рис. 2. Удовлетворенность педагогов уровнем своей профессиональной подготовки 

 

Одним из важнейших аспектов профессиональной компетенции педагога 

является его умение создавать стимулирующую и поддерживающую учебную 

среду, способствующую активному участию обучающихся в учебном процессе,  

а также умение создавать на занятиях атмосферу, мотивирующую учеников 

изучать данный предмет. Опрос показал, что молодые педагоги имеют ряд 

трудностей в своей профессиональной деятельности. Саморазвитие, курсы по- 

вышения квалификации, мастер-классы, а также обновленное содержание ме- 

тодики обучения иностранному языку помогут им повысить свою методиче- 

скую компетенцию. 

Статья выполнена в рамках программно-целевого финансирования науч- 

но-технической программы OR 11465474 «Научные основы модернизации си- 

стемы образования и науки» (Национальная академия   образования имени 

И. Алтынсарина, 2021–2023 гг.). 
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Аннотация. В данной статье раскрываются психолого-педагогические аспекты раз- 

вития интеллектуальной активности старших дошкольников в процессе использования 

цифровых образовательных технологий. Доказана актуальность этой проблемы. Определе- 

ны цель и основные задачи педагогического исследования. Рассмотрены основные категории 

цифровых образовательных технологий, применяемых в дошкольном образовании, в принци- 

пе, и приведены примеры их использования в конкретном дошкольном учреждении. Раскрыт 

опыт создания специализированной авторской программы по развитию интеллектуальной 

активности старших дошкольников в процессе использования цифровых образовательных 
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Abstract. This article reveals the psychological and pedagogical aspects of the development 

of intellectual activity of older preschoolers in the process of using digital educational technolo- 

gies. The relevance of this problem is proved. The purpose and main tasks of pedagogical research 

are defined. The main categories of digital educational technologies used in preschool education, in 

principle, are considered, and examples of their use in a particular preschool institution are given. 

The experience of creating a specialized author’s program for the development of intellectual activ- 

ity of older preschoolers in the process of using digital educational technologies “Infoznaika” is 

revealed, the main sections of the program are listed and the conditions for its use in a kindergar- 

ten of a general developing type are described. 
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Система образования в настоящее время претерпевает глубокие измене- 

ния,   связанные    с    научно-техническим    прогрессом,    информатизацией 

и цифровизацией всех областей общественной жизни. Таким образом, требова- 

ния школы и общества переходят постепенно и в дошкольное образование, 

обуславливая достаточно серьезные предпосылки развития знаково- 

https://www.teacode.com/online/udc/37/373.2.html
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символического мышления дошкольников и постепенного овладения цифро- 

выми образовательными средствами. 

Национальный проект «Образование», срок реализации которого в Рос- 

сийской Федерации продлен до 2030 г., включает в себя приоритетный феде- 

ральный проект «Цифровая образовательная среда», который направлен на со- 

здание и внедрение в образовательных организациях цифровой образователь- 

ной среды постепенно на всех уровнях и во всех звеньях образовательной си- 

стемы. Также Министерством просвещения Российской Федерации запущена 

программа «Учитель будущего поколения России», в которой заложена идея 

о модернизации педвузов, создании технопарков, необходимости серьезной 

и качественной подготовки всех специалистов системы образования. Все вы- 

шеперечисленное нацеливает на создание возможностей для получения каче- 

ственного образования гражданами разного возраста и социального положения 

с использованием современных информационных технологий, начиная с дет- 

ского возраста. Основы цифровой грамотности возможно закладывать уже 

у детей в старшем дошкольном возрасте. 

Актуальность данной проблемы вытекает из необходимости освоения 

детьми старшего дошкольного возраста (на доступном их восприятию уровне) 

цифровых образовательных технологий и неразработанности форм, средств 

и методов для обеспечения их применения в дошкольном образовании на дан- 

ный момент. 

Проблемой нашего исследования, проведенного на базе МБДОУ Детский 

сад № 100 «Летучий корабль» г. Ульяновска, является процесс оптимизации 

развития интеллектуальной активности у старших дошкольников посредством 

цифровых образовательных технологий. 

Цель исследования состояла в определении и апробации комплекса пе- 

дагогических условий, способствующих оптимальному развитию интеллекту- 

альной активности у детей старшего дошкольного возраста посредством циф- 

ровых образовательных технологий. 

Объект исследования: процесс развития интеллектуальной активности 

у старших дошкольников. 

Предмет исследования: комплекс педагогических условий, обеспечива- 

ющий эффективность развития интеллектуальной активности у старших до- 

школьников посредством цифровых образовательных технологий. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что развитие 

интеллектуальной активности детей 6–7 лет будет происходить наиболее эф- 

фективно при соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Использование комплекса цифровых образовательных технологий (но- 

утбуков, планшетов, интерактивной доски, проектора, колонок, компьютерных 

игр, презентаций, робототехники, конструктора LEGO Education WeDo 2.0, 

STEAM-лаборатории и т. д.). 

2. Обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учре- 

ждения и семьи. 

3. Создание авторской базы данных (игротеки) информационных разви- 

вающих программ. 



447  

Для достижения цели и проверки гипотезы в работе были определены за- 

дачи исследования: 

1. Изучить психолого-педагогические основы проблемы развития интел- 

лектуальной активности детей 6–7 лет. 

2. Выявить имеющийся уровень развития интеллектуальной активности 

детей 6–7 лет. 

3. Разработать и реализовать программу по развитию интеллектуальной 

активности детей 6–7 лет в процессе применения цифровых образовательных 

технологий. 

4. Оценить эффективность проведенной работы [8, с. 5]. 

Интеллект – это важное качество психики человека, которое отвечает аб- 

солютно за все сферы деятельности. Интеллект ребенка формируется прижиз- 

ненно и, как правило, при ведущей роли взрослого (педагогов, родителей). 

При этом сопровождающие интеллектуальное развитие ребенка люди всегда 

знакомят его с окружающим и при этом могут выбирать разные способы пода- 

чи информации – наглядные (наблюдение, рассматривание, экскурсия), словес- 

ные (беседа, чтение литературы, обсуждение) и др. Огромное значение в стар- 

шем дошкольном возрасте приобретает овладение знаково-символическими 

средствами в познавательной деятельности (к которым относятся и цифровые 

технологии). Можно сказать, что формирование основ логического мышления  

невозможно без применения цифровых технологий. 

Итак, интеллект – общая способность, определяющая успешность вы- 

полнения любых задач (когнитивных, социальных). Что же такое интеллекту- 

альная активность? 

Интеллектуальная активность – одна из важных категорий психологии, 

характеризующая деятельное поведение, направленное на инициирование са- 

мостоятельности, настойчивости и успешности рассмотрения и решения позна- 

вательных задач в процессе деятельности. Интеллектуальную активность раз- 

ные исследователи определяют по-разному. Однако большинство из них еди- 

нодушно в том, что это личностное свойство, представляющее собой единство 

познавательных и мотивационных факторов. Ребенок, проявляющий интеллек- 

туальную активность, стремится не по заданию педагога, а по собственной 

инициативе что-то узнать, осмыслить, уточнить, задает большое количество 

вопросов о предметах и явлениях окружающего мира, вопросы преобладают 

при этом проблемные, а не репродуктивные, т. е. он пытается проникнуть 

и уловить суть и смысл происходящего, не только увидеть и познать внешнюю 

сторону объекта, а осмыслить его внутренние существенные свойства, связи 

и отношения. 

Таким образом, интеллектуальная активность очень тесно связана с раз- 

витием познавательных интересов, мотивов и потребностей детей. 

Интеллектуальная активность детей выражается и проявляется на различ- 

ных качественных уровнях. Наиболее известны три уровня. Первый уровень – 

стимульно-продуктивный. Ребенок старательно решает познавательные задачи 

известными способами, использует известный алгоритм решения задачи, не 

пытаясь изменить его. В данном случае можно говорить о низком уровне ин- 
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теллектуальной активности. Второй уровень – эвристический. На этом уровне 

ребенок проявляет познавательно-интеллектуальную активность самостоятель- 

но, по собственной инициативе и пытается искать новые способы решения по- 

знавательных задач. Третий уровень – креативный. На данном уровне дети 

проявляют желание и интерес самостоятельно решать интересующие их вопро- 

сы, проявляют активность, инициативность не только при решении, но и при 

поиске новых проблем и вопросов, интересующих их. Таких детей интересуют 

не только признаки и свойства окружающего мира, то, что они видят вокруг, но 

и более серьезные теоретические проблемы, не видимые глазу, – устройство 

мира, космос, проблемы происхождения жизни на земле и т. д. Также такие де- 

ти могут проявлять творчество и оригинальность при поиске алгоритмов реше- 

ния познавательных задач. 

Итак, интеллектуальная активность дошкольников проявляется в желании 

самостоятельно решать познавательные задачи, отвечать на вопросы и задавать 

взрослым вопросы преимущественно проблемного характера, в пытливости 

и любознательности. Какое же место занимают в развитии интеллектуальной 

активности ребенка современные средства обучения, в частности цифровые 

технологии? 

Г.У. Солдатова, рассматривая проблему взаимодействия детей с цифро- 

выми технологиями, считает, что с точки зрения культурно-исторического под- 

хода существует понятие цифрового детства, которое описывается следующим  

образом: 

– цифровые технологии расширяют пространство жизнедеятельности со- 

временного   ребенка   и   влияют   на   всю   структуру   его   деятельности   как 

в офлайне, так и в онлайне; 

– Интернет – это не просто технологии, это среда обитания современного 

ребенка, которая выступает источником его развития и фактором социализации. 

Другими словами, мы не можем игнорировать включение современных 

цифровых технологий в жизнь детей, даже если очень захотели бы. 

Цифровые образовательные технологии имеют ряд преимуществ перед 

традиционными средствами обучения: 

1. Цифровые образовательные технологии дают возможность расширения 

использования электронных средств обучения, так как передают информацию 

быстрее. 

2. Движения, звуки, мультипликация надолго привлекают внимание детей 

и способствуют повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей. 

3. Цифровые образовательные технологии обеспечивают наглядность, ко- 

торая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень 

важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного возраста. 

При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, дождь. 
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5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нель- 

зя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроиз- 
ведение звуков природы, работа транспорта и т. д.). 

6. Использование цифровых технологий побуждает детей к поисковой ис- 

следовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятель- 

но или вместе с родителями [7, с. 9]. 
Например, применение интерактивной доски в детском саду позволяет 

развивать у детей способность ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с информаци- 
ей, развивает разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению 

знаний дошкольниками. Еще одно преимущество использования интерактивной 

доски в детском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, про- 
ведение интегрированных занятий, игр. Использование интерактивной доски 

в совместной и самостоятельной деятельности ребенка является одним из эф- 

фективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития твор- 
ческих способностей и   создания   благоприятного   эмоционального   фона. 

В нашем МБДОУ с помощью интерактивной доски проводятся авторские ин- 

терактивные игры педагогов детского сада с детьми. Создана игротека интерак- 
тивных игр, которые разрабатываются и активно применяются педагогами дет- 

ского сада в работе с детьми, рекомендуются родителям. 

Робототехника – одна из известных и распространенных сегодня систем, 
использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду 

обучения и развития ребенка. 

LEGO Education WeDo 2.0 – универсальный образовательный конструк- 
тор, который применяется для изучения основ технологии и программирования. 

Он научит детей: 

– проектировать и строить задуманные объекты; 
– формулировать вопросы и искать решения практическим путем, что для 

детей этого возраста естественно и более понятно для восприятия, чем просто 

слушать «сухие» лекции; 

– изучать явления окружающего мира. 
С помощью прилагаемого программного обеспечения построенные фигу- 

ры можно «оживлять». Учебные пособия подскажут педагогу и родителям, как 
научить детей основам программирования. В МБДОУ Детский сад № 100 «Ле- 

тучий корабль» г. Ульяновска активно применяется робототехника, приобрете- 

ны конструкторы LEGO Education WeDo 2.0 в количестве, необходимом на 
подгруппу детей. Заслугой педагогов данного детского сада является разработ- 

ка и применение авторских конспектов образовательных мероприятий с ис- 

пользованием конструктора LEGO Education WeDo 2.0 – формулировка задач, 

построение структуры занятий, обогащение их сюжетными линиями, игровыми 
персонажами, обеспечивающими интерес и выработку познавательной мотива- 

ции у детей. В данном дошкольном учреждении используется даже музыкаль- 

ное лего-моделирование. Музыкальным руководителем разработаны конспекты 
занятий, на которых конструктор LEGO помогает детям прочувствовать весе- 

лое или грустное настроение, например, либо педагог предлагает в мастерской 

изготовить новые музыкальные инструменты, сделанные из лего-конструктора. 
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В целом можно отметить, что на базе данного дошкольного учреждения 

педагогами создан банк мультимедийных презентаций, разработаны технологи- 

ческие карты по лего-конструированию, а самое главное – на основе конструк- 

тора LEGO Education WeDo 2.0 педагоги вместе с детьми разработали и создали  

своих роботов. 

Неоднократно в нашем детском саду проводилась ВДНХ (выставка дет- 

ских ноу-хау), на которой выставлялись роботы, созданные детьми вместе с ро- 

дителями. Такие формы работы вызывают большой интерес и детей, и взрос- 

лых, побуждают к совместному конструктивному творчеству. 

STEAM-лаборатории – это проекты инженерно-научного творчества на 

основе математических подходов. Это современная и одна из наиболее пер- 

спективных концепций образования. 

Таким образом, реализовывая STEAM-образование в нашем детском са- 

ду, мы решили начать знакомство со STEAM-лаборатории, так как цель такой 

лаборатории – это создание благоприятных условий для практических исследо- 

ваний, проведения научных и технических опытов, обучения детей самостоя- 

тельному поиску информации и умению анализировать ее. 

В нашем детском саду педагогом, отвечающим за освоение STEAM- 

лаборатории детьми, разработаны педагогические мероприятия и применены 

авторские технологические карты по всем основным блокам, содержащие такие 

основные компоненты, как цель, задачи, сюжетно-ролевая легенда, основные 

понятия и навыки, которые необходимо сформировать на данном мероприятии. 

Модульная цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандия» пред- 

ставляет собой комплект, состоящий из мультимедийной программы, где де- 

монстрируются последовательность проведения опыта и его результат. Глав- 

ный герой, мальчик Наураша, – маленький гений, исследователь и конструк- 

тор – в доступной форме рассказывает о содержательной части опыта и обору- 

довании, предназначенном для организации и проведения исследований. 

В состав лаборатории входят 8 модулей (лотков), каждый из которых 

оснащен инструментарием для изучения тем: температура, свет, электричество,  

кислотность, сила, магнитное поле, звук, пульс. 

Данная цифровая лаборатория используется специалистами нашего дет- 

ского сада в работе со старшими дошкольниками. На данный момент использу- 

ются пять основных модулей: свет, звук, магнитное поле, электричество, сила. 

Все вышеперечисленные цифровые образовательные средства, а также 

планшеты по количеству детей на подгруппу и картотека алгоритмических игр  

есть в нашем детском саду и активно используются в работе с детьми педагога- 

ми и различными специалистами. 

Ведется работа и еще по одному разделу инновационной авторской про- 

граммы, такому как «Основы программирования для дошкольников». Данный 

раздел ориентирован на развитие навыков элементарного программирования 

с помощью среды Scratch Junior, развитие аналитических способностей и логи- 

ки. Самое главное, что данная работа позволяет детям подготовиться к даль- 

нейшему изучению основ программирования. Дети создают свои первые проек- 

ты при помощи языка программирования Scratch, изучают, что такое последо- 
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вательность действий, команды и программы, создают свою собственную игру 

с персонажем, который движется к цели. Одним из специалистов нашего обра- 

зовательного учреждения разработаны конспекты образовательных мероприя- 

тий, применяемые по отношению к детям при использовании ими индивиду- 

альных планшетов. Данные конспекты, как правило, включают в себя органи- 

зационный момент, основную часть, во время которой дети изучают правила 

и основные элементы элементарного программирования, сам этап пробного 

программирования, рефлексию и заключительную часть. 

Изначально у педагогов МБДОУ Детский сад № 100 «Летучий корабль» 

г. Ульяновска был интерес к этой проблеме и желание развивать интеллекту- 

альную активность детей. Основываясь на данных психолого-педагогических 

исследований и результатах диагностики интеллектуальной активности стар- 

ших дошкольников, проведенной в нашем   МБДОУ, мы пришли к выводу 

о необходимости разработки инновационной парциальной программы «Инфо- 

знайка», которая позволяла бы развивать интеллектуальную активность детей 

посредством применения разнообразных цифровых образовательных техноло- 

гий и, конечно же, обеспечивала бы выработку основ логического и алгоритми- 

ческого мышления дошкольников. 

На данный момент такая программа разработана, издана и реализуется 

в нашем МБДОУ. Она состоит из шести разделов: 

1. Алгоритмика. 

2. Цифровые образовательные программы. 

3. Интерактивные игры. 

4. Робототехника. 

5. Освоение цифровых лабораторий. 

6. Программирование для дошкольников. 

Дети создают свои первые проекты при помощи языка программирования 

Scratch, способны создавать собственную игру с персонажем, который движет- 

ся к цели. 

Программа «Инфознайка» [8, с. 7] позволяет выстроить правильную ло- 

гическую последовательность работы с детьми, от выработки основ алгоритми- 

ческого мышления в обычных настольно-печатных играх (со среднего до- 

школьного возраста) и через освоение цифровых образовательных программ 

и лабораторий к самостоятельному элементарному программированию в подго- 

товительной группе. Хочется отметить, что данная программа опубликована 

и содержит подробное методическое обеспечение для работы по всем ее разде- 

лам программы. К перспективам нашего дальнейшего исследования относятся 

поиск и апробация новых форм, средств и методов работы со старшими до- 

школьниками по этому направлению, углубление и расширение сферы приме- 

нения этой программы в детских садах региона и распространение опыта инно- 

вационной деятельности на региональном и общероссийском уровне. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

В ИНКЛЮЗИВНЫХ И КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования функциональной 

читательской грамотности учащихся на уроках в условиях инклюзивного образования. Чи- 

тательская грамотность является базовым и метапредметным умением. Развитие функ- 

ционального чтения особенно актуально для детей с задержкой психического разви- 

тия (ЗПР), характеризующихся снижением познавательной мотивации, недостаточным 

уровнем развития речи, замедленным темпом приема и переработки воспринимаемой ин- 

формации. Цель исследования состояла в оценке использования учителями психолого- 

педагогических средств развития навыков функционального чтения в инклюзивных и коррек- 

ционных классах начальной школы (4 классы). Методы исследования. Для достижения по- 

ставленной цели использовалось анкетирование (опросник и чек-лист). В исследовании при- 

няли участие 175 учителей – 100 учителей, работающих в инклюзивных классах, и 75 учите- 

лей коррекционных школ Москвы и Подмосковья. Выводы и рекомендации. Данные анкети- 

рования показали наличие трудностей в понимании учителями, что такое функциональная 

грамотность и как формировать функциональное чтение на уроках в начальной школе. 
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Большинство учителей придерживаются традиционных приемов ведения урока, однако 

считают, что таким образом развивают функциональную грамотность. Анализ результа- 

тов исследования косвенно подтвердил, что учителей необходимо просвещать по данной 

теме и обучать приемам развития функционального чтения на уроках. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, специ- 

альные условия, функциональное чтение, дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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SPECIAL CONDITIONS AND METHODS FOR DEVELOPING FUNCTIONAL 

READING LITERACY IN INCLUSIVE AND CORRECTIONAL CLASSES 

OF PRIMARY SCHOOL 

 

Abstract. The article examines the problem of developing functional reading literacy of stu- 

dents in the classroom in the conditions of inclusive education. Reading literacy is a basic and me- 

ta-subject skill. The development of functional reading is especially important for children with 

mental retardation (MR), characterized by a decrease in cognitive motivation, an insufficient level 

of speech development, and a slow rate of reception and processing of perceived information. The 

purpose of the study was to evaluate teachers’ use of psychological and pedagogical means for de- 

veloping functional reading skills in inclusive and correctional classes of primary schools 

(4th grades). Research methods. To achieve this goal, a questionnaire (questionnaire and checklist) 

was used. 175 teachers took part in the study – 100 teachers working in inclusive classes and 

75 teachers from special schools in Moscow and the Moscow region. Conclusions and recommen- 

dations. The survey data showed the presence of difficulties in teachers’ understanding of what 

functional literacy is and how to form functional reading in lessons in primary school. Most teach- 

ers adhere to traditional teaching methods, but believe that in this way they develop functional lit- 

eracy. Analysis of the research results indirectly confirmed that teachers need to be educated on 

this topic and trained in techniques for developing functional reading in the classroom. 

Keywords: functional literacy, reading literacy, special conditions, functional reading, chil- 

dren with disabilities. 

 

Введение. Формирование функциональной грамотности учащихся – одна 

из основных задач современного образования: уровень сформированности 

функциональной грамотности рассматривается как важный показатель его ка- 

чества. В России на данном этапе разработана система заданий для оценки 

функциональной грамотности с учетом подходов и инструментария междуна- 

родных исследований PISA и PIRLS. Теоретические положения об оценке 

функциональной грамотности описаны Г.А. Цукерман в документе «Оценка 

читательской грамотности. Материалы к обсуждению» [9], но задания ориенти- 

рованы преимущественно на обучающихся 5–9 классов. Результаты исследова- 

ний показывают, что основы функциональной грамотности нужно закладывать 

еще с уровня детского сада [7]. А начинать формировать, а следовательно, 

и оценивать данное умение необходимо с начальной школы, поскольку именно 

на этой ступени образования фактически закладываются основы для последу- 

ющего успешного и эффективного развития функциональной грамотности че- 

рез развитие умения функционального чтения [4]. Пропедевтический подход 

и формирование умения функционально работать с информацией на ранних 
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этапах развития благотворно сказываются на учебных успехах детей, а особен- 

но обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности 

на детях с задержкой психического развития (ЗПР). Ученики данной нозологии 

испытывают серьезные трудности в обучении чтению и пониманию текстов, 

поскольку чтение является сложным психическим процессом, прежде всего 

процессом смыслового восприятия письменной речи, ее понимания и декоди- 

рования [2]. Сложность оценки функциональной читательской грамотности 

учеников с ОВЗ заключается в том, что важно оценивать не только умения ре- 

бенка, но и специальные образовательные условия, создаваемые учителем. Ес- 

ли специальные условия не были созданы, то показатели учеников будут заве- 

домо низкие. Рассмотрение показателей развития функциональной грамотности 

учеников с ОВЗ в комплексе специальных условий, создаваемых в инклюзив- 

ном образовании, позволяет оценить не только уровень сформированности 

функционального чтения у каждого ученика с ЗПР, но и эффективность образо- 

вательного процесса и его соответствие требованиям ФГОС. К сожалению, по- 

добных исследований нами не обнаружено. Это определяет актуальность ис- 

следования: прежде чем оценивать обучающегося с ОВЗ и делать выводы 

о развитии функционального чтения, необходимо оценить учителей, смогли ли 

они перестроиться к новым требованиям системы образования и выстроить 

уроки с учетом задачи развития функционально грамотного ученика. 

Теоретический анализ литературы. Вопросы формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся являются ключевыми для совре- 

менного психолого-педагогического сообщества. Признано, что читательская 

грамотность является ключевым компонентом функциональной грамотности, 

важно уметь «читать с целью поиска информации для решения конкретной за- 

дачи или выполнения определенного задания» [6]. Читательская грамотность 

сопровождает любой предметный компонент функциональной грамотности 

и поэтому является базовым и метапредметным умением [1]. Уровень владения 

читательской грамотностью во многом определяет успешность современного 

человека в обществе. Международное исследование PISA обозначило ряд про- 

блем, связанных с формированием функциональной читательской грамотности, 

зафиксирован недостаточный уровень в области понимания текстов и примене- 

ния информации текста для решения практических задач. Результаты исследо- 

вания смыслового чтения, проведенного нами в 2021–2022 уч. г. в Москве, по- 

казали, что 54 % детей начальной школы, принявших участие в исследовании, 

испытывают значительные трудности в понимании текста. Было выявлено, что 

31 % детей, принявших участие в исследовании, испытывают значительные 

трудности   в   осуществлении   контроля   за   пониманием   читаемого   текста; 

у 35 % учащихся не сформировано умение вычленять и решать элементарные 

читательские задачи в тексте [8]. Таким образом, видно, что у детей начальной 

школы наблюдаются трудности в формировании читательской грамотности. 

Это может быть связано с техникой чтения, которая особенно трудно формиру- 

ется у детей с ОВЗ, или с тем, создает ли учитель на уроке психолого- 
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педагогические условия развития функционального чтения, основываясь на 

следующих критериях: 

1) находить и извлекать информацию; 

2) интегрировать и интерпретировать информацию; 

3) осмысливать и оценивать содержание и форму текста; 

4) использовать информацию из текста [1]. 

По мнению А.А. Леонтьева, все они базируются на том, что у ребенка 

есть базовое умение читать, т. е. развита формальная грамотность [5]. Развитие 

функционального чтения особенно актуально для детей с ЗПР, характеризую- 

щихся снижением познавательной мотивации, недостаточным уровнем разви- 

тия речи, замедленным темпом приема и переработки воспринимаемой инфор- 

мации [2]. 

Цель исследования состояла в оценке использования учителями психо- 

лого-педагогических средств развития навыков функционального чтения в ин- 

клюзивных и коррекционных классах начальной школы (4 классы). 

База исследования. В исследовании приняли участие 175 учителей – 

100 учителей, работающих в инклюзивных классах, и 75 учителей коррекцион- 

ных школ Москвы и Подмосковья. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использова- 

лись: анализ психолого-педагогической литературы по теме, разработанный 

чек-лист, который содержал условия и приемы формирования функциональной  

грамотности на уроках, и опросник, который содержал открытые и закрытые 

вопросы, направленные на понимание, что такое функциональная грамотность, 

как ее формировать на уроках, какие приемы развития навыка чтения исполь- 

зуют учителя. Его заполняли классные руководители (4 классов) инклюзивных 

и коррекционных школ. Исследование проводилось в дистанционном формате, 

учителям предлагалось заполнить две Google Формы. Для оценки результатов 

исследования использовались качественные и количественные (статистические) 

методы. 

Результаты исследования. Анализ полученных экспериментальных 

данных показал, что большая часть учителей инклюзивных и коррекционных 

классов, принявших участие в исследовании, испытывает значительные труд- 

ности в реализации специальных условий и использовании приемов развития 

функционального чтения на уроках, но при этом в анкетировании 79 % учите- 

лей инклюзивных и 64 % коррекционных классов отметили, что развивают 

функциональную грамотность на своих уроках. Было выявлено, что психолого- 

педагогические средства, которые также используются в коррекционной работе 

логопедами и дефектологами, активнее используют учителя коррекционных 

школ (работа со смыслами и мотивацией перед уроком, работа с иллюстрация- 

ми, выстраивание логической последовательности). Наименее используемыми 

средствами (от 80 %) среди учителей инклюзивных классов стали следующие: 

постановка читательской задачи перед прочтением текста, рассмотрение пози- 

ции автора, определение логической последовательности событий, обращение 

к личному опыту учеников, сравнение разных текстов по предложенным крите- 

риям, умение составить и задать вопрос к тексту. Это нестандартные формы 



456  

работы не с фактической частью текста, а с интерпретацией и осознанием, 

с умением выстраивать параллели. Самые востребованные приемы среди этой 

группы опрашиваемых – это определение темы и главной мысли прочитанного 

текста, выборочное чтение (найти в тексте описание героя, природы, события 

и др.), создание иллюстраций к тексту. У учителей коррекционных школ 

наименее используются следующие приемы (от 80 %): постановка читательской 

задачи перед прочтением текста, рассмотрение позиции автора, умение соста- 

вить и задать вопрос к тексту (мы видим, что три перечисленных средства сов- 

падают по низкой частоте их использования на уроках в обеих группах), а так- 

же – создание собственного текста с применением полученной информации из 

учебного текста, сравнение разных текстов по предложенным критериям. 

Это связано с особенностями развития детей разных нозологий, которые обу- 

чаются в коррекционных классах. Самые распространенные средства для ис- 

пользования в коррекционных классах (более 80 %) – это определение логиче- 

ской последовательности событий текста, определение темы и главной мысли,  

обращение к личному опыту учеников и создание иллюстраций к тексту. Вид- 

но, что различия есть, но они не существенные, а скорее относятся к специфике  

работы с контингентом. Мы видим, что больше половины выделенных психо- 

лого-педагогических средств используются редко либо не используются совсем 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Результаты анкетирования по теме «Психолого-педагогические средства 

развития функционального чтения на уроках» 

 
Психолого-педагогические 

средства развития функцио- 

Учителя 

инклюзивных классов 

Учителя 

коррекционных классов 

нального чтения Исполь- 

зую, % 

Редко, 
% 

Нико- 

гда, % 
Исполь- 

поль- 

зую, % 

Редко, 
% 

Никогда, 
% 

Выстраивание смыслового кон- 
текста перед уроком 

35 20 45 52 13 35 

Прогнозирование содержания 
текста по заглавию, иллюстра- 

ции, отрывку текста 

24 9 67 74 17 9 

Постановка читательской зада- 
чи перед прочтением текста 

3 10 87 11 8 81 

Рассмотрение позиции автора 
текста (для чего автор написал 

данный текст) 

4 5 91 3 4 93 

Определение логической по- 

следовательности событий 

прочитанного текста 

3 69 28 89 6 5 

Определение темы и главной 
мысли прочитанного текста 

98 2 0 100 0 0 

Выборочное чтение: найти в 

тексте описание героя, приро- 
ды, события и др. 

94 6 0 6 66 28 
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Продолжение табл. 1 

 
Психолого-педагогические 

средства развития функцио- 

нального чтения 

Учителя 

инклюзивных классов 

Учителя 

коррекционных классов 
Исполь- 

зую, % 

Редко, 
% 

Нико- 
гда, % 

Исполь- 

поль- 
зую, % 

Редко, 
% 

Никогда, 
% 

Обобщение прочитанного 

и умение сделать вывод 

36 44 20 10 21 69 

Обращение к личному опыту 

учеников (а ты оказывался в 

похожих ситуациях?) 

10 74 16 89 3 8 

Рефлексия после прочтения 
детьми 

16 40 44 19 67 4 

Создание собственного текста, 

применяя полученную инфор- 

мацию из учебного текста (до- 

казательство своей точки зре- 

ния с опорой на фактический 

материал) 

24 38 52 16 4 80 

Сравнение разных текстов по 

предложенным критериям 

9 3 88 6 2 92 

Умение составить и задать во- 
прос к тексту 

8 12 80 4 14 82 

Создание иллюстраций к тексту 88 11 1 94 6 0 

Работа с диаграммами, схемами 24 61 15 0 3 97 

Заключение. Полученные результаты показали наличие трудностей в по- 

нимании учителями, что такое функциональная грамотность и как формировать 

функциональное чтение на уроках в начальной школе. Большинство учителей 

придерживаются традиционных приемов ведения урока, однако считают, что 

таким образом развивают функциональную грамотность. Данное заблуждение 

затрудняет развитие творческой личности с развитым критическим мышлени- 

ем, которая умеет самостоятельно мыслить, принимать решения, высказывать 

собственное мнение и составлять план дальнейших действий, т. е. функцио- 

нально грамотной личности. Анализ результатов исследования косвенно под- 

твердил, что учителей необходимо просвещать по данной теме и обучать прие- 

мам развития функционального чтения на уроках. По результатам проведенно- 

го исследования планируется разработать обучающий модуль для классных ру- 

ководителей и учителей-предметников по созданию специальных условий 

и приемов развития функционального чтения на уроках в инклюзивных и кор- 

рекционных школах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНИНГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

В СТРУКТУРЕ ПОТОКОВЫХ ЛЕКЦИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация. В современных условиях все ускоряющейся трансформации образова- 

тельного процесса при возникновении новых форм обучения особенно актуальной становит- 

ся проблема использования инновационных педагогических средств и инструментов, а так- 

же их сочетаний с уже имеющимися в многолетнем опыте преподавания технологиями для 

сохранения и повышения эффективности усвоения учебной информации студентами. 

При этом в ситуации глобальных вызовов и неопределенности наряду с общепрофессиональ- 

ными особое значение приобретают универсальные компетенции выпускников, которые мо- 

гут формироваться в процессе изучения, в том числе, непрофильных дисциплин, таких как 

«Психология». Согласно результатам более ранних исследований, эффективности усвоения 

информации способствуют мотивация студентов и понимание ими возможности примене- 

ния полученных знаний на практике. Также установлено, что переживаемые в рамках учеб- 

ного занятия эмоции влияют на качество обучения, успеваемость студентов и их психоло- 

гическое благополучие. Данные аспекты могут быть обеспечены внедрением тренинговых 

упражнений в структуру лекций по психологии, что вызовет у студентов интерес и помо- 

жет им перейти на уровень практического применения усвоенного материала, преодолеть 

стереотипы, препятствующие взаимодействию с окружающими. В то же время при вы- 

полнении практических упражнений студенты получают возможность закрепить изучен- 

ный материал, обобщить и применить полученные знания, что особенно важно, так как на 

http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/materjal.pdf
http://www.centeroko.ru/
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сегодняшний день пути формирования у студентов теоретических и практических навыков 

зачастую рассматриваются как независимые направления. Особенно трудным такое сов- 

мещение выглядит в рамках потоковых лекций, где численность аудитории превышает 

50 человек и что является основной формой работы в рамках дисциплины «Психология» для 

непрофильных направлений обучения. Актуальное состояние процесса передачи знаний об 

эмоциях определяет проблему исследования как противоречие между необходимостью при- 

менять знания на практике для большей эффективности усвоения и отсутствием такой 

возможности на потоковой лекции. Цель исследования состоит в оценке эффективности 

применения тренинговых упражнений в ходе потоковой лекции по психологии при разных 

форматах обучения (онлайн/очно). Методы исследования. Эффективность применения 

тренинговых упражнений определялась в процессе психолого-педагогического эксперимента 

на базе Санкт-Петербургского государственного университета, а также на основе психо- 

диагностического исследования и специально разработанной системы педагогических зада- 

ний. Выборку составили 198 студентов первого курса (экономического, медицинского 

и стоматологического факультетов), распределенных на экспериментальные и контроль- 

ные группы в зависимости от выполнения определенных тренинговых упражнений, а также 

формы обучения (очно и онлайн). Результаты и выводы исследования позволяют утвер- 

ждать, что применяемые в ходе потоковых лекций тренинговые упражнения были эффек- 

тивны, потому как: 

1) студенты отмечали появление эмоций при выполнении упражнений; 

2) студенты, выполнявшие упражнения, вне зависимости от формата обучения бо- 

лее успешно справлялись с итоговыми заданиями, чем студенты, не выполнявшие 

упражнения; 

3) у студентов, посещавших занятия, наблюдались сдвиги в показателях личностных 

характеристик по изучаемой теме. 

При этом студенты, выполнявшие тренинговые упражнения и обучающиеся в он- 

лайн-формате, лучше справлялись с заданиями, направленными на контроль знания и пони- 

мания отдельных терминов изучаемой терминологической группы (р < 0,001), лучше уста- 

навливали связи между терминами и понимали структуру между ними (р < 0,001), в целом 

более успешно выполнили тестовое задание (р < 0,001) по сравнению со студентами, вы- 

полнявшими упражнения в очном формате. Полученные результаты планируется исполь- 

зовать для дальнейшей разработки лекционных занятий с отбором специальных тренинго- 

вых упражнений, которые возможно использовать в условиях потоковых лекций, для повы- 

шения заинтересованности студентов и, как следствие, эффективности усвоения ими 

учебной информации по дисциплине «Психология». 

Ключевые слова: тренинговые упражнения, эффективность усвоения, учебная ин- 

формация, студенты. 
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THE EFFECTIVENESS OF USING TRAINING EXERCISES IN THE STRUCTURE 

OF STANDARD LECTURES ON PSYCHOLOGY 

 

Abstract. In modern conditions of the ever-accelerating transformation of the educational 

process with the emergence of new forms of education, the problem of using innovative pedagogical 

means and tools, as well as their combinations with technologies already available in many years 

of teaching experience to preserve and improve the efficiency of educational information acquisi- 

tion by students, becomes especially relevant. At the same time, in a situation of global challenges 

and uncertainty, along with general professional competencies, the universal competencies of 
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graduates, which can be formed in the process of studying, including non-core disciplines such as 

“Psychology”, are particularly important. According to the results of earlier studies, the efficiency 

of educational information acquisition contributes to the students’ motivation, understanding the 

possibility of applying the acquired knowledge in practice. It has also been established that emo- 

tions experienced during a learning session affect the quality of learning, students’ performance 

and their psychological well-being. These aspects can be provided with integration of training ex- 

ercises in the structure of a lecture on psychology, which will arouse students’ interest and help 

them move to the level of the practical application of the learned material, overcome stereotypes 

that prevent interaction with others. At the same time, when performing practical exercises, stu- 

dents gain the opportunity to consolidate the studied material, generalize and apply the acquired 

knowledge. What is especially important, nowadays the formation of theoretical and practical skills 

in students is often considered as independent areas. Such a combination looks especially difficult 

in the framework of standard lectures, where the audience size exceeds 50 people and which is the 

main form of training within the discipline “Psychology” for non-core areas of study. The current 

state of the process of transferring knowledge about emotions defines the research problem as a 

contradiction between the need to apply knowledge in practice for greater efficiency of assimilation 

and the lack of such an opportunity in a standard lecture. The aim of the study is to evaluate the 

effectiveness of the use of training exercises during a standard lecture on psychology in different 

learning formats (online/in-person). Research methods. The effectiveness of the application of 

training exercises was determined in the course of a psychological and pedagogical experiment on 

the basis of Saint Petersburg State University, as well as based on a psychodiagnostics study and a 

specially developed system of pedagogical tasks. The sample consisted of 198 first-year students 

(faculties of economics, medicine and dentistry), divided into experimental and control groups de- 

pending on the performance of certain training exercises, as well as the form of education (in- 

person and online). The results and conclusions of the study allow us to state that the training exer- 

cises used during streaming lectures were effective, because: 

1) students noted the appearance of emotions when performing exercises; 

2) the students who performed the exercises, regardless of the format of training, coped 

more successfully with the final tasks than the students who did not perform the exercises; 

3) students who attended classes showed shifts in the indicators of personal characteristics 

on the topic under study. 

At the same time, students who performed training exercises and studied online coped better 

with tasks aimed at controlling the knowledge and understanding of individual terms of the studied 

terminological group (p < 0.001), better established connections between terms and understood the 

structure between them (p < 0.001), in general, completed the test task more successfully (p < 

0.001) compared to students who completed the exercises in a full-time format. The results ob- 

tained are planned to be used for the further development of lectures with the selection of special 

training exercises that can be used in the context of standard lectures, to increase the interest of 

students and, as a result, the efficiency of educational information acquisition by students in the 

discipline “Psychology”. 

Keywords: training exercises, efficiency of acquisition, educational information, students. 

 

Введение. Эффективность усвоения учебной информации определяется 

как теоретическими знаниями, так и практическими навыками, соответствую- 

щими универсальным компетенциям. Так, она обусловлена пониманием сту- 

дентами возможности применить полученные знания на практике [12], пережи- 

ваемыми в ходе занятия эмоциями [12, 13], психологическим благополучием 

студентов [8], обращением к собственному опыту [2]. 

Учет данных факторов в полной мере представляется весьма трудным 

при проведении лекционных занятий по дисциплине «Психология» для студен- 

тов непрофильных направлений. В связи с тем, что рабочая программа дисци- 
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плины чаще всего не предполагает проведение практических занятий, возника- 

ет необходимость обеспечить студентам возможность перехода на уровень 

применения сразу после получения учебной информации в ходе лекции. В це- 

лом выполнение практических заданий способствует преодолению студентами 

стереотипов, которые препятствуют взаимодействию с окружающими [3], 

обобщению и применению полученных знаний [4]. Кроме того, что на совре- 

менном этапе формирование теоретических и практических навыков чаще всего 

рассматривается независимо [11], наблюдаются и организационные трудности: 

численность студентов в аудитории на потоковой лекции зачастую превышает 

50 человек. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема эффективности использо- 

вания тренинговых упражнений в структуре потоковых лекций по психологии 

включает в себя следующие противоречия: 

1. Противоречия между скоростью изменений в образовательном процес- 

се и необходимостью повышать эффективность усвоения учебной информации.  

Трансформация образовательного процесса и возникновение новых форм обу- 

чения требуют использования различных методов и их сочетаний для сохране- 

ния и повышения эффективности усвоения учебной информации студентами. 

2. Противоречия между ролью эмоций в образовании и сформированно- 

стью способности студентов идентифицировать эмоции, понимать и использо- 

вать их в решении проблем. 

3. Противоречия между формируемыми теоретическими знаниями, разви- 

ваемыми практическими навыками и требованиями работодателей и ФГОС ВО 

к компетенциям выпускников. 

Разрешением данных противоречий может стать использование тренин- 

говых упражнений как инструмента, который способствует эффективности 

усвоения учебной информации, развитию компетенций студентов, необходи- 

мых для использования эмоций в решении учебных, а в дальнейшем и профес- 

сиональных   проблем.   Последнее представляется наиболее важным в связи 

с тем, что в ситуации глобальных вызовов и неопределенности наряду с обще- 

профессиональными особое значение приобретают универсальные компетен- 

ции выпускников, которые могут формироваться в процессе изучения в том 

числе непрофильных дисциплин, таких как «Психология». 

К числу универсальных компетенций выпускников, определяемых требо- 

ваниями ФГОС ВО, формирование которых возможно в рамках психологиче- 

ских дисциплин, можно отнести следующие [9, 10]: системное и критическое 

мышление (применение системного подхода для решения поставленных задач); 

командная работа и лидерство (социальное взаимодействие и реализация роли 

в команде); коммуникация (деловая коммуникация в письменной и устной 

формах); самоорганизация и саморазвитие (управление временем, формирова- 

ние и соблюдение траектории саморазвития). В результате анализа требований 

работодателей [6] было выявлено, что особую важность для руководителей 

имеют коммуникативная компетентность, сотрудничество, планирование, са- 

моразвитие. 
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Исходя из представления о значимости обеспечения возможности ис- 

пользовать знания на практике и об особенностях проведения занятий по пси- 

хологии для студентов непрофильных направлений, нами были предложены  

тренинговые упражнения как инструмент, доступный для применения в ходе 

потоковых лекций и способствующий повышению эффективности усвоения 

учебной информации. В связи с тем, что на сегодняшний день потоковые лек- 

ции нередко проводятся в онлайн-формате, нами было реализовано исследова- 

ние, цель которого состояла в оценке эффективности применения тренинговых 

упражнений в ходе потоковой лекции по психологии при разных форматах 

обучения (онлайн/очно). 

В качестве метода исследования был выбран психолого-педагогический 

эксперимент. Исследование проводилось в ходе лекции по теме «Эмоции». 

В рамках данной темы студенты рассматривали в том числе понятие и структу- 

ру эмоционального интеллекта. В ходе эксперимента было проведено психоди- 

агностическое исследование эмоционального интеллекта   студентов   (тест 

Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо «Эмоциональный интеллект» (MSCEIT v. 2.0) 

(адаптация Е.А. Сергиенко и И.И. Ветровой) [7], авторская методика диагно- 

стики эмоционального интеллекта – МЭИ (автор – М.А. Манойлова) [5]), осу- 

ществлен контроль усвоения учебной информации при помощи специально 

разработанной системы педагогических заданий с опорой на методику изуче- 

ния терминологической компетентности педагога (авторы – Н.В. Бордовская, 

Е.А. Кошкина) [1], а также получена обратная связь от студентов о появлении 

у них эмоций в ходе выполнения тренинговых упражнений. 

В исследовании приняли участие 198 студентов первых курсов Санкт- 

Петербургского государственного университета: 

– экспериментальная группа 1 (ЭГ 1) – 99 студентов (32 юноши и 67 де- 

вушек в возрасте от 17 до 23 лет, средний возраст – 18,17 лет) экономического 

факультета, посещавшие лекционные занятия с включением тренинговых 

упражнений в очном формате. Выполняемые упражнения были направлены на 

развитие таких компонентов эмоционального интеллекта, как «Идентификация 

эмоций» и «Использование эмоций для повышения эффективности мышления 

и деятельности»; 

– экспериментальная группа 2 (ЭГ 2) – 70 студентов (8 юношей и 62 де- 

вушки в возрасте от 17 до 33 лет, средний возраст – 18,64 лет) медицинского 

факультета, посещавшие лекционные занятия с включением тренинговых 

упражнений в онлайн-формате. Выполняемые упражнения были направлены на 

развитие таких компонентов эмоционального интеллекта, как «Понимание 

и анализ эмоций» и «Управление эмоциями»; 

– контрольная группа (КГ) – 29 студентов (6 юношей и 23 девушки в воз- 

расте от 17 до 20 лет, средний возраст – 18,14 лет) стоматологического факуль- 

тета, посещавшие лекционные занятия в очном формате, но не выполнявшие 

упражнения. 
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При оценке эффективности использования тренинговых упражнений 

в структуре потоковых лекций по психологии мы опирались на следующие 

критерии: 

1. Студенты испытывают эмоции при выполнении тренинговых 

упражнений. 

2. Студенты, выполнявшие   упражнения,   более успешно   справляются 

с итоговым заданием по сравнению со студентами, не выполнявшими 

упражнения. 

3. Наблюдаются изменения в показателях эмоционального интеллекта 

у студентов, выполнявших тренинговые упражнения. 

Результаты исследования. В ходе анализа ответов студентов на вопросы 

анкеты обратной связи было установлено, что студенты испытывают эмоции 

при выполнении упражнений, упражнения вызывали у студентов интерес и, по 

их мнению, были связаны с теоретической информацией. 

Контроль усвоения учебной информации предполагал оценку усвоения 

по показателям «Знание», «Понимание», «Применение». Первая группа заданий 

направлена на контроль знания и понимания отдельных терминов изучаемой 

терминологической группы. Вторая группа заданий позволяет оценить способ- 

ность к установлению связи между терминами и понимание структуры между 

ними. Третья группа заданий направлена на оценку способности применять по- 

лученную информацию при решении практических задач. В результате было 

установлено, что экспериментальные группы наиболее успешно справились 

с заданиями, направленными на контроль знания и понимания отдельных тер- 

минов изучаемой терминологической группы («Знание»), в то время как сту- 

денты контрольной группы наиболее успешно справились с заданиями, требу- 

ющими установления связи между терминами и понимания структуры между 

ними («Понимание»). 

У студентов ЭГ 1 по сравнению со студентами КГ лучше сформирован 

компонент усвоения «Знание» (р ≤ 0,05), также студенты ЭГ 1 имеют более вы- 

сокий общий балл (р ≤ 0,05) по сравнению со студентами КГ. Одновременно 

с этим было установлено, что в КГ по сравнению с ЭГ 1 более сформирован 

компонент усвоения «Понимание» (р ≤ 0,05). Полученные результаты указыва- 

ют на то, что студенты ЭГ 1 более успешно справились с заданиями, направ- 

ленными на контроль знания и понимания отдельных терминов изучаемой тер- 

минологической группы, а также в целом более успешно справились с тестом.  

Тем не менее студенты КГ по сравнению со студентами ЭГ 1 более успешно 

справились с заданиями, направленными на установление связи между терми- 

нами и понимание структуры между ними. 

У студентов ЭГ 2 по сравнению со студентами ЭГ 1 более выраженными 

являются такие показатели усвоения, как «Знание» (р ≤ 0,05) и «Понимание» 

(р ≤ 0,05), и выше общий балл (р ≤ 0,05). Полученные результаты указывают на 

то, что студенты ЭГ 2 по сравнению со студентами ЭГ 1 более успешно спра- 

вились с заданиями, требующими знания и понимания отдельных терминов  

изучаемой терминологической группы, а также с заданиями, предполагающими 

установление связи между терминами и понимание структуры между ними. 
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Также было обнаружено, что в ЭГ 2 по сравнению с КГ лучше сформиро- 

ван компонент «Знание» (р ≤ 0,05) и выше общий балл (р ≤ 0,05). Данные ре- 

зультаты указывают на то, что в ЭГ 2 по сравнению с КГ студенты более 

успешно справились с заданиями, требующими знания и понимания отдельных 

терминов изучаемой терминологической группы, а также получили более высо- 

кий балл по тесту. 

Таким образом, мы можем видеть, что студенты, выполнявшие тренинго- 

вые упражнения в ходе лекции в онлайн-формате, наиболее успешно справи- 

лись с контрольным заданием. Основанием для данного заключения являются 

различия в пользу ЭГ 2 при сравнении с ЭГ 1 и КГ. Также студенты, выпол- 

нявшие тренинговые упражнения в ходе лекции в очном формате, по сравне- 

нию с КГ более успешно справились с заданиями на контроль знаний, но хуже 

с заданиями на понимание. 

Также нами был осуществлен сравнительный анализ показателей эмоци- 

онального интеллекта в группах студентов. В результате сравнения сформиро- 

ванности компонентов эмоционального интеллекта студентов до проведения 

лекционных занятий статистически достоверных различий обнаружено не бы- 

ло. Однако, после проведения лекционных занятий в ЭГ 1 по сравнению с КГ 

стал более выражен компонент эмоционального интеллекта «Сознательное 

управление эмоциями» (р ≤ 0,05), в то время как статистически достоверных 

различий при сравнении ЭГ 2 и КГ обнаружено не было. Полученные результа- 

ты указывают на то, что тренинговые упражнения в структуре лекции могут не 

только способствовать лучшему усвоению знаний, но и повышать уровень эмо- 

ционального интеллекта. 

Выводы исследования: 

1. Студенты испытывали интерес при выполнении тренинговых упражне- 

ний в ходе лекции. 

2. Студенты, выполнявшие тренинговые упражнения в ходе лекции, более 

успешно справляются с контрольными заданиями на знание и понимание от- 

дельных терминов изучаемой терминологической группы и имеют более высо- 

кий балл по контрольному тесту, чем студенты, не выполнявшие такие упраж- 

нения. 

3. В результате сдвигов показателей в личностных характеристиках по 

изучаемой теме у студентов, выполнявших упражнения в очном формате, пока- 

затели стали выше, чем в группе студентов, не выполнявших упражнения. По- 

лученные результаты указывают на то, что тренинговые упражнения в ходе 

лекции в очном формате могут способствовать повышению показателей эмоци- 

онального интеллекта. 

Таким образом, в пользу эффективности применения тренинговых 

упражнений в ходе потоковых лекций по психологии говорит следующее: 

1. Студенты отмечали появление эмоций при выполнении упражнений. 

2. Студенты, выполнявшие упражнения, вне зависимости от формата 

обучения более успешно справлялись с итоговыми заданиями, чем студенты, не 

выполнявшие упражнения. 
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3. У студентов, посещавших занятия, наблюдались сдвиги в показателях 

личностных характеристик по изучаемой теме. 

При этом студенты, выполнявшие тренинговые упражнения и обучающи- 

еся в онлайн-формате, лучше справлялись с заданиями, направленными на кон- 

троль знания и понимания отдельных терминов изучаемой терминологической 

группы (р < 0,001), лучше устанавливали связи между терминами и понимали 

структуру между ними (р < 0,001), в целом более успешно выполнили тестовое 

задание (р < 0,001) по сравнению со студентами, выполнявшими упражнения 

в очном формате. 

Полученные результаты планируется использовать для дальнейшей 

разработки лекционных занятий с отбором специальных тренинговых упраж- 

нений, которые возможно использовать в условиях потоковых лекций, для по- 

вышения заинтересованности студентов и, как следствие, эффективности усво- 

ения студентами учебной информации по дисциплине «Психология». 

Перспективы и ограничения. В качестве направлений продолжения ис- 

следования может быть предложено расширение сферы применения тренинго- 

вых упражнений в ходе лекционных занятий по психологии, выявление тех ви- 

дов тренинговых упражнений, которые наиболее эффективны при применении 

в ходе лекций, расширение перечня тем лекционных занятий, в рамках которых 

возможно использовать тренинговые упражнения. В то же время, исследование 

эффективности использования тренинговых упражнений в структуре потоко- 

вых лекций по психологии имеет ряд ограничений: трудность в оценке степени 

вовлеченности студентов в выполнение упражнений, недостаточная разрабо- 

танность теоретических представлений о том, как именно усвоение учебной 

информации по психологии сказывается на личности студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация. Динамика современных социально-экономических изменений выводит на 

первый план вопросы осознанного выбора молодыми людьми будущей профессии и связанной 

с ней профессиональной подготовки. Период вузовского обучения является весьма значимым 

с точки зрения профессионального самоопределения студентов. Осознанное профессио- 

нальное самоопределение составляет основу будущего профессионализма личности и мо- 

жет выступать источником повышения качества профессионального образования, по- 

скольку от отношения студентов к собственному профессиональному выбору, их активно- 

сти и ответственности за собственное становление зависит успешность образовательно- 

го процесса. Изучение психолого-педагогической литературы, а также анализ педагогиче- 

ской практики позволяют констатировать преимущественно низкую готовность обучаю- 

щихся к самостоятельному и осмысленному выстраиванию траектории своего профессио- 

нального развития, а также наличие индивидуальных различий между студентами в степе- 

ни выраженности профессионального самоопределения. Исходя из вышеуказанного, целью 

исследования является: осуществить анализ особенностей профессионального самоопреде- 

ления студентов, обучающихся на психологических и педагогических направлениях подго- 

товки. Методы исследования: теоретические  анализ и обобщение психологической и пе- 

дагогической литературы по проблеме исследования; эмпирические – интервью; статисти- 

ческие – методы описательной статистики и качественный анализ результатов исследо- 

вания. Исследование проводилось на базе Вятского государственного университета. В ис- 

следовании приняли участие 437 студентов первого курса в возрасте 17–18 лет, обучающи- 

еся на психологических и педагогических направлениях подготовки. Выводы и рекоменда- 

ции. Полученные в процессе исследования результаты свидетельствуют о готовности око- 

ло 30 % студентов к смене ранее выбранной профессиональной траектории (специально- 
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сти). Более того, результаты позволяют говорить о том, что существуют различия 

в профессиональном самоопределении в разрезе профиля профессионально-образовательной 

деятельности. В частности, студенты, осваивающие психологические и логопедические 

профили, по сравнению со студентами, осваивающими различные педагогические профили, 

обнаруживают большую осознанность профессионального выбора. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, смысловые механизмы профес- 

сионального самоопределения, образовательная организация высшего образования, студент, 

профессионально-образовательная деятельность, проектирование индивидуальной образо- 

вательной траектории. 
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FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS 

Abstract. The dynamics of modern socio-economic changes brings to the fore the questions 

of the conscious choice by young people of their future profession and the professional training as- 

sociated with it. The period of university education is very important in terms of professional self- 

awareness of students. Conscious professional self-determination constitutes the basis of future 

professionalism of an individual and can be a source of improvement of the quality of professional 

education, since the success of the educational process depends on the attitude of students to their 

own professional choice, their activity and responsibility for their own development. The study of 

psychological-pedagogical literature, as well as analysis of pedagogical practice, allows to state 

predominantly low readiness of students for independent and thoughtful planning of their profes- 

sional development trajectory, as well as the presence of individual differences between students in 

the degree of expression of professional self-determination. Based on the above, the aim of the 

study is to analyze the features of professional self-determination of students studying in the psy- 

chological and pedagogical areas of training. Research methods: theoretical – analysis and syn- 

thesis of psychological and pedagogical literature on the research problem; empirical – interviews; 

statistical – methods of descriptive statistics and qualitative analysis of research results. The study 

was conducted at Vyatka State University. The study involved 437 first-year students aged 17–18, 

studying in psychological and pedagogical fields of training. Conclusions and recommendations. 

The results obtained during the study indicate that about 30 % of students are ready to change their 

previously chosen professional trajectory (specialty). Moreover, the results allow us to speak about 

the differences in professional self-determination in terms of the profile of professional educational 

activity. In particular, students who are studying psychological and speech therapy profiles com- 

pared to students who are studying various pedagogical profiles, show greater awareness of their 

professional choice. 

Keywords: professional self-determination, semantic mechanisms of professional self- 

determination, educational organization of higher education, student, professional educational ac- 

tivity, design of an individual educational trajectory. 

Введение. Профессиональное самоопределение   – это очень сложный 

и динамический процесс, выступающий необходимым условием гармоничного 

развития личности человека. 

После осуществления профессионального выбора (на котором, конечно 

же, профессиональное самоопределение не заканчивается) возможно наступле- 

ние следующего этапа – этапа профессионального обучения. Результаты совре- 

менных исследований свидетельствуют о негативных изменениях в сфере выс- 
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шего образования (снижение его ценности, упрощенный отбор обучающихся 

и, как следствие, повышение его доступности), с одной стороны, и неготовно- 

сти обучающихся к самостоятельному и осмысленному выстраиванию траекто- 

рии своего профессионального развития, а также об индивидуальных различиях 

между студентами в степени выраженности профессионального самоопределе- 

ния – с другой [2, 4, 7]. Опасность данной ситуации состоит в том, что профес- 

сиональный выбор, сделанный в отрыве от собственных интересов и склонно- 

стей, может оказывать негативное влияние в течение длительного времени, 

в том числе и на эффективность профессиональной деятельности, удовлетво- 

ренность жизнью в целом. 

Теоретический анализ литературы. С необходимостью профессиональ- 

ного выбора человек сталкивается неоднократно на протяжении своего жиз- 

ненного пути. Однако в психологической и педагогической науке принято рас- 

сматривать юношеский возраст в качестве решающего для профессионального  

самоопределения личности [4]. 

В трудах российских исследователей профессиональное самоопределение 

рассматривается в качестве основного механизма профессионального развития  

человека и предполагает поиск индивидом личностного смысла в выбранной им 

профессиональной деятельности [3]. Профессиональное самоопределение 

предполагает ориентацию в многообразии профессий, в возможных вариантах 

получения профессионального образования на основе познания сторон соб- 

ственной личности и саморегуляции, осуществления конкретного выбора 

и планирования собственной карьеры [4]. В качестве центральной характери- 

стики профессионального самоопределения выдвигается осознанный выбор 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профес- 

сиональной деятельности и реальных социально-экономических условий. 

Более того, профессиональное самоопределение, по мнению ряда иссле- 

дователей, характеризуется тем, что представляет собой процесс, который не 

завершается после выбора абитуриентом направления подготовки, может 

длиться на протяжении всей жизни человека и способен активизироваться под 

влиянием социального контекста, получения новых знаний и опыта [1, 3]. Сле- 

довательно, оно может целенаправленно программироваться специальными пе- 

дагогическими средствами, в том числе в условиях индивидуализации образо- 

вательного процесса. 

Цель исследования. Осуществить анализ особенностей профессиональ- 

ного самоопределения студентов, обучающихся на психологических и педаго- 

гических направлениях подготовки. 

База исследования. В исследовании приняли участие 437 студентов пер- 

вого курса (135 юношей и 302 девушки) Вятского государственного универси- 

тета в возрасте 17–18 лет, обучающиеся на психологических и педагогических 

направлениях подготовки. 

Методы и методики исследования. При проведении настоящего иссле- 

дования применялись такие теоретические методы, как анализ психолого- 

педагогической литературы, обобщение, которые позволили составить пред- 

ставление о предмете исследования. 
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Непосредственно для сбора эмпирического материала было использовано 

интервью. Для получения данных о наличии у студентов желания сменить про- 
фессиональную траекторию (специальность), имей они такую возможность, за- 

давался следующий вопрос: «Если бы прямо сейчас у вас появилась возмож- 

ность изменить профиль своего обучения, как бы вы отреагировали на такое 

предложение?» 
В случае положительного ответа студентам предлагался перечень потен- 

циальных профилей обучения и задавался следующий вопрос: 

«На каких из предложенных профилей вы хотели бы обучаться? Укажите 
не более трех в порядке приоритета». 

Математическая    обработка    полученных     данных     осуществлялась 

на основе применения методов описательной статистики, а также качественно- 
го анализа. 

Результаты исследования. Данные, собранные в ходе интервью, позво- 

лили нам получить сведения об устойчивости позиции студентов относительно 
выбранной профессиональной траектории, как в целом по выборке, так и в раз- 

резе конкретных специальностей (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Доля студентов, выразивших желание изменить 

профессиональную траекторию 

(в разрезе специальностей) 
 

 
Специальность 

Количество студентов, 

принявших участие 

в исследовании 

Количество 

студентов, желающих 

изменить профиль 

обучения, % 
Логопед 27 22,2 

Психолог 45 24,4 

Педагог дополнительного образования 28 28,5 

Учитель английского языка 46 23,5 

Учитель биологии 11 36,4 

Учитель обществознания 30 36,6 

Учитель технологии 20 20,0 

Учитель физической культуры 18 22,2 

Методист 14 57,1 

Учитель истории 34 20,6 

Учитель русского языка 21 28,6 

Учитель начальных классов 30 36,6 

Учитель информатики 19 10,5 

Учитель литературы 22 22,7 

Учитель физики 9 33,3 

Учитель математики 24 16,6 

Воспитатель 10 50,0 

Учитель основ безопасности жизнеде- 
ятельности 

3 33,3 

Учитель немецкого языка 18 22,2 

Учитель химии 8 25,0 

Итого 437 28,1 
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Как мы видим, у 28,1 % студентов обнаруживается готовность к смене 

первоначально выбранной профессиональной траектории (специальности). 

Причиной этого может быть то, что профессиональный выбор в юношеском 

возрасте зачастую осуществляется в условиях ограниченного жизненного опы- 

та, нехватки знаний о существующих требованиях профессиональной деятель- 

ности к работнику и недостаточного понимания обучающимся собственных 

возможностей. В процессе получения высшего образования, ознакомления 

с содержанием учебных дисциплин, социального взаимодействия с преподавате- 

лями и другими студентами для личности обучающегося вопросы правильности 

профессионального самоопределения могут становиться особо актуальными. 

Кроме того, результаты, представленные в табл. 1, указывают на то, что 

выбор обучающимися таких специальностей, как логопед и психолог, отлича- 

ется большей стабильностью и постоянством, в то время как выбор педагогиче- 

ских специальностей далеко не так прост и однозначен. Более наглядно данное  

утверждение представлено графически (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Графическое представление ответов студентов, полученных в ходе интервью 

(на примере некоторых специальностей) 

 

Как мы видим, студенты, осваивающие психологические и логопедиче- 

ские профили, по сравнению со студентами, осваивающими различные педаго- 

гические профили, обнаруживают большую осознанность профессионального 

выбора (и, как следствие, мы видим меньшее количество желающих изменить 

профиль своей образовательной деятельности). Причиной этого может быть 

большая доступность для понимания обучающимися специфики работы специ- 

алистов-логопедов и психологов, в то время как особенности профессиональ- 

ной деятельности педагога, а также специфика преподавания тех или иных 

учебных предметов являются для обучающихся менее очевидными и становят- 

ся доступными для понимания только в процессе обучения в вузе. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет сде- 

лать вывод о неготовности значительного числа обучающихся к осознанному 

и осмысленному выстраиванию траектории своего профессионального разви- 

тия. Также мы можем говорить о существовании различий в профессиональном 
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самоопределении в разрезе профиля профессионально-образовательной дея- 

тельности. 

В связи с этим видится необходимой выработка системы профессиональ- 

ного самоопределения студентов с обязательным фокусом на смысловые со- 

ставляющие профессиональной деятельности [5, 6]. Обоснованные в исследо- 

вании различия в профессиональном самоопределении обеспечат возможность: 

1) понимания актуального состояния, общих и специфических особенностей 

профессионального самоопределения студентов первых курсов в отношении 

выбранной профессии; 2) проектирования комплекса организационных и пси- 

хологических мер, способствующих успешности профессионального самоопре- 

деления обучающихся, а значит, становлению обучающегося в качестве субъ- 

екта профессиональной деятельности. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве основы 

для дальнейшего целенаправленного анализа профессионально- 

образовательной деятельности студентов, при проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся (на примере обучающихся ФГБОУ 

ВО «Вятский государственных университет», поступивших в 2023 г. на педаго- 

гические направления подготовки), основная идея которых состоит в осознан- 

ном и ответственном выборе обучающимися собственного маршрута профес- 

сионального развития. 
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Введение. При осуществлении тьюторского сопровождения молодых 

учителей [6] выяснилось, что начинающие учителя работают на «среднего» 

ученика, не осуществляют индивидуальный подход, затрудняются в использо- 

вании частных методик, т. е. применении знаний по общей методике к конкрет- 

ным разделам школьной математики. Одним из сложных разделов школьного 

курса математики как для учащихся, так и для начинающих учителей является 

тригонометрия. 

Отметим, что даже сильные ученики могут испытывать значительные за- 

труднения при изучении тригонометрии, что связано с: 

– фрагментарными представлениями о тригонометрии; 

– высоким уровнем абстракции тригонометрических понятий; 

– сложностью структур используемых тригонометрических выражений; 

– обилием формул, необходимых для запоминания; 
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– низкой мотивацией, недостаточностью учебного времени на усвоение 

этого раздела. 

С другой стороны, опыт также показывает, что и молодые учителя испы- 

тывают серьезные методические затруднения при обучении тригонометрии [7]. 

Теоретический анализ литературы показывает, что изучение тригоно- 

метрии оказывает значительное воздействие на формирование у старшекласс- 

ников профессиональных умений, входящих в состав практической, учебной 

и познавательной деятельности [1, 2, 3]. 

В то же время отсутствуют конкретные предложения по преодолению 

трудностей, возникающих у начинающих учителей при обучении школьников 

тригонометрии. 

Целью исследования является разработка методических рекомендаций 

для будущих учителей математики по преодолению ошибок и трудностей при 

обучении тригонометрии. 

База исследования. В исследовании приняли участие начинающие учи- 

теля математики, выпускники и студенты Института математики и механики 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Для осуществления поставленной цели исследования были использованы 

следующие методы: теоретические – анализ педагогической, психологической, 

научно-методической литературы; эмпирические – беседа, наблюдение. 

Результаты исследования. Проведенное исследование позволяет сде- 

лать вывод, что причиной поверхностного, фрагментарного понимания учащи- 

мися тригонометрии является отказ от индуктивного способа изучения триго- 

нометрии в пользу формально-логического, уменьшение общего числа часов 

в курсе математики старшей школы. До 1966 г. в 9–10 классах параллельно ве- 

лось изучение трех дисциплин – алгебры, геометрии и тригонометрии, что поз- 

воляло ученикам глубже осмысливать значение и прикладную направленность 

тригонометрии, видеть ее внутрипредметный и межпредметный характер, связь 

с геометрией, математическим анализом, физикой, химией и т. д. 

Многолетний опыт педагогической деятельности [4] показывает, что осо- 

знанное, уверенное владением аппаратом тригонометрии оказывает положи- 

тельное влияние на формирование математического мышления учащихся, раз- 

витие их математических способностей, подробно описанных В.А. Крутецким. 

Расшифруем сущность каждой из них с помощью конкретных примеров [5]. 

Способность к свертыванию процесса математических рассуждений. 

Использование   различных   формул   косинуса   двойного   аргумента 

(cos 2𝛼 = cos2𝛼 − sin2𝛼, cos 2𝛼 = 2cos2𝛼 − 1, cos 2𝛼 = 1 − 2sin2𝛼) при реше- 

нии соответствующих уравнений и неравенств. 

Гибкость мыслительных процессов. 

Предварительное сокращение   дроби   при   вычислении   произведений 
7𝜋 

= 
7∙1800 

= 7 ∙ 120, а не  
7𝜋 

= 
7∙1800 

= 
12600

.
 

15 15 15 15 15 

Применение большого арсенала методов при решении линейных триго- 

нометрических уравнений вида 𝐴 sin 𝛼 ± 𝐵 cos 𝛼 = 𝐶. 
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Стремление к ясности, простоте, экономичности и рациональности ре- 

шения. 

Использование единичной окружности при решении тригонометрических 

неравенств, проведении отбора корней. 

Способность к обобщению математических действий. 

При решении уравнений вида cos (𝑥 − 
𝜋
) = √3 

, sin 𝑥 cos 4𝑥 − 
3 2 

 

− sin 4𝑥 cos 𝑥 = √3
 

2 
умение видеть, что это простейшие тригонометрические 

уравнения. 

При решении уравнения 2sin2𝑥 − 3 sin 𝑥 + 1 = 0 умение видеть квадрат- 

ное уравнение 2𝑥2 − 3𝑥 + 1 = 0. 

Дальнейшими нашими действиями мы готовим студентов – будущих 

учителей математики к развитию этих способностей у учащихся. 

Заключение. На основе всего вышесказанного нами были выработаны 

рекомендации будущим учителям математики. Необходимо: 

1. Обосновать мотивацию введения синуса и косинуса острых углов на 

начальном этапе изучения тригонометрии, исходя из подобия прямоугольных 

треугольников, мотивацию использования этих функций для нахождения рас- 

стояния до недоступных точек (при решении прикладных задач), для вычисле- 

ния расстояний и углов между плоскостями (при решении задач ЕГЭ) и т. п. 

2. Использовать мнемонические правила для понимания и запоминания 

тригонометрических формул («правило жирафа» при применении формул при- 

ведения, «сико+коси» для запоминания формулы синуса суммы и разности 

двух углов, «косинус – эгоистичная функция» для запоминания формулы коси- 

нуса суммы и разности двух углов и т. д.). 

3. Отработать методику формирования основных понятий (например, 

обоснование введения радианной меры угла, перевод ее в градусную и обратно, 

единичная окружность («это наше все»), ее назначение и аналогия с числовой 

прямой). 

4. Отработать особенности действий с единичной окружностью. Этот ма- 

териал хорошо представлен в учебно-методическом пособии А.Г. Мордковича 

«Беседы с учителями математики», где предложены пять типов задач с число- 

вой окружностью [2]: 

– отыскание на числовой окружности точек, соответствующих заданным 

числам, выраженным в долях числа 𝜋; 

– отыскание на числовой окружности точек, соответствующих заданным 

числам, не выраженным в долях числа 𝜋; 

– составление аналитических записей (двойных неравенств) для дуг чис- 

ловой окружности; 

– отыскание декартовых координат точек числовой окружности, центр 

которой совмещен с началом системы координат; 

– отыскание на числовой окружности точек по заданным координатам 

(найти на числовой окружности точки с ординатой 1 и записать, каким числам 
2 

они соответствуют). 
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5. Проработать введение и взаимосвязь геометрического и аналитическо- 

го определений синуса, косинуса, тангенса и котангенса и в соответствии 

с этим научить определять синус, косинус, тангенс и котангенс углов 0, 𝜋, 
2 

𝜋, 
3𝜋 

, 2𝜋 (как пограничные углы, через систему координат). 
2 

6. Довести до автоматизма на начальных этапах решение уравнений вида 

sin 𝑡 = 𝑎, cos 𝑡 = 𝑎, где 𝑎 = 0, ±1, ± 
 

  

1 , ± √
2 

, ± √
3 

(так как этот процесс выполня- 
2 2 2 

ет здесь роль средства для усвоения главного: синус – ордината, косинус – абс- 

цисса). 

7. Показать учащимся алгоритм решения простейших тригонометриче- 

ских неравенств с помощью числовой окружности (движение против числовой 

стрелки и учет периодичности функций). 

8. Демонстрировать аналитическое и графическое решение уравнений 

и неравенств, так как оптимальным является разумное сочетание обоих этих 

способов. 

9. При обучении отбору корней в тригонометрических уравнениях пока- 

зать несколько способов – арифметический, алгебраический, геометрический 

и функционально-графический. 

10. Использовать интеграцию различных разделов математики при изуче- 

нии тригонометрии. 

11. Мотивировать к использованию исторического материала. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье раскрываются система методической работы в школе, ос- 

новные аспекты, направленные на совершенствование методических компетенций учителя 

начальных классов. Проведен теоретический анализ системы методической работы педаго- 

га в аспекте реализации требований федеральных государственных образовательных стан- 

дартов и цифровизации образования. Показаны результаты пилотного исследования оценки 

структурных компонентов профессиональной компетентности педагога, в частности диа- 

гностики методической компетентности учителей начальной школы. 

Актуальность проводимого исследования в теоретическом плане определяется тем, 

что материалы, полученные в ходе него, позволят заполнить пробелы в системе методиче- 

ского обеспечения образовательно-воспитательного процесса в школе и ответить на мно- 

гие актуальные вопросы педагогической теории и практики. В практическом плане акту- 

альность проводимого исследования состоит в том, что оно позволит создать эффектив- 

ную инновационную систему методической работы в образовательной организации, до- 

биться высокого качества деятельности учителя. Теоретическая значимость исследования 

состоит в том, что в нем поднимается вопрос об использовании инновационных форм 

в методической работе учителей, направленных на преодоление профессиональных затруд- 

нений и дефицитов в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: методическая работа, методические компетенции, цифровые ин- 

струменты, цифровые технологии, цифровая образовательная среда. 
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OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

Abstract. The article reveals the system of methodical work at school, the main aspects 

aimed at improving the methodological competencies of primary school teachers. The theoretical 

analysis of the system of methodical work of a teacher in the aspect of implementing the require- 

ments of federal state educational standards and digitalization of education is carried out. The re- 

sults of a pilot study of the evaluation of the structural components of the professional competence 

of a teacher, in particular the diagnosis of the methodological competence of primary school teach- 

ers, are shown. 

The relevance of the research in theoretical terms is determined by the fact that the materi- 

als obtained during it will fill in the gaps in the system of methodological support of the educational 

process at school and answer many topical questions of pedagogical theory and practice. In practi- 

cal terms, the relevance of the research is that it will create an effective innovative system of meth- 

odological work in an educational organization, to achieve high quality of teacher activity. The 

theoretical significance of the study lies in the fact that it raises the question of the use of innovative 

forms in the methodological work of teachers aimed at overcoming professional difficulties and def- 

icits in professional activity. 
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Одним из направлений деятельности образовательных организаций, тесно 

связанным в настоящее время с понятием инноваций в образовании, является 

система методической работы учителя. Происходит смена образовательной па- 

радигмы: предлагаются разное содержание, различные подходы. Параллельно 

идет поиск новых форм учебно-методического и информационно- 

программного обеспечения учебного процесса. Педагог должен быть активно  

представлен в медийном пространстве: уметь держаться перед камерой, владеть 

методическими навыками организации онлайн-занятий и т. д. Очевидно, что 

разработка основных направлений методической деятельности педагога может 

идти в разных аспектах и на разных уровнях. В связи с этим возникает необхо- 

димость по-новому взглянуть методическую подготовку учителя. 

Применительно к начальной школе цель методической деятельности мо- 

жет быть сформулирована как обеспечение готовности педагога к работе по ре- 

ализации ФГОС НОО через создание цифровых учебно-методических комплек- 

сов (ЦУМК). Именно профессиональные компетенции, которыми он обладает 

являются ресурсом его педагогической деятельности, важнейшей основой ме- 

тодического мастерства. 

Анализ научной литературы и изучение педагогического опыта организа- 

ции методической работы в системе начального образования демонстрируют,  

что современные исследователи изучают различные аспекты данной проблема- 

тики: 

– понятие инноваций в образовании (К.А. Вартазарян [2], В.И. Долго- 

ва [4], М.В. Кларин [8], Т.И. Маркова [11], О.П. Шевченко [17] и др.); 

– сущность и специфику методической работы учителя начальной школы 

(Е.А. Гудковская [3], С.А. Ивлев [5], Т.Н. Макарова [10], И.М. Подушкина [14], 

С.П. Соломенцова [15] и др.); 

– содержание и требования к реализации методической работы учителя 

начальных классов (Т.П. Зуева [6], Н.В. Немова [12], Н.В. Ширшина [18], 

Г.В. Яковлева [41] и др.); 

– инновационные формы и методы методической работы учителя началь- 

ных классов (Е.Д. Борисова [1], А.О. Кедилбекова [7], М.А. Лаптева [9], 

А.М. Новиков [13], М.А. Тимофеева [16] и др.). 

В то же время анализ психолого-педагогической и методической литера- 

туры и школьной практики по проблеме исследования показывает, что в насто- 

ящее время уделяется недостаточно внимания вопросам организации и осу- 

ществления методической работы в условиях цифровой дидактики. Неизмен- 

ность используемых методик обучения в деятельности у большинства педаго- 

гов препятствуют внедрению новых форм и технологий организации образова- 

тельного процесса. В образовательной деятельности ключевыми становятся но- 

вые форматы подачи информации, персонализированная учебная среда. Поэто- 

му наряду с формированием функциональной грамотности учитель начальных 

классов должен формировать цифровую идентичность, поскольку современные 

дети «живут» в цифровой среде. Таким образом, существует противоречие 

между значимостью данного вопроса и недостаточностью соответствующих 
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исследований в теории руководства методической работой педагогов в услови- 

ях становления цифровой дидактики. 

Актуальность проводимого исследования в теоретическом плане опреде- 

ляется необходимостью формирования методической компетентности учителя 

начальных классов в области применения цифровых образовательных ресурсов  

в учебном процессе, позволяющих реализовывать эффективное взаимодействие 

и организацию деятельности обучающихся в цифровой среде. 

В практическом плане актуальность проводимого исследования состоит 

в разработке системы методической работы учителя, направленной на форми- 

рование компетенций, связанных с освоением цифровых образовательных сер- 

висов, инструментов и технологий, позволяющих эффективно работать в циф- 

ровой образовательной среде. 

Система методической работы   современного   учителя   определяется 

[3, с. 283]: 

– особенностями внедрения информационных и цифровых технологий 

в образовательный процесс, формирования цифровой образовательной среды 

в школе; 

– цифровыми учебно-методическими комплексами и их дидактическими 

возможностями; 

– особенностями организации педагогического взаимодействия с учащи- 

мися, их родителями, коллегами, администрацией в условиях цифровой образо- 

вательной среды. 

Содержание системы методической работы учителя определяется различ- 

ными учеными и практиками по-разному. В наиболее общем виде она может 

быть охарактеризована как совокупность следующих компонентов и видов дея- 

тельности [3, 7, 10]: 

– проведение исследований, связанных с изучением и освоением возмож- 

ностей цифровой образовательной среды для эффективной реализации образо- 

вательного процесса; 

– повышение уровня профессиональной подготовки учителей на основе 

широкого использования современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

– изучение и распространение лучших практик организации системы ме- 

тодической работы с использованием возможностей цифровых ресурсов. 

Ее основными компонентами выступают: 

– мотивационно-целевой компонент, включающий в себя цели и потреб- 

ности в реализации мероприятий по совершенствованию системы методиче- 

ской работы учителей начальных классов, при этом важно осознавать, что 

устойчивые потребности и мотивы профессионального самосовершенствования 

у учителя могут сформироваться только в процессе собственной деятельности; 

– содержательно-операционный компонент, включающий в себя непо- 

средственно программу действий в рамках организации системы методической  

работы на основе предварительной диагностики, а также средства и способы 

профессионального самосовершенствования; 
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– контрольно-оценочный компонент, включающий в себя механизм оцен- 

ки эффективности предлагаемых программ с позиции формируемых у учителя 

начальных классов методических компетенций; 

– результативный компонент, включающий в себя оценку уровня сфор- 

мированности профессиональной компетентности педагога. 

Для определения первоначального уровня сформированности методиче- 

ских компетенций учителя, работающего в цифровой образовательной среде, 

нами была применена методика «Матрица квалификационных дефицитов». 

Матрица квалификационных дефицитов – это таблица «разрывов» между тре- 

буемыми для решения профессиональных задач цифровыми компетенциями 

и текущим уровнем владения данными компетенциями. 

Результаты диагностики методических и цифровых компетенций учите- 

лей начальных классов показали, что учителя начальных классов проявляют 

недостаточную уверенность в вопросах, касающихся организации образова- 

тельного процесса в цифровой среде. Выполнение предложенного задания, свя- 

занного с оказанием консультативной помощи ученику с особыми образова- 

тельными потребностями с использованием ресурсов цифровой среды, у боль- 

шинства учителей начальных классов (71,3 %) вызвало затруднения. 

Анализ результатов выполнения задания позволил выявить затруднения, 

связанные с умениями: 

– осуществлять подбор цифровых образовательных ресурсов и продуктов 

для обучения; 

– проектировать индивидуальные образовательные траектории, используя 

цифровые технологии; 

– использовать цифровые образовательные ресурсы для профессиональ- 

ного саморазвития и самообразования; 

– работать в цифровой среде и с цифровыми продуктами. 

Таким образом, изучение профессиональных затруднений педагогов тре- 

бует новых подходов к организации методической работы. Необходимо обес- 

печить гибкую систему профессионального сопровождения учителей, способ- 

ную адресно решать выявленные профессиональные дефициты. 

На формирующем этапе исследования была представлена и реализована 

на базе МБОУ СОШ № 42 г. Набережные Челны программа методической ра- 

боты с учителями начальных классов. 

Цели программы: совершенствование методических компетенций учи- 

теля начальных классов для осуществления трудовых функций в соответствии 

с проектом профессионального стандарта педагога; разработка эффективной 

модели методического сопровождения учителя. 

Задачи программы: освоение основных подходов к проектированию об- 

разовательных продуктов: умение различать разные подходы к проектирова- 

нию образовательного продукта и осуществлять отбор наиболее эффективного; 

умение проектировать разные типы учебной активности обучающихся, повы- 

шающие их учебно-познавательную мотивацию; совершенствование качества 

методической подготовки учителей начальных классов. 



480  

Ожидаемые результаты реализации программы: повышение уровня 

методической подготовки учителей начальных классов, создание цифровых 
учебно-методических материалов, апробация цифровых технологий в учебно- 

воспитательном процессе в начальной школе. 

Программа включает: информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях цифровизации образования, практиче- 
скую деятельность по разработке дидактических материалов по организации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной среде, составлению 

электронных баз данных; участие педагогов в практико-ориентированных се- 
минарах и мастер-классах, повышение квалификации и посткурсовое сопро- 

вождение. Свою работу мы начали с «болевой точки» повышения цифровой 

компетентности учителя. Эту работу мы проводили через серию обучающих 
семинаров. Основными методическими новшествами стали формирование се- 

тевого банка методических идей для педагогов, проведение мероприятий для 

учителей в режиме онлайн, особенно востребованное в условиях разработки 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с особыми образо- 

вательными потребностями и создание цифрового портфолио. 

Сетевое портфолио представляет собой способ коллективного решения 
методических и образовательных задач, не решаемых традиционными способа- 

ми. В ходе реализации проектных мероприятий в онлайн-формате был создан 

банк методических решений, используемых учителями в процессе работы со 
школьниками. Его сетевой характер обеспечил доступ к материалам для учите- 

лей не только в очном, но и в дистанционном формате. 

Сетевое портфолио объединило в себе методические разработки педагогов, 
тематические презентации, формы и методы взаимодействия с родителями уча- 

щихся, материалы мастер-классов и проектных сессий, а также дидактический 

материал. Наряду с традиционными формами взаимодействия использовались 
формы методической работы, предполагающие онлайн-взаимодействие. Исполь- 

зовались такие формы методической работы, как проведение семинаров, мастер- 

классов, методических недель в режиме онлайн, методические и информацион- 

ные вебинары, практические сессии, индивидуальные консультации и т. д. 
При этом при подготовке к проведению методических мероприятий в ре- 

жиме онлайн учителям предлагались: 

– описание общего алгоритма работы с цифровым инструментом; 
– анализ одной или нескольких педагогических ситуаций о том, как эф- 

фективно использовать различные цифровые сервисы и цифровые инструменты 

в своей деятельности; 

– формы обратной связи для участников, благодаря чему они могли бы 

получить подробное объяснение специфики предлагаемых цифровых методи- 
ческих разработок и подходов; 

– апробация инструментов, позиций, средств сопровождения обучающих- 

ся в электронной образовательной среде. 
В целом, характеризуя изменения в системе методической работы учите- 

лей начальной школы, можно отметить, что основными среди них стали: 

– участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня 
с использованием современных информационных технологий; 
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– активизация их работы с цифровыми образовательными сервисами 

и электронными источниками информации; 

– освоение атрибутов цифрового сервиса, который обеспечивает учителю 

возможность удаленной работы с информационными ресурсами и может быть 

полностью интегрирован в его профессиональную деятельность. 

В рамках реализации курсов повышения квалификации (КПК) «Цифро- 

вые технологии в начальном образовании» были проведены мастер-классы. 

Слушатели курсов совершенствовали цифровые компетенции, необходимые 

для повышения профессионального уровня (в рамках имеющейся квалифика- 

ции) педагогов начального образования, в области применения сквозных циф- 

ровых технологий в проектировании и осуществлении учебной деятельности. 

В процессе работы на лекториях и практикумах, проходивших в форме методи- 

ческих мастерских, обучающиеся получили представление о понятии «сквоз- 

ные цифровые технологии», о роли сквозных цифровых технологий в совре- 

менном мире, в том числе в образовании, ознакомились с цифровыми инстру- 

ментами и их возможностями в практической деятельности педагогов началь- 

ного образования, получили навыки разработки цифровых дидактических ма- 

териалов (в том числе тренажеров), совершенствовали умения проектировать 

учебные занятия с применением сквозных цифровых технологий. В рамках 

курсов повышения квалификации прошла апробация цифрового симулятора 

педагогической деятельности и цифровых учебных тренажеров для обучаю- 

щихся начальных классов. Стажировка учителей проходила на базе Технопарка 

и Лаборатории комплексных исследований Новосибирского государственного 

педагогического университета. Во время итоговой аттестации слушатели кур- 

сов презентовали разработанные на практикумах и методических мастерских 

цифровые дидактические материалы и учебные интерактивные тренажеры. 

Ценность такой работы состоит в том, что обязательным условием является 

апробация в межсессионный период обучения наработанного материала. Стоит 

отметить, что внутри общей группы сложились проектные группы по интере- 

сам деятельности. 

Повторная диагностика уровня сформированности методических компе- 

тенций у учителей начальных классов показала эффективность проведенной 

работы. Оценочные средства были подобраны с учетом выявленных ранее ме- 

тодических дефицитов [12]. 

Анализ   результатов   диагностики   позволил   получить   представление 

о сформированности методических компетенций, в частности в области проек- 

тирования урока с использованием цифровых технологий, а именно подбора 

цифровых образовательных ресурсов, применения специализированных цифро- 

вых инструментов. Учителя показали положительную динамику результатов 

(49,2 % – 68,9 %). 

Целевые результаты повышения квалификации – это создание новых 

цифровых продуктов, интернет-профиля педагога, навигации в цифровой среде. 

Выводы и рекомендации. Для повышения методической компетентно- 

сти учителям необходимо самостоятельно развивать умения и навыки исполь- 

зования современных цифровых сервисов и программного обеспечения при 
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проектировании и проведении уроков, применять предоставляемые образова- 

тельными платформами готовые решения цифрового образовательного контен- 
та. Внедрению цифровых технологий в образовательную деятельность способ- 

ствуют постоянный обмен знаниями и опытом с коллегами, публикации учеб- 

но-методических разработок, подготовка цифровых учебно-методических по- 

собий под руководством цифровых наставников. Использование возможностей 
цифровых платформ, цифровых инструментов для совершенствования педаго- 

гического профессионализма путем разработки и апробации обучающих моду- 

лей позволяет расширить ресурсы педагогического коллектива в рамках опре- 
деленного методического поля и построить внутришкольную модель повыше- 

ния квалификации. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье обсуждается проблема методической подготовки будущих 

учителей к использованию электронных образовательных технологий для организации учеб- 

ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Целью исследования является обос- 

нование и экспериментальная проверка технологического подхода к формированию ИКТ- 

компетентности будущих учителей. Основные методы исследования: анализ нормативных 

документов, методологических, теоретических и опытно-экспериментальных исследова- 

ний, связанных с формированием цифровой грамотности и ИКТ-компетентности педаго- 

гов. В качестве эмпирических методов использованы педагогический эксперимент и анкети- 

рование. В исследовании приняли участие 50 бакалавров и магистров Пермского государ- 

ственного гуманитарно-педагогического университета, обучающихся по направлению «Пе- 

дагогическое образование». Выводы и рекомендации. Технологический подход при подго- 

товке будущего учителя к организации учебного процесса в цифровой образовательной сре- 

де является целесообразным. Технологическая карта цифрового занятия должна разраба- 

тываться на основе технологий электронного обучения, к которым относятся интерак- 

тивные технологии, технологии дистанционного обучения, технологии смешанного обуче- 

ния, игровые технологии (геймификация), технологии сетевого взаимодействия, технологии 

формирующего оценивания. Проектирование занятий с использованием технологической 

карты позволяет повысить уровень ИКТ-компетентности студентов. Результаты иссле- 

дования могут быть использованы при подготовке будущих учителей и практикующих пе- 

дагогов к разработке и реализации занятий с использованием цифрового образовательного 

контента, а также проведению конкурсов профессионального мастерства. 

Ключевые слова: методическая подготовка учителя, ИКТ-компетентность, диагно- 

стика, электронные образовательные технологии, цифровая образовательная среда, техно- 

логическая карта. 
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FUTURE TEACHER TRAINING FOR ORGANIZATION THE EDUCATIONAL 

PROCESS IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Abstract. The article focuses on the methodological training of future teachers for the use of 

e-technologies for organizing the educational process. The purpose of the study is the substantia- 
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tion and experimental verification of the technological approach to the development of future 

teachers ICT competence. Main research methods: analysis of regulatory documents, methodolog- 

ical, theoretical and experimental studies related to the development of digital literacy and ICT 

competence of teachers. Pedagogical experiment and questionnaire survey were used as empirical 

methods. The study involved 50 bachelors and masters of the program “Pedagogical Education” in 

the Perm State Humanitarian Pedagogical University. Conclusions and recommendations. Tech- 

nological approach in future teacher training to organize the educational process in the digital ed- 

ucational environment is appropriate. The technological plan of a digital lesson should be devel- 

oped on the e-technologies, which include interactive technologies, distance learning technologies, 

blended learning technologies, gamification, network interaction technologies and formative as- 

sessment technologies. Designing lessons using a technological plan allows increasing the level of 

ICT competence of students. The results of the study can be used in training future teachers and 

practicing teachers for the development and implementation of lessons using digital educational 

content, as well as carrying out of professional skills competitions. 

Keywords: methodological training of a teacher, ICT competence, assessment, e-

technologies, digital educational environment, technological plan of a lesson. 

 

Введение. Цифровая трансформация образования предполагает в первую 

очередь подготовку высококвалифицированных кадров, отвечающих новым 

требованиям к ключевым компетенциям, которые необходимы для решения 

профессиональных задач с использованием цифровых ресурсов и техноло- 

гий [8]. Эффективная интеграция цифровых технологий в образование позволяет 

трансформировать педагогические методы и открыть новые возможности для 

преподавания. В этом контексте очень важно, чтобы учителя обладали необхо- 

димыми компетенциями для активного использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) в своей профессиональной деятельности. 

ИКТ-компетенции входят в число общепрофессиональных и профессио- 

нальных компетенций бакалавров и магистров педагогического образования. 

Во ФГОС ВО (3++) по направлению «Педагогическое образование» бакалаври- 

ата сформулирована компетенция ОПК-2 «Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать от- 

дельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ)» [9]. Данная ком- 

петенция сформулирована во ФГОС ВО (3++) по направлению «Педагогиче- 

ское образование» магистратуры более широко и относится к профессиональ- 

ным компетенциям, шифр ПКО-2 «Способен и готов проектировать, корректи- 

ровать, реализовывать основные и дополнительные образовательные програм- 

мы, применять современные методы и технологии организации образователь- 

ной деятельности» [10]. 

Поэтому является актуальным поиск новых подходов для подготовки бу- 

дущих учителей к использованию электронных образовательных технологий 

при организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Теоретический анализ литературы. Основными структурными компо- 

нентами любой компетенции являются: знания (когнитивный компонент), уме- 

ния (деятельностный компонент), опыт (праксиологический компонент), цен- 

ностные отношения (аксиологический компонент). 
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Проведенный анализ современных трактовок понятий ИКТ- 

компетентности, цифровой грамотности и цифровых навыков в российской 

и зарубежной литературе [2, 3, 4, 5, 11, 12] позволил выявить основные требо- 

вания к учителям, работающим с цифровым образовательным контентом: 

– владение навыками поиска, оценки, отбора, создания и совместного ис- 

пользования цифровых образовательных ресурсов (когнитивный компонент); 

– применение цифровых инструментов для разработки авторских учебно- 

методических материалов (деятельностный компонент); 

– владение педагогическими технологиями организации учебного про- 

цесса в цифровой образовательной среде (праксиологический компонент); 

– непрерывное профессиональное развитие с использованием цифровых 

технологий и сетевого взаимодействия (аксиологический компонент). 

В работе [6] продемонстрированы преимущества использования техноло- 

гического подхода для формирования деятельностного и праксиологического 

компонентов профессиональных педагогических компетенций. Под технологи- 

ческим подходом понимается конструирование учебного процесса с использо- 

ванием педагогической технологии, выбор которой определяется планируемы- 

ми результатами конкретного занятия. 

Как показывает модель SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, 

Redefinition) [1], использование методов и технологий традиционного обучения 

в цифровой образовательной среде не приводит к достижению таких же плани- 

руемых результатов. Изменение средств обучения влечет за собой изменение 

педагогических технологий. В цифровой образовательной среде необходимо 

использовать технологии электронного обучения. 

Целью исследования являлись обоснование и экспериментальная про- 

верка технологического подхода к формированию ИКТ-компетентности буду- 

щих учителей. 

Для достижения поставленной цели использовались общенаучные методы 

теоретического исследования (анализ научной литературы, обобщение, систе- 

матизация, классификация, аналогия, синтез); методы эмпирического исследо- 

вания: педагогический эксперимент и анкетирование; качественный и количе- 

ственный анализ результатов; методы статистической обработки. 

В исследовании приняли участие 50 бакалавров и магистров Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование». Для разработки диагностических 

материалов была использована модель оценки ИКТ-компетенций [7], включа- 

ющая в себя три блока заданий, направленных на измерение общепользователь- 

ской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ-компетентности. 

Результаты исследования. При проектировании урока с использованием 

инструментов и сервисов цифровой образовательной среды необходимо приме- 

нять педагогические технологии, учитывающие ее специфику. К таким техно- 

логиям относятся: интерактивные технологии, технологии дистанционного 

обучения, технологии смешанного обучения, игровые технологии (геймифика- 

ция), технологии сетевого взаимодействия, технологии формирующего оцени- 

вания. 
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Опираясь на технологию дистанционного обучения, мы разработали тех- 
нологическую карту урока, включающую в себя четыре этапа: целевой, содержа- 
тельный, коммуникативный и рефлексивный. Эти этапы легли в основу содер- 
жания дисциплины «Организация учебного процесса в цифровой образователь- 
ной среде» для бакалавров и магистров педагогического образования. Дисци- 
плина состоит из четырех модулей и построена по конструктивистской модели. 
Итоговым проектным заданием по дисциплине является проведение цифрового 
урока на основе разработанной технологической карты. Студенты проводят уро- 
ки в своей группе, моделируя учебный процесс и осуществляя взаимное ролевое 
обучение. В течение уроков студенты не только выполняют роль школьников, но 
и осуществляют взаимооценку уроков друг друга. Самоанализ проведенного за- 
нятия проходит с опорой на технологическую карту. Обсуждение урока осу- 
ществляется на основе критериев качества цифрового занятия [13]. 

Результаты диагностики ИКТ-компетентности будущих учителей проде- 
монстрировали эффективность использования технологического подхода при 
подготовке студентов к организации учебного процесса в цифровой образова- 
тельной среде. Участники педагогического эксперимента были разделены на 
две группы: контрольную и экспериментальную. У студентов эксперименталь- 
ной группы было проведено обучение по дисциплине «Организация учебного 
процесса в цифровой образовательной среде». Студенты контрольной группы 
такое обучение не проходили. Диагностика ИКТ-компетентности была прове- 
дена в рамках студенческой дистанционной Олимпиады «Электронные образо- 
вательные технологии». Тестирование осуществлялось на платформе Moodle 
(https://moodle.pspu.ru). Тест включал в себя 40 заданий на измерение обще- 
пользовательской, общепедагогической и предметно-педагогической ИКТ- 
компетентности. Время на выполнение заданий – 60 мин. Результаты оценива- 
лись по 100-балльной шкале. 

В зависимости от количества набранных баллов определялся уровень 
сформированности ИКТ-компетенций, необходимых для осуществления про- 
фессиональной деятельности. Низкий уровень соответствовал 0–29 % набран- 
ных баллов, удовлетворительный – 30–50 %, базовый – 51–69 %, повышенный – 
70–85 %, высокий – 86–100 %. 

Среди участников Олимпиады были выбраны студенты 4–5 курсов бака- 
лавриата и 1–2 курсов магистратуры педагогического образования. Результаты 
диагностики в разрезе контрольной (20 респондентов) и экспериментальной 
(20 респондентов) группы представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Уровни сформированности ИКТ-компетенций студентов 
экспериментальной и контрольной группы 

 

Уровень сформированности 
ИКТ-компетенций 

Студенты экспериментальной 
группы, % 

Студенты контрольной 
группы, % 

Низкий 0 10 

Удовлетворительный 5 20 

Базовый 10 40 

Повышенный 45 20 

Высокий 40 10 

https://moodle.pspu.ru/
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Сравнительный анализ результатов тестирования (см. табл. 1) позволяет 

сделать вывод о влиянии технологического подхода на формирование ИКТ- 

компетенций у будущего педагога. 

Детализированный анализ итогов диагностической работы выявил труд- 

ности, с которыми столкнулись студенты экспериментальной группы при вы- 

полнении заданий. Наибольшие затруднения вызвали задания, связанные с ис- 

пользованием сквозных технологий НТИ на уроке (большие данные, искус- 

ственный интеллект, робототехника, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей), а также с электронными дневниками и журналами. Выявленные 

профессиональные дефициты можно учесть при проектировании содержания 

и тематики элективных дисциплин учебного плана. 

Заключение. Применение технологического подхода при подготовке бу- 

дущего учителя к организации учебного процесса в цифровой образовательной 

среде является целесообразным. Использование технологической карты цифро- 

вого занятия как ориентировочной основы действий позволяет сформировать 

деятельностный и праксиологический компоненты ИКТ-компетенции студен- 

тов при условии сформированности профессиональных методических и про- 

ектных компетенций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ 

КАК ЗАДАЧА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 
Аннотация. В современном российском обществе наблюдается повышение интереса 

к педагогической профессии, ее статусу. Однако, несмотря на различные меры по привлече- 

нию молодых специалистов в школы, в стране наблюдается дефицит педагогических кадров, 

поэтому необходимо воспитывать у начинающих учителей осознание ценности своей про- 

фессии еще на этапе предпрофессиональной подготовки. Цель исследования: выявление 

взаимосвязи отношения школьников к профессии учителя и мотивации поступления в психо- 

лого-педагогические классы. В качестве метода исследования был использован опрос 

84 учащихся 8–9 классов школ г. Смоленска. Исследование показало, что образ учителя, его 

труд в представлении школьников в целом носит позитивный характер, но в то же время 

ими отмечены негативные аспекты учительской профессии. 

Ключевые слова: будущие учителя, психолого-педагогические классы, учитель, 

школьники, престиж учителя, педагог. 

 

K.P. Tsitsikashvili, Master’s Student, 

S.A. Kremen, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Smolensk State University, 

Smolensk, Russia 

 

FORMATION OF VALUE-BASED ATTITUDE TOWARDS THE TEACHING 

PROFESSION AS A PRE-PROFESSIONAL ORIENTATION TASK 

 

Abstract. In contemporary Russian society a sustained interest in education, increased 

recognition of the status of the teacher is observed. Teacher-training programs are one of the popu- 

lar directions for applicants. However, despite various measures taken to attract young teachers to 

schools, there is a shortage of schoolteachers in the country, therefore it is important to form future 

teachers’ awareness of the value of their profession at the pre-vocational stage. The aim of the 

study is to identify the relationship between schoolchildren’s attitudes to the teaching profession 

and their motivation to enroll in psycho-pedagogical classes. A questionnaire of the 84 schoolchil- 

https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203%2B%2B/Mag/440401_%D0%9C_3_17062021.pdf
https://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203%2B%2B/Mag/440401_%D0%9C_3_17062021.pdf
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dren of 8–9 grades in Smolensk was used as the main research method of the study. The research 

showed that the image of teachers and their work is generally positive, but at the same time nega- 

tive aspects of the teaching profession are highlighted. 

Keywords: future teachers, psycho-pedagogical classes, teacher, schoolchildren, teacher 

prestige, educator. 

 

Введение. Объявление 2023 г. в России Годом педагога и наставника по- 

казывает признание особого статуса учителя, повышение престижа педагогиче- 

ской профессии [12]. Согласно исследованиям, за время приемной кампании 

2022 г. количество абитуриентов, подавших заявление на педагогические 

направления подготовки, выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым го- 

дом [8]. Кроме того, в утвержденной правительством Концепции подготовки  

педагогических кадров до 2030 г. говорится о развитии педагогической маги- 

стратуры с целью привлечения к обучению на педагогических специальностях 

людей, закончивших другие направления подготовки [9]. Популярность педаго- 

гической профессии объясняется также и определенной пользой педагогиче- 

ских навыков, полученных во время обучения [11]. 

Несмотря на то, что педагогическое образование признано на государ- 

ственном уровне одним из ведущих факторов общественного развития, в по- 

следнее время наблюдается большая нехватка школьных учителей [4]. По сло- 

вам президента Российской академии образования О.Ю. Васильевой, из всех 

поступивших на педагогические специальности в лучшем случае 30 % пойдет 

после окончания вуза в школу [7], но и там, столкнувшись с выгоранием [16] 

и тяжелыми условиями труда, уйдут и некоторые из этих учителей. Именно по- 

этому становится актуальным повышение эффективности работы в школах 

с целью выявления педагогически одаренных школьников и организации меро- 

приятий по их предпрофессиональной ориентации на педагогическую профессию. 

В такой ситуации важно начать формировать у потенциальных педагогов 

осознание ценности своей профессии, общественной значимости труда учителя 

еще на этапе допрофессиональной подготовки. Согласно дорожной карте Плана 

мероприятий по реализации Концепции подготовки педагогических кадров для 

системы образования на период до 2030 г. (на 2022–2024 гг.), утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голи- 

ковой 28 декабря 2022 г. № 16029п-П8, в 2023 г. в субъектах России планирует- 

ся создать не менее 3 500 классов, в 2024 г. – не менее 5 000 классов, в том чис- 

ле первые 18 классов откроются в Смоленской области. В этой связи нам пред- 

ставляется важным изучить, существует ли взаимосвязь между отношением 

школьников к педагогической профессии и мотивацией к обучению в психоло- 

го-педагогических классах. 

Теоретический анализ литературы. В свете модернизации российского 

образования особенно актуальной становится проблема ранней профессионали- 

зации учащихся. Создание оптимальных условий для профессионального само- 

определения старшеклассников является одной из важнейших задач школы. 

В старших классах школы вопросы профессионального самоопределения ста- 

новятся самыми приоритетными для подростков. Успешность этого процесса 

зависит от различных факторов (доступности и престижа профессий, знаний 
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о положении профессий на рынке труда в данный момент, осознания собствен- 

ного потенциала, личной предрасположенности) [2]. Однако в исследованиях 

по организации отбора в профильные психолого-педагогические классы вопро- 

сы профессиональной ориентации еще не до конца раскрыты. 

В последние несколько лет в нашей стране происходит возрождение пси- 

холого-педагогических классов. Стоявший у истоков их создания К.Д. Ушин- 

ский, основоположник российской научной педагогики, подчеркивал, что «са- 

мый существенный недостаток в деле русского народного просвещения есть 

недостаток хороших наставников, специально приготовленных к исполнению 

своих обязанностей» [14, с. 237]. 

Обучение в педагогическом классе помогает формированию интереса 

к педагогической профессии, способствует развитию устойчивой мотивации 

к трудовой деятельности в профессии и переходу на уровень личностно- 

волевого и деятельностно-практического профессионального самоопределе- 

ния [15]. В исследовании Е.Ю. Брель и Л.Г. Смышляевой отмечено, что новый 

подход к организации школьных психолого-педагогических классов базирует- 

ся, прежде всего, на педагогических способностях и педагогической направ- 

ленности личности, индивидуализированном подходе к построению педагоги- 

чески ориентированной карьерной стратегии школьника [3]. 

Важнейшими результатами деятельности психолого-педагогических 

классов являются не только развитие у школьников знаний в области педагоги- 

ческой деятельности и формирование их профессионально ориентированных 

представлений, но и воспитание граждан своей страны, культурных и образо- 

ванных людей, которые ценят педагогическую деятельность как социальную 

ценность и мотивированы на ее реализацию. Учитель будущего должен усили- 

вать культурные смыслы образования, вдохновлять школьников и родителей, 

рефлексировать, творчески подходить к заданиям и признавать личностное до- 

стоинство, а также развивать социальный интерес у обучающихся [5]. 

Воспитание будущего учителя должно быть активным процессом, в кото- 

ром школьники сами работают над своим развитием. Взращивание у себя 

склонности к педагогической профессии зависит от внутренних усилий лично- 

сти, а не только от внешних факторов. Успешность этого процесса зависит от 

ценностей и убеждений каждой личности. По мнению И.Р. Гафурова, убежде- 

ния и ценности учителей имеют влияние на моральные и гражданские установ- 

ки учеников и на эффективность учебного процесса, поэтому следует готовить 

учителей как активных педагогов, которые могут осознанно подходить к проек- 

тированию образовательного процесса и созданию ценностей, основываясь на 

своих социально-профессиональных убеждениях, личных качествах и жизнен- 

ном опыте [6]. Реализуя Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 

2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохране- 

нию и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно- 

стей» [13], учителя должны быть готовы организовать педагогический процесс, 

опираясь на нравственную сопричастность к историческому наследию своей 

страны, и развивать у подрастающего поколения осмысленное отношение к со- 

циальным, культурным и технологическим процессам. То есть важно возвра- 
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щаться к духовно-нравственным ценностям российского образования, а осо- 

бенно к их основной составляющей – ценности понимания [1]. 

Исследования показывают, что представления о хорошем и плохом учи- 

теле, которые были сформированы в школе, оказывают большое влияние на 

профессиональную самооценку и оценку педагогической деятельности кол- 

лег [10]. Таким образом, личностные и профессиональные ориентиры, сформи- 

рованные в школе, играют важную роль в подготовке будущих учителей. 

Цель исследования.   Выявить   взаимосвязь   отношения   школьников 

к профессии учителя и мотивации поступления в психолого-педагогические 

классы: 

1. Какие факторы влияют на формирование ценностного отношения 

к профессии учителя у школьников? 

2. Какие качества учителя вызывают у школьников наибольшее уважение 

и заинтересованность в профессии? 

3. Как соотносится ценностное отношение к профессии учителя с акаде- 

мическими результатами и профессиональными планами будущих педагогов? 

4. Как изменяется отношение школьников к профессии учителя после 

предпрофессиональной подготовки? 

База исследования. В исследовании приняли участие 84 школьника 8–

9 классов г. Смоленска. В выборку вошли учащиеся обоего пола (49 девочек и 

35 мальчиков). 

Методы исследования. В качестве метода исследования был использо- 

ван опрос школьников, направленный на выявление их взглядов на учитель- 

скую профессию, ценностной составляющей их представлений о педагоге. 

Нами была составлена анкета, включающая в себя вопросы о сущности педаго- 

гической профессии, интересе к ней, намерении учиться в психолого- 

педагогических классах. 

Данные собирались в течение двух недель, после чего были обработаны 

и проанализированы с помощью статистических методов (корреляционный, 

дисперсионный, регрессионный и факторный анализ). 

Дополнительно был проведен анализ различных групп школьников (по 

полу, социально-экономическому статусу семьи и др.), чтобы выявить возмож- 

ные различия в их ценностном отношении к профессии учителя и мотивации 

поступления в психолого-педагогические классы. 

Результаты исследования. Результаты анализа полученных данных по- 

казывают, что коэффициенты регрессии для всех независимых переменных – 

«статус семьи», «образование родителей», «интерес к   учебе»,   «отношение 

к учителям» и «степень согласия с утверждением “учитель – престижная про- 

фессия”» – являются статистически значимыми и положительно связаны с пе- 

ременной «ценностное отношение к профессии учителя» (F = 14,72, p < 0,001). 

Тем самым все перечисленные факторы оказывают влияние на формирование 

ценностного отношения к профессии учителя. 

Для выявления факторов, влияющих на ценностное отношение к профес- 

сии учителя и мотивацию поступления в психолого-педагогические классы 

у школьников, был использован факторный анализ. Мы предполагали, что фак- 
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торы, которые влияют на эти две переменные, могут быть связаны с общей мо- 

тивацией к обучению, качеством отношений с учителями и родителями, а также 

интересом к учебным предметам. 

Результаты факторного анализа показали, что два фактора – «мотивация 

к обучению» и «отношение к учителям» – могут объяснить вариацию в цен- 

ностном отношении к профессии учителя и мотивации поступления в психоло- 

го-педагогические классы у школьников. Фактор «мотивация к обучению» име- 

ет наибольший вес для переменной «мотивация поступления в психолого- 

педагогические классы», в то время как фактор «отношение к учителям» имеет 

наибольший вес для переменной «отношение к профессии учителя». Эти ре- 

зультаты могут помочь педагогам и школьным администраторам лучше понять,  

какие факторы могут повлиять на мотивацию школьников и их отношение 

к профессии учителя. 

Кроме того, результаты регрессионного анализа, проведенного в данном 

исследовании, свидетельствуют о значимом влиянии успеваемости и мотивации 

поступления в психолого-педагогические классы   на ценностное отношение 

к профессии учителя. Успеваемость и мотивация поступления имеют положи- 

тельную связь с ценностным отношением к профессии учителя (p < 0,05). 

Что касается роли наставника в обществе, то практически все опрашива- 

емые ответили, что профессия учителя важна и необходима (52,3 %). Око- 

ло 22,6 % школьников видят в педагоге наставника и друга. В то же время 

школьниками также упоминались и негативные аспекты учительской профес- 

сии. 57,1 % респондентов отметили низкую заработную плату педагогов, стрес- 

совую составляющую профессии. 

Согласно результатам опроса, качествами, которые более всего ценятся 

школьниками в учителе, являются доброта (58,3 %), справедливость (52,3 %), 

чувство юмора (51,2 %), образованность (47,6 %), коммуникабельность (45,2 %), 

терпеливость (42,8 %), отзывчивость (42,8 %), умение находить индивидуаль- 

ный подход (40,4 %), участливость (35,7 %), любовь к профессии (33,3 %), ак- 

тивность (31,1 %), умение использовать новейшие технологии (26,1 %), любовь 

к детям (23,8 %), ответственность (19,04 %), педагогический такт (17,8 %), тру- 

долюбие (15,4 %), дисциплинированность (11,9 %), требовательность (10,7 %), 

волевые качества (9,5 %), практическая подготовленность (7,1 %), настойчи- 

вость (4,7 %), строгость (2,4 %). 

Проведенный корреляционный анализ был направлен на выявление связи 

между отношением школьников к профессии учителя и их мотивацией поступ- 

ления в психолого-педагогические классы. Полученный коэффициент корреля- 

ции оказался статистически значимым (r = 0,73, p < 0,001), что указывает на 

наличие положительной связи между отношением к профессии учителя и моти- 

вацией поступления в психолого-педагогические классы. Таким образом, наши 

результаты подтверждают гипотезу о том, что формирование ценностного от- 

ношения к профессии учителя может повысить мотивацию школьников к вы- 

бору профессионального пути в сфере образования. 

Для проверки различий в ценностном отношении к профессии учителя 

и мотивации поступления в психолого-педагогические классы между группами 
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школьников (мальчиками и девочками) был проведен дисперсионный анализ. 

Результаты анализа показали, что существуют статистически значимые разли- 

чия в отношении к профессии учителя   между   мальчиками   и   девочками 

(F = 6,28, p < 0,05). В частности, мальчики (M = 6,8, SD = 1,9) оценили профес- 

сию учителя выше, чем девочки (M = 5,6, SD = 2,3). Однако, в отношении моти- 

вации поступления в психолого-педагогические классы не было обнаружено 

статистически значимых различий между группами школьников (F = 0,94, 

p > 0,05). Таким образом, наши результаты подтверждают гипотезу о существо- 

вании различий в ценностном отношении к профессии учителя у мальчиков 

и девочек, но не подтверждают гипотезу о существовании различий в мотива- 

ции поступления в психолого-педагогические классы между этими группами 

школьников. 

В результате множественного анализа было выявлено, что ценностное 

отношение к профессии учителя значимо связано с желанием поступить в педа- 

гогический класс (r = 0,5, p < 0,01), что указывает на то, что чем более позитив- 

но школьники относятся к профессии учителя, тем больше вероятность, что они 

заинтересованы в поступлении в педагогический класс. Средний балл за про- 

шлый учебный год также значимо связан с желанием поступить в педагогиче- 

ский класс (r = 0,4, p < 0,01), что указывает на то, что школьники с более высо- 

кими академическими результатами также более склонны к обучению в педаго- 

гическом классе. Однако ценностное отношение к профессии учителя незначи- 

мо связано со средним баллом за прошлый учебный год (r = 0,1, p > 0,05). 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что у школьников, 

которые более позитивно относятся к профессии учителя и имеют более высо- 

кие академические результаты, есть более высокая вероятность заинтересовать- 

ся поступлением в педагогический класс. 

Из проведенного среди школьников опроса выяснилось, что 66,7 % изме- 

нили свое отношение к профессии учителя после прохождения предпрофессио- 

нальной ориентации, а 40,4 % из них начали рассматривать профессию учителя 

как возможную карьеру. Это может указывать на то, что предпрофессиональная 

ориентация помогла им более полно и объективно рассмотреть эту профессию 

и ее преимущества. 

Однако у 29,7 % не отмечается никаких изменений в их отношении 

к профессии учителя после прохождения предпрофессиональной ориентации, 

что может свидетельствовать о том, что предпрофессиональная ориентация не 

всегда является эффективным средством изменения отношения к профессии 

учителя, или же это может быть связано с другими факторами, такими как ин- 

дивидуальные предпочтения и интересы. 

Заключение. Результаты исследования показали, что большинство 

школьников осознают ценность труда учителя и около половины опрошенных 

имеют высокую мотивацию к поступлению в психолого-педагогические клас- 

сы. Однако, несмотря на то что школьники в целом имеют позитивное пред- 

ставление о профессии учителя, они в то же время высказываются о некоторых 

негативных аспектах этой профессии. 
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Для формирования ценностного отношения к профессии учителя нами 

предлагается методика предпрофессиональной ориентации, рассчитанная на 
учеников 8–9 классов и имеющая своей целью воспитание уважения к труду 

учителя, его значимости и привлечение учащихся к обучению в профильных 

классах. Она включает следующие мероприятия, разделенные на три блока: 

1. Изучение личности школьника: 
а) диагностика личностных качеств, выявление склонностей и способно- 

стей к педагогической профессии. 

2. Профессиональные пробы под руководством педагогов: 
а) проведение профессиональных проб для учащихся 8–9 классов; 
б) организация мастер-классов учителями-профессионалами, где ученики 

получают практические навыки и опыт, связанные с преподаванием и обучением; 

в) проведение специальных уроков, на которых ученики знакомятся 

с профессией учителя, ее значимостью для общества; 
г) издание педагогической газеты или журнала, где ученики рассказыва- 

ют о своих учителях и их заслугах, а также обсуждают актуальные проблемы 

образования и роль учителя в этом процессе. 

3. Сотрудничество с педагогическим вузом: 
а) факультативное посещение занятий со студентами-педагогами в уни- 

верситете, что поможет школьникам получить более полное представление 

о теоретической составляющей педагогического образования; 

б) организация профориентационных мероприятий, на которых ученики 
могут получить информацию о направлениях педагогической специальности, 

которые предлагают российские вузы, в частности вузы города, где проживают 

ученики, а также о том, какие навыки необходимы для того, чтобы стать 

успешным учителем, какие предметы нужно сдавать в ЕГЭ, какие творческие  
испытания проходить; 

в) организация встреч с молодыми выпускниками педагогических вузов, 

которые поделятся своим опытом работы и расскажут о том, почему они вы- 
брали данную профессию. Опыт молодых людей, более близкий школьникам 

в силу их возраста, позволяет делать такие беседы более эффективными. 

Результаты исследования могут быть использованы для привлечения 
школьников к обучению в профильных психолого-педагогических классах. По- 

лученные результаты могут быть полезными для школьников, учителей, 

школьных психологов и родителей, которые могут использовать эти данные 
для поддержки и развития интереса учащихся к профессии учителя и для по- 

мощи в выборе профессии в будущем. 
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АССИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ – НОВЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация. Проблема исследования. Несмотря на то, что на протяжении всей 

истории процесс преподавания был для многих важным профессиональным и интеллекту- 

альным занятием, в настоящее время многие молодые учителя решают покинуть школы 

и начать профессиональную деятельность в других областях. Это приводит к огромной 

проблеме – основному риску для всей системы образования – недостатку кадров. По оценке 

РАНХиГС, в стране не хватает около 250 тыс. педагогов [1]. Основными причинами такого 

решения служат низкие заработные платы, уровень стресса, эмоциональное выгорание 

и переизбыток документации для отчетности. Но мы хотим затронуть тему именно сту- 

дентов, выпускников педагогических вузов и молодых педагогов. Почему выпускники не то- 

ропятся идти в школу, что их останавливает? Если обратиться к данным исследования ин- 

ститута образования Высшей школы экономики, то начинающие специалисты в возрасте 

до 25 лет составляют 6,4 % в государственных/муниципальных школах и 5,4 % в частных 

школах [3]. Данная статистика показывает, что в ближайшее время может быть острая 

нехватка учителей в школах. Чтобы сдержать процесс ухода молодых учителей, следует 

рассмотреть способы устранения этой проблемы. 

Таким образом, целью данного исследования являются анализ и оценка возможно- 

стей ассистента учителя, а также обеспечение молодым учителям возможности дости- 

жения более высокого уровня профессионализма и занятости. Методы исследования: тео- 

ретические методы, с помощью которых анализировалась различная литература. Также 

были проведены интервью и анкетирование 25 студентов-ассистентов 4–5 курса Елабуж- 

ского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. Вы- 

воды и рекомендации. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что проект 

«Ассистент учителя» подходит для улучшения уровня профессионализма и продуктивности 

молодых учителей. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего 

внедрения таких программ и проектов в другие учебные заведения и курсы подготовки учи- 

тельских кадров. 

Ключевые слова: ассистент/помощник учителя, тьютор, активные участники обра- 

зовательного процесса, молодые учителя. 

 

U.G. Chernova, Teacher, 

General Education School “University” 

of Yelabuga Institute (Branch) 

of Kazan (Volga Region) Federal University, 

Yelabuga, Russia 

 

TEACHER’S ASSISTANT – A NEW STAGE OF TEACHER TRAINING 

OF THE FUTURE 

 

Abstract. The problem of research. Despite the fact that throughout history, the teaching 

process has been an important professional and intellectual activity for many, currently many 

young teachers decide to leave schools and start professional activities in other fields. This leads to 

a huge problem – the main risk for the entire education system – a shortage of personnel. Accord- 
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ing to the RANEPA, there are about 250 thousand teachers missing in the country [1]. The main 

reasons for this decision are low wages, stress levels, emotional burnout and an overabundance of 

documentation for reporting. But we want to touch on the topic of students, graduates of pedagogi- 

cal universities and young teachers. Why are graduates in no hurry to go to school, what stops 

them? If we turn to the research data of the Institute of Education of the Higher School of Econom- 

ics, then novice specialists under the age of 25 make up 6.4 % in state/municipal schools and 5.4 % 

in private schools [3]. These statistics show that in the near future there may be an acute shortage 

of teachers in schools. In order to restrain the process of leaving young teachers, ways to eliminate 

these problems should be considered. 

Thus, the purpose of this study is to analyze and evaluate the capabilities of a teacher’s as- 

sistant, as well as to provide young teachers with the opportunity to achieve a higher level of pro- 

fessionalism and employment. Research methods: theoretical methods, where various literature 

was analyzed. Interviews and questionnaires were also conducted with 25 assistant students of the 

4th–5th year of the Yelabuga Institute (Branch) of Kazan (Volga Region) Federal University. Con- 

clusions and recommendations. The conducted research allows us to conclude that the “Teacher’s 

Assistant” project is suitable for improving the level of professionalism and productivity of young 

teachers. The results of the study can be used for further implementation of such programs and 

projects in other educational institutions and training of teachers. 

Keywords: teacher’s assistant/assistant, tutor, active participants in the educational pro- 

cess, young teachers. 

 

Профессия учителя является важным и ответственным делом. Сейчас 

роль учителя состоит не только в том, чтобы преподавать ученикам разные 

школьные предметы, но и в том, чтобы научить правильным жизненным прин- 

ципам, пониманию культуры и истории развития мира и воспитать достойного 

человека. 

Каждый учитель помнит свой первый день в школе – страх вперемешку 

с энтузиазмом. Но у многих данный энтузиазм угасает и ударяется о реальные 

проблемы школы. Не каждый молодой специалист может справиться со своим 

нарастающим страхом перед неизвестностью. И в конечном итоге молодой 

учитель уходит из школы. Эту проблему следует решать уже на начальном эта- 

пе, а именно тогда, когда студент педагогического вуза еще думает о своей бу- 

дущей профессии. 

В нашем городе находится педагогический вуз – Елабужский институт 

(филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета, который 

каждый год выпускает около 600–800 потенциальных учителей. Несмотря на 

это, в школах Елабуги чувствуется нехватка педагогов по некоторым предме- 

там. Возможно, виной этому являются боязнь неизведанного, сомнения в своих 

знаниях и страх перед целым классом детей и даже их родителями. Обычно все 

это происходит от недостатка практики. Основываясь именно на этом, в 2020– 

2021 уч. г. Елабужский институт КФУ в сотрудничестве с общеобразователь- 

ной школой «Университетская» решил изменить подготовку студентов к пред- 

стоящей профессии. К традиционному формату педагогической практики была 

добавлена такая вакансия – ассистент учителя. 

Вначале слово «ассистент» вызвало много вопросов, кто-то даже предпо- 

ложил, что это то же самое, что и тьютор. Но различия между ними есть. Если 

у тьютора должно быть высшее образование, то для ассистента это не обяза- 

тельно. Существенная разница между ними заключается в содержании их рабо- 
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ты. Ассистент занимается «включением» ученика в учебную деятельность, 

обеспечивает ребенку доступную среду в непосредственном контакте с ним.  

Тьютор же занимается созданием и реализацией индивидуальных образова- 

тельных программ, взаимодействием учебных программ и следит за качеством 

и эффективностью выбранного образовательного маршрута [2]. 

В общеобразовательной школе «Университетская» ассистентам отводи- 

лась еще более «включенная» роль. Они стали активными участниками образо- 

вательного процесса. В течение года ассистенты каждую неделю приходят в за- 

крепленными за ними класс, чтобы оказывать помощь учителю на уроке и вне 

урока. Уже в первый год внедрения данной системы ассистентами захотели 

стать около 100 студентов. И с каждым годом количество желающих только 

растет. Однако предпочтение отдается ответственным и целеустремленным 

студентам предпоследних и последних курсов. Эти студенты уже прошли 

в университете методику преподавания, некоторые из них успели пройти и пе- 

дагогическую практику, поэтому сложностей с ними не должно быть. 

Ассистент продолжает так же учиться, но два-три часа в неделю должен 

посещать уроки в школе (количество часов зависит от школьного предмета), 

т. е. учебный процесс студента никак не страдает и при этом он получает ко- 

лоссальный опыт. Кроме опыта каждый студент получает сертификат о про- 

хождении проекта «Ассистент учителя» и небольшую надбавку к стипендии. 

Ассистенты включились в работу тем, что вначале вели определенный 

этап урока, дополнительные занятия, секционную работу. Педагогам всегда 

необходима помощь в организации качественного образовательного процесса. 

Но почти никогда этой помощи нет. Ассистенты восполнили этот недостаток. 

Благодаря делегированию задач ассистенты могли проверить работы обучаю- 

щихся, дополнительно поработать с отстающими либо, наоборот, с одаренными 

детьми в классе. Более того, благодаря своим знаниям и креативности они и са- 

ми в силах подсказать опытному педагогу методические новшества, инновации, 

например, как лучше внедрить элементы цифрового обучения. Еще на этапе 

оснащения кабинетов Университетской школы в 2020 г. по рекомендации рек- 

тора КФУ И.Р. Гафурова было предусмотрено, что за учительским столом 

должны стоять два кресла – для педагога и его ассистента. При отсутствии учи- 

теля по причине болезни ассистент может его подменить, что позволит не 

оставлять пробелов в часах школьной программы. Таким образом, студенты  

Елабужского института КФУ делают первые уверенные шаги в профессии, ко- 

торая становится для них более понятной и близкой. 

Обучающиеся относятся к ассистенту учителя с особым уважением и лю- 

бовью. Иногда материал, заданный ассистентом, ученики усваивают даже луч- 

ше, чем при подаче учителя. Более того, как показал опыт, при наличии асси- 

стента учителя на уроке обучающиеся легко переключают внимание с одного 

задания на другое, стремятся найти больше информации и ведут себя более 

сконцентрированно, так как знают, что в классе находятся два педагога. 

К концу года навыки ассистентов учителей повысились. Они постоянно 

следили за тем, как они могут оказать учителям и ученикам наибольшую по- 

мощь. Учителя высоко оценили их инициативность, так как со временем асси- 
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стенты уже перестали ждать указаний. Каждый ассистент познакомился и про- 

должает знакомиться с уникальным стилем преподавания своего учителя и ме- 

тодами управления классом. А учителя, в свою очередь, передают ассистентам 

свои знания не только по поводу преподавания, но и по поводу работы с доку- 

ментацией. При обычной педагогической практике планы уроков даются в го- 

товом виде, а при работе с ассистентом учитель подробно объясняет, как рабо- 

тать с планами уроков и обращаться с электронным журналом. 

Начиная с 2020 г. выпустились уже два потока ассистентов учителя. 

В ходе опроса 25-и ассистентов учителя выяснилось, что 20 из них остались 

в сфере образования: 14 – в общеобразовательных школах, а 6 – в средних про- 

фессиональных и высших профессиональных образовательных учреждениях. 

Более того, в ходе интервью бывший ассистент учителя Анна, которая сейчас  

работает в общеобразовательной школе г. Елабуги, отметила, что именно опыт 

работы ассистентом в Университетской школе стал для нее определяющим 

фактором выбора профессии учителя. 

В 2022–2023 уч. г. проект «Ассистент учителя» продолжился, но претер- 

пел некоторые изменения. Если в первый год реализации данного проекта по 

каждому предмету на каждый класс приходился один ассистент, то сейчас он 

прикреплен к параллели. В каждом классе по две параллели. Это сделано с уче- 

том того, что классы бывают разные – с разным уровнем знаний, умений и по- 

ведения. Теперь ассистент уже может их сравнивать и, возможно, даже выяв- 

лять проблемы и предлагать пути их решения. 

Важным моментом является то, что ассистенты развивают хорошие от- 

ношения не только с учениками и «своим» учителем, но и другими педагогами. 

Такое сотрудничество эффективно для достижения намеченных результатов 

обучения. А главным показателем является то, что большинство ассистентов, 

которые прошли такой путь ознакомления со школой, устроились на работу 

учителем. Из этого можно сделать вывод, что молодых учителей пугает не что 

иное, как отсутствие практики и реального опыта. Проект «Ассистент учителя» 

может познакомить будущих учителей с настоящими реалиями современной 

школы. 
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 

 

Аннотация. Проблема исследования. Мотивация – один из основополагающих кри- 

териев педагогической деятельности. Проблемами исследования профессиональной дея- 

тельности педагогов занимались многие отечественные ученые – И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, 

А.А. Реан, В.А. Сластенин и др. Существуют определенная специфика и особенности моти- 

вации профессионального труда педагогов, осуществляющих свою деятельность в город- 

ских и сельских школах. В настоящее время пристального внимания заслуживают комплекс- 

ное изучение и анализ особенностей мотивации профессиональной деятельности педагогов, 

работающих в городских и сельских общеобразовательных учреждениях. Школа, находяща- 

яся в городе, имеет серьезные отличия от сельской школы. Эти отличия наблюдаются по 

ряду признаков и факторов, которые оказывают влияние на мотивацию профессиональной 

деятельности педагогов. Современная школа, находящаяся в сельской местности, пред- 

ставляет собой один из факторов развития поселка или деревни. В ней наблюдается целый 

ряд проблем. Одной из таких проблем является нехватка педагогов. Целью исследования 

является изучение особенностей мотивации профессиональной деятельности педагогов 

сельских и городских школ. Методы исследования: тестирование, в частности, были ото- 

браны следующие методики: методика В.А. Ядова в модификации Н.В. Кузьминой и А.А. Ре- 

ана, направленная на изучение факторов привлекательности профессии; методика К. Зам- 

фир в модификации А.А. Реана, позволяющая изучить мотивацию профессиональной дея- 

тельности; методика Т.Л. Бадоева, диагностирующая структуру мотивов трудовой дея- 

тельности; методика Т.Н. Сильченковой, позволяющая выявить мотивы выбора педагоги- 

ческой профессии. Для проверки гипотезы исследования использованы методы математиче- 

ской статистики (непараметрический критерий для независимых выборок U Манна – Уит- 

ни и критерий углового преобразования  Фишера). В исследовании приняли участие 35 учи- 

телей, осуществляющих педагогическую дельность в сельских школах, и 35 учителей, рабо- 

тающих в городских школах. Выводы и рекомендации. Исследование позволило выявить как 

общие, так и различные факторы привлекательности профессии, значимые мотивы про- 

фессиональной деятельности, факторы, влияющие на удовлетворенность трудом и мотивы 

выбора педагогической профессии у педагогов городских и сельских школ. Полученные в ходе 

исследования факты могут быть использованы для выстраивания оптимизирующей рабо- 

ты, направленной на повышение мотивации профессиональной деятельности педагогов как 

городских, так и сельских школ. Возможно использование результатов исследования на кур- 

сах повышения квалификации педагогических кадров и администрации образовательных 

учреждений. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, педагогическая деятельность, 

мотивация, педагог, сельская и городская школа. 
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Abstract. Research problem. One of the most important components of pedagogical activity 

is its motivation. Many domestic scientists dealt with the issues of studying the professional activi- 

ties of teachers – I.A. Zimnyaya, E.P. Ilyin, A.A. Rean, V.A. Slastenin, etc. There is a certain speci- 

ficity and peculiarities of the motivation of the professional activity of teachers in urban and rural 
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schools. At present, an integrated approach is required to study and analyze the peculiarities of the 

motivation of the professional activity of teachers in urban and rural schools. An urban school dif- 

fers from a rural school in a number of features and factors that influence the motivation of teach- 

ers’ professional activities. The modern rural school is one of the factors in the development of a 

village or town. Currently, there is a shortage of teachers in rural schools. The state motivates 

teachers to work in small rural schools (programs and a strategy for developing the scientific and 

professional potential of teachers in rural schools are being developed, the necessary conditions 

are being created for the professional development of teachers, etc.). The purpose of the study is to 

study the features of the motivation of the professional activity of teachers in urban and rural 

schools. Research methods: testing: the method of “Studying the factors of the attractiveness of the 

profession” (V.A. Yadov, modified by N.V. Kuzmina, A.A. Rean); methodology “Studying the moti- 

vation of professional activity” (K. Zamfir, modified by A.A. Rean); methodology “Diagnostics of 

the structure of motives of labor activity” (T.L. Badoev); methodology “Motives for choosing a 

teaching profession” (T.N. Silchenkova). To test the research hypothesis, methods of mathematical 

statistics were used (nonparametric Mann – Whitney U-test and Fisher’s test). The sample consist- 

ed of 70 respondents. Of these, 35 people are rural teachers, 35 people are city teachers. Conclu- 

sions and recommendations. It was revealed that there are both general and different factors of the 

attractiveness of the profession, significant motives for professional activity, factors influencing job 

satisfaction and motives for choosing a teaching profession among teachers in urban and rural 

schools. The results obtained in the course of the study can be used to build optimizing work aimed 

at increasing the motivation of the professional activities of teachers in both urban and rural 

schools. It is possible to use the results of the study in advanced training courses for teaching staff 

and the administration of educational institutions. 

Keywords: professional activity, pedagogical activity, motivation, teacher, rural and urban 

school.  

Введение. Во все времена педагог – это тот человек, на которого ложится 

огромная ответственность за развитие и воспитание будущих граждан страны. 

Данная ответственность проявляется в профессиональной деятельности педаго- 

га и той роли, которую он играет в образовательном процессе. Специфика про- 

фессиональной деятельности педагога определяется уровнем его квалифика- 

ции, профессионализмом, знаниями, накопленным опытом. Особое значение 

имеет исследование специфики профессиональной деятельности педагогов из 

городских и сельских школ, в частности их мотивации, мотивов профессио- 

нальной деятельности, привлекательности профессии и удовлетворенности ею. 

Теоретический анализ литературы. Проблемами исследования профес- 

сиональной деятельности педагогов занимались многие российские ученые – 

И.А. Зимняя, Е.П. Ильин, А.А. Реан, В.А. Сластенин и др. В настоящее время  

пристального внимания заслуживают комплексное изучение и анализ особен- 

ностей мотивации профессиональной деятельности педагогов, осуществляю- 

щих деятельность в городских и сельских общеобразовательных учреждениях. 

Сельская школа по ряду признаков и факторов отличается от городской. 

Данные факторы оказывают существенное влияние на реализацию профессио- 

нальной педагогической деятельности [1]. Специфической особенностью сель- 

ских школ является их малокомплектность. В таких школах учитель владеет 

полной информацией о семье ребенка, особенностях семейного воспитания, 

условиях жизни ребенка в семье, за пределами образовательного учреждения.  

Для педагога данные факторы играют ключевую роль в том, чтобы лучше по- 

нять проблемы детей, поддержать их в нужный момент, дать необходимый со- 
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вет или направить при решении трудной задачи. Одной из особенностей, отли- 

чающих школу, находящуюся в сельской местности, от городской школы, явля- 

ется ее территориальная удаленность [2]. Следующая особенность сельских 

школ – недокомплект учителей, преподающих школьные дисциплины, поэтому 

одному учителю приходится одновременно   вести   несколько   предметов. 

Это способствует быстрому выгоранию в профессии и, как следствие, является  

одним из факторов, снижающих мотивацию профессиональной деятельности. 

Следует отметить ряд положительных моментов, отличающих сельскую 

школу от городской. Чаще всего сельская школа является малокомплектной, сле- 

довательно за счет малой наполняемости школьниками у учителей в такой школе 

больше возможностей осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику, 

прорабатывать задания, которые вызывают сложности или недопонимание. 

В сельской местности общение учителей с обучающимися может осуществляться 

не только в стенах школы, но и за ее пределами, благодаря чему может образо- 

ваться дружный коллектив для общения, обучения и воспитания [5]. 

Еще раз подчеркнем особенности профессиональной деятельности педа- 

гогов сельских и городских школ. Данные особенности выражаются в специфи- 

ке организации педагогической деятельности и условий труда. На деятельность  

сельских и городских учителей оказывают влияние разные условия жизни 

(например, отдаленность сельских школ) и работы (например, материально- 

техническое оснащение сельских школ, работа в две смены в городских шко- 

лах, большая наполняемость классов учениками). 

Целью исследования является изучение особенностей мотивации про- 

фессиональной деятельности педагогов сельских и городских школ. 

База исследования. В исследовании приняли участие 35 учителей, осу- 

ществляющих педагогическую деятельность в сельских школах Селемджинско- 

го района Амурской области, и 35 учителей, работающих в городских школах 

г. Благовещенска (Амурская область). 

Методы и методики исследования: теоретические – анализ психологи- 

ческой и педагогической литературы, анализ, сравнение; эмпирические – тести- 

рование; качественный и количественный анализ данных с использованием ме- 

тодов математической статистики. 

Результаты исследования. По методике «Изучение факторов привлека- 

тельности профессии» В.А. Ядова в модификации Н.В. Кузьминой и А.А. Реана 

установлено, что для учителей, работающих в сельских школах, значимыми 

факторами привлекательности профессии выступают: профессия – одна из 

важнейших в обществе (коэффициент – 1,03), работа соответствует характеру 

(коэффициент – 0,83) и требует постоянного творчества (коэффициент – 0,81). 

Для учителей, осуществляющих педагогическую деятельность в городских 

школах, значимыми факторами привлекательности профессии выступают: про- 

фессия – одна из важнейших в обществе (коэффициент – 1,34), возможность 

самосовершенствоваться (коэффициент – 0,77), работа соответствует способно- 

стям (коэффициент – 0,54) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ факторов привлекательности 

педагогической профессии 
 

Факторы привлекательности 
педагогической профессии 

Коэффициент значимости 

Сельские педагоги Городские педагоги 

Профессия – одна из важнейших в обществе 1,01 1,34 

Работа с людьми 0,67 0,45 

Работа требует постоянного творчества 0,81 0,47 

Работа не вызывает переутомления 0,65 0,51 

Большая зарплата 0,76 0,67 

Возможность самосовершенствоваться 0,48 0,77 

Работа соответствует моим способностям 0,71 0,54 

Работа соответствует моему характеру 0,83 0,49 

Небольшой рабочий день 0,32 0,52 

Отсутствие частого контакта с людьми 0,12 0,16 

Возможность достичь социального 
признания, уважения 

0,56 0,38 

 

Исследование мотивации профессиональной деятельности у учителей 
сельских и   городских   школ   позволило   установить   ряд   особенностей: 
у 68 % учителей, осуществляющих педагогическую деятельность в сельских 
школах, выражена внутренняя мотивация. Внешняя положительная мотивация, 
которая проявляется в ориентации педагогов на стимулы (одобрение со сторо- 
ны руководства, поощрение), выражена у 17 % учителей, работающих в сель- 
ских школах. Внешняя отрицательная мотивация, которая выражается в избега- 
нии критики, осуждения со стороны администрации школы, родителей или 
учащихся, выражена у 9 % сельских учителей. 

У 71 % педагогов, осуществляющих педагогическую деятельность в го- 
родских школах, выражена внутренняя мотивация. Внешняя положительная 
мотивация, которая проявляется в ориентации учителей на поощрение, одобре- 
ние со стороны администрации школы, родителей или учащихся, выражена 
у 11 % учителей, работающих в городских школах. Внешняя отрицательная мо- 
тивация, которая выражается в избегании критики, осуждения со стороны ад- 
министрации школы, родителей или учащихся, выражена у 9 % городских учи- 
телей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ мотивации профессиональной деятельности 
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Учителя, осуществляющие педагогическую деятельность в сельских шко- 

лах, наиболее удовлетворены санитарно-гигиеническими условиями, также 

возможностью творчества в процессе работы и видом трудовой деятельности. 

Учителя, осуществляющие педагогическую деятельность в городских школах, 

к важным факторам удовлетворенности трудом относят возможность творче- 

ства в процессе работы, установление позитивных взаимоотношений с колле- 

гами и вид трудовой деятельности (в данном случае педагогической). 

По методике «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности» 

Т.Л. Бадоева мы получили следующие результаты (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Сравнительный анализ факторов, 

влияющих на удовлетворенность трудом 
 

Факторы, влияющие 
на удовлетворенность трудом 

Сельские педагоги Городские педагоги 

Значимость профессии 54 53 

Престижность профессии 36 22 

Вид трудовой деятельности 72 55 

Организация труда 65 40 

Санитарно-гигиенические условия 83 43 

Размер заработной платы 30 25 

Возможность повышения квалификации 53 51 

Отношение администрации к труду, 

отдыху и быту работников 

68 35 

Взаимоотношения с коллегами 63 66 

Потребность в общении и коллективной 

деятельности 

65 54 

Потребность в реализации индивидуаль- 
ных особенностей 

70 43 

Возможность творчества в процессе 

работы 

79 67 

Удовлетворенность работой в целом 69 55 
 

В таблице 3 представлены сравнительные результаты исследования моти- 

вов выбора профессии по методике Т.Н. Сильченковой, занимающих домини- 

рующие позиции у учителей сельских и городских школ. 

Для учителей, осуществляющих педагогическую деятельность в сельских 

школах, основными мотивами выбора педагогической профессии выступают: 

желание обучать (4,7 балла), интерес к предмету (4,6 балла), стремление посвя- 

тить себя воспитанию детей (4,2 балла). Для учителей, осуществляющих педа- 

гогическую деятельность в городских школах, основными мотивами выбора 

педагогической профессии выступают: желание обучать предмету (4,2 балла), 

интерес к предмету (4,2 балла), осознание педагогических способностей 

(4,1 балла). 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ мотивов выбора педагогической профессии 
 

Мотивы выбора 
педагогической профессии 

Сельские педагоги 
(в баллах) 

Городские педагоги 
(в баллах) 

Интерес к данному предмету 4,6 4,2 

Желание обучать данному предмету 4,7 4,3 

Стремление посвятить себя воспитанию 

детей 

4,2 3,7 

Осознание педагогических особенностей 3,5 4,1 

Желание иметь высшее образование 3,4 3,7 

Представление о важности и престиже 

профессии 

3,8 3,4 

Стремление к материальной обеспечен- 

ности 

4,1 3,7 

Так сложились обстоятельства 2,3 1,1 

 

Применение методов математической статистики позволило выявить ряд 

особенностей профессиональной деятельности педагогов городских и сельских 

школ. Доказано, что для учителей, осуществляющих педагогическую деятель- 

ность в сельских школах, значимыми факторами привлекательности профессии 

являются: соответствие работы характеру учителя (эмп = 2,75), творческий 

подход к работе (эмп = 2,71), возможность достичь социального признания 

и уважения благодаря педагогической деятельности (эмп = 2,25). Для учителей 

сельских школ значимыми факторами удовлетворенности трудом являются: са- 

нитарно-гигиенические условия (эмп = 3,59), потребность в реализации инди- 

видуальных особенностей (эмп = 2,29), отношение администрации школы 

к труду и отдыху учителей (эмп   =   2,17),   вид   трудовой   деятельности 

(эмп = 1,96), организация труда (эмп = 1,92) и удовлетворенность работой в це- 

лом (эмп = 1,79); сельские учителя неудовлетворены отсутствием возможности 

повышать свою квалификацию (эмп = 1,92). 

Для городских учителей главным фактором непривлекательности про- 

фессии является небольшая зарплата (эмп = 1,67). Для учителей городских 

школ значимым фактором удовлетворенности трудом является значимость 

профессии (эмп = 2,00); городские учителя неудовлетворены отношением ад- 

министрации к труду и отдыху учителей (эмп = 4,13) и санитарно- 

гигиеническими условиями в школе (эмп = 2,92). 

У педагогов сельских и городских школ не выявлено существенных раз- 

личий в мотивации профессиональной деятельности, отсутствуют значимые 

различия во внутренних мотивах профессиональной деятельности, внешних 

положительных и внешних отрицательных мотивах профессиональной дея- 

тельности. Однако доказаны статистически значимые различия в их мотивации 

выбора педагогической профессии: сельские учителя при выборе профессии 

руководствовались желанием обучать своему предмету (Uэмп = 211,5), интере- 

сом к своему предмету (Uэмп = 205,0) и стремлением посвятить себя воспита- 

нию детей (Uэмп = 165,5). Для городских учителей мотивами выбора педагоги- 
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ческой   профессии   являются   осознание    педагогических    способностей 

(Uэмп = 178,00) и желание иметь высшее образование (Uэмп = 124,5). 

Заключение. Профессиональная деятельность педагогов школ, находя- 
щихся в сельской местности и в городе, имеет свои специфические особенно- 

сти. Малочисленность сельских школ дает возможность более индивидуального 

обучения, что позволяет уделять учащимся больше внимания. В сельских шко- 
лах многие учителя в связи с нехваткой кадров вынуждены вести не только 

свои, но и другие уроки, проходить переподготовку. Отдаленность населенных 

пунктов, в которых расположены сельские школы, ограничивает развитие сель- 
ских учителей, так как у них нет возможности посещать курсы повышения ква- 

лификации и обмениваться опытом. На селе меньше фонды библиотек и коли- 

чество кружков, секций. Учителя сельских школ зачастую занимаются с детьми 
дополнительно, ведут кружки и секции, проводят консультации. В городской 

школе в отличие от сельской в классах большая наполняемость. Наладить дис- 

циплину в классе с большим количеством учеников сложнее. В городе множе- 
ство учреждений дополнительного образования, музеи, театры. Городские 

школы в большинстве случаев работают в две смены. За день учитель видит 

очень много учащихся. Необходимо проверять много тетрадей. 
Для учителей, осуществляющих педагогическую деятельность в сельских 

школах, значимыми факторами привлекательности профессии являются: соот- 

ветствие работы характеру учителя, творческий подход к работе, возможность 
достичь социального признания и уважения благодаря педагогической деятель- 

ности. Для учителей сельских школ значимыми факторами удовлетворенности 

трудом являются: санитарно-гигиенические условия, потребность в реализации 
индивидуальных особенностей, отношение администрации школы к труду 

и отдыху учителей, вид трудовой деятельности, организация труда и удовле- 

творенность работой в целом; сельские учителя неудовлетворены отсутствием 

возможности повышать свою квалификацию. Учителя из сельской местности 
при выборе профессии руководствовались желанием обучать своему предмету, 

интересом к преподаваемому предмету и стремлением посвятить себя воспита- 

нию своих учеников. 
Для учителей, осуществляющих педагогическую деятельность в город- 

ских школах, главным фактором непривлекательности профессии является не- 

большая зарплата. Для учителей городских школ значимым фактором удовле- 
творенности трудом является значимость профессии; городские учителя неудо- 

влетворены отношением администрации к труду и отдыху учителей и санитар- 

но-гигиеническими условиями в школе. Для городских учителей мотивами вы- 
бора педагогической профессии являются осознание педагогических способно- 

стей и желание иметь высшее образование. 

Таким образом, выдвинутая в исследовании гипотеза о том, что суще- 
ствуют особенности мотивации профессиональной деятельности педагогов 

сельских и городских школ, подтвердилась частично. Существуют как общие,  

так и различающиеся факторы привлекательности профессии, значимые моти- 
вы профессиональной деятельности, факторы, оказывающие достаточную сте- 

пень влияния на удовлетворенность профессиональным трудом и мотивы вы- 

бора педагогической профессии у педагогов сельских и городских школ. 
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Цифровая экономика, цифровая среда, новые цифровые технологии – эти 

словосочетания становятся привычными для современного общества. В лекси- 

коне «цифровых» детей эти слова уже считаются общеупотребительными. Как 

мы замечаем, меняется и вектор современного образования. Он словно развора- 

чивается в сторону электронных ресурсов обучения посредством дистанцион- 

ного, смешанного обучения. В связи с этим в педагогике появилось понятие 

«цифровая дидактика». Кроме этого, в современном мире набирают обороты 

инклюзивное, семейное, домашнее обучение. В таких условиях вынужденно 

происходят обновления в дидактике. Появилось понятие «новая дидактика».  

И.М. Осмоловская справедливо полагает, что «дидактика должна развиваться,  

но на прочной основе классической и неклассической дидактики, не отказыва- 

ясь от того, что наработано за долгие годы» [10, с. 30]. 

В связи с цифровой трансформацией современной системы образования, 

ее обновлением назрела проблема совершенствования подготовки будущих 

учителей, которая относится к числу наиболее актуальных для профессиональ- 

ного образования. Выпускнику педагогических учебных заведений необходимо 

обучать, развивать, воспитывать «цифровых» детей, способных фиксировать 

свое внимание на одном предмете не более восьми секунд [11, с. 23]. 

Реализация профессиональной подготовки современных учителей требует 

активного изучения круга вопросов, связанных прежде всего с достижением 

профессиональных компетенций у будущих специалистов. О.В. Гукаленко кон- 

статирует: «Подготовка высококвалифицированных специалистов, в том числе 

педагогических кадров, предполагает формирование целой системы професси- 

ональных компетенций, универсальных навыков, а также личностных качеств, 

необходимых гражданину XXI в.» [3]. 

Согласно нормативным документам (ФГОС, Профстандарт), владение 

профессиональными компетенциями является одним из главных показателей 

квалификации педагога. 

Проблема формирования и развития профессиональных компетенций 

у будущих учителей находится под пристальным вниманием исследователей- 

дидактов, ученых, методистов. В процессе подготовки будущих компетентных 

педагогов в проблемное поле входит факт о затруднении студентов грамотно 

проектировать процесс обучения. Как показывает практика, наспех и поверх- 

ностно спланированный урок, как правило, не приносит эффекта для формиро- 

вания и развития личности учащегося. Целеполагание, прояснение всех после- 

довательных этапов, осмысление деталей – все это гарантирует надлежащее ка- 

чество урока. 

По результатам опроса студентов педагогического колледжа выяснено, 

что во время практики пробных уроков на проектирование каждого урока за- 

трачивается от 5 до 6 ч. Студенты утверждают, что начинают планирование 
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учебного занятия с формулировки цели, задач, а затем приступают к отбору со- 

держания, его наполнению. Отбираются средства обучения, методы и приемы, 

формы контроля, самоконтроля и самооценки, образовательные технологии. 

При проектировании урока обращается внимание на связь с жизнью, связь тео- 

рии и практики, личный опыт учащихся, мотивацию учеников, межпредметную 

и внутрипредметную связи. Учитываются условия здоровьесбережения обуча- 

ющихся. Так начинается рождение урока – с его детального проектирования. 

Понятие «проектирование» все более популяризируется в современной 

системе образования. Так, В.И. Загвязинский, рассуждая о проектировании, 

пишет, что это «разработка траектории движения к результату и конкретных 

шагов для его достижения» [4, с. 41]. В свою очередь, В.В. Краевский полагает,  

что «движение начинается с постановки цели. Цель – это представление о ре- 

зультате» [6, с. 215]. По мнению исследователей Ю.И. Глаголевой, И.В. Казан- 

цевой и М.В. Бойкиной, «активно используемый в последнее время по отноше- 

нию к уроку термин «проектирование» употребляется не случайно, так как дан- 

ный подход помогает учителю рассматривать в качестве основной составляю- 

щей урока не столько свою деятельность, сколько деятельность учащихся» 

[2, с. 76]. 

В педагогической деятельности учителя одним из объектов проектирова- 

ния является процесс обучения. В связи с этим обратим наше внимание еще на 

одно ключевое понятие – «процесс обучения». В. Оконь пишет: «Процесс обу- 

чения – упорядоченный во времени ход событий, включающий действия учите- 

лей и учащихся, направленные соответствующими целями и содержанием, 

а также учитывающий такие условия и средства обучения, которые служат про- 

явлению требуемых изменений в учащихся» [9, с. 142]. Рассуждая метафориче- 

ски, П.И. Пидкасистый сравнил процесс обучения со «спиралью, в каждом вит- 

ке которой отражаются все стороны учебного процесса: цель – деятельность 

преподавания – средства преподавания и учения - деятельность учения – ре- 

зультат» [12, с. 153]. Следовательно, начальный виток спирали есть постановка  

цели. Соответственно, отправной точкой проектирования процесса обучения 

считается целеполагание – установление цели и задач урока. 

Целеполагание – специально организованный процесс. С одной стороны, 

цель и задачи урока направлены на достижение образовательных результатов, 

обозначенных в требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта к освоению образовательной программы, с другой – цель и задачи 

урока направляют вектор к отбору содержания учебного материала. 

Целеполагание – процесс, при котором субъекты деятельности (педагог 

и обучающийся) определяют цель и задачи процесса обучения, которые задают 

представление о будущем результате деятельности, значит, имеют функцио- 

нальный характер. 

Проблему научно обоснованного целеполагания процесса обучения рас- 

сматривали исследователи В.П. Беспалько,   Б.С.   Блум,   Д.Б.   Дмитриев, 

М.В. Кларин, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер, Б.Ф. Ломов, 

Н.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, О.К. Тихомиров, А.В. Хуторской. По мне- 

нию Н.В. Кузьминой, одним из компонентов любой педагогической системы 
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является проектировочный компонент, суть которого составляют педагогиче- 

ские цели [8]. А.В. Хуторской характеризует цель как «предвосхищаемый ре- 

зультат деятельности» [15], а Ю.А. Конаржевский – как «заранее запрограмми- 

рованный результат, на уровне урока определяющий характер взаимодействия 

учителя и учеников, отбор содержания, методов» [5]. В.В. Сериков считает, что 

цель – это «проект определенной социально-педагогической ситуации, обеспе- 

чивающей саморазвитие личности, ее ценностную ориентацию» [13]. В.В. Кра- 

евский рассматривает цель как одну из «главных характеристик деятельности»,  

как одну из «составляющих триады: цель, средство, результат» [6, с. 207]. 

Проблема формирования целеполагания в профессиональной подготовке 

будущих педагогов раскрыта в трудах Н.М. Борытко, С.П. Рубинштейна, 

В.В. Серикова, В.И. Слободчикова, Г.Н. Сухобской, И.С. Якиманской. Научный 

обзор показал, что уровень развития процесса целеполагания на уроке выступа- 

ет одним из ключевых показателей сформированности учебной деятельности. 

Переводя это в плоскость профессионального образования, можно утверждать, 

что для успешного овладения способностью грамотно ставить цель и задачи 

урока необходимо организовать учебную деятельность для обучения будущих 

педагогов этому умению. Г.О. Аствацатуров пришел к выводу, что «овладеть 

технологией целеполагания урока – значит ясно видеть перед собой предмет 

своей деятельности, тех, кого обучает учитель, взять на себя ответственность за  

получение прогнозируемых результатов» [1, с. 112–113]. 

Специально обучать грамотной постановке цели и задач целесообразно на 

дисциплинах профессионального модуля. Именно на уроках различных мето- 

дик преподавания студенты начинают постигать одну из профессиональных 

компетенций – проектировать процесс обучения на основе федеральных госу- 

дарственных образовательных стандартов, примерных основных образователь- 

ных программ общего образования. Проектирование любого урока с учетом те- 

мы начинается с определения места темы и установления цели и задач урока. 

Ставится цель, а затем формулируются триединые задачи, направленные на 

развитие дидактических, развивающих, воспитательных аспектов обучения. 

М.М. Поташник полагает, что «задачи – веер, в котором развертывается цель» 

[12]. В.В. Краевский уточняет: «Цель определяет, какой результат ты намерен 

получить, а задачи дают представление о том, что нужно сделать, чтобы эта  

цель была достигнута» [6, с. 207]. Цель урока словно задает формулировку за- 

дач, а задачи логично определяют этапность достижения поставленной цели. 

Учитывая требования к постановке цели и задач урока, необходимо обратить 

внимание на следующие факторы: 

I. Цель урока должна отражать тему предстоящего урока. 

II. Цель урока должна быть понятна, достижима, контролируема, значима 

для учащихся. 

III. Цель должна быть измерима. Измеримость реализации цели предпо- 

лагается в двух вариантах: количественная – в баллах, качественная – на уровне 

усвоения учебного материала. Таким образом, в ходе профессиональной подго- 

товки будущих учителей важно научить их не только грамотно ставить цели, но 

и измерять их достижение. 
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IV. Задачи урока должны быть направлены на формирование у школьни- 

ков универсальных учебных действий: предметных, метапредметных (познава- 
тельных, регулятивных, коммуникативных) и личностных. Во ФГОС цели за- 

ключены в планируемых результатах и сформулированы через различные виды 

деятельности обучающихся. Происходит перенос внимания на деятельностный 

результат с интеграцией знаний и умений, которые необходимы при решении 
жизненных задач. Одним из принципиально важных регулятивных универсаль- 

ных умений у учащихся является умение принимать и определять учебные за- 

дачи урока, планировать решение этих задач. 
V. Задачи урока начинаются с глаголов: 
1. Образовательная (обучающая) задача обусловлена такими глаголами, 

как познакомить, назвать, дать (определение), определить, выявить, выде- 

лить, соотнести, перечислить, обсудить, установить (связь), распознать, 

продемонстрировать, применить. В этом случае целесообразно обратиться 
к таксономии Блума. Данный исследователь предложил выделить в когнитив- 

ной деятельности 6 категорий целей (задач) в зависимости от их уровня – зна- 

ние, понимание, применение, анализ, синтез, оценка [12]. 
Знание: ученик знает понятия, термины, сведения, правила, факты. Пони- 

мание: ученик осознанно понимает правила, понятия, термины. Применение: 

ученик применяет правила в практической работе. Анализ: ученик вычленяет 
части целого, находит различия. Синтез: ученик комбинирует части, выполняет 

творческую работу. Оценка: ученик оценивает продукт деятельности, высказы- 

вает оценочные суждения на основе критериев. 
Проследим, как реализуется каждая категория целей, на примере темы по 

русскому языку «Глагол» во 2 классе, согласно таксономии Блума. Важно обра- 

тить внимание на вопрос: какой цели можно достичь, выполняя каждое задание? 
Знание: дайте определение глаголу. Понимание: докажите, что слово чи- 

таем является глаголом. Применение: составьте предложение, чтобы в нем бы- 

ло два глагола. Анализ: выпишите из предложения все глаголы. Синтез: со- 
ставьте рассказ по теме «Как я помогаю родителям?», используя разные глаго- 

лы. Оценка: оцените уровень своих знаний в начале и в конце урока. Можно 

использовать лист самооценивания или лист достижений ученика. 
2. Развивающая задача обычно начинается с глагола развивать. Далее пе- 

речисляются общеучебные, специальные умения, психические свойства лично- 

сти ребенка, которые необходимо развивать на уроке. Развивающая задача мо- 
жет быть запланирована для целого ряда уроков. 

3. Воспитательная задача формулируется с помощью глаголов способ- 

ствовать (воспитанию), пробуждать, приобщать, прививать, укреплять, ока- 

зывать (содействие). При этом необходимо конкретизировать, посредством че- 
го будет осуществляться реализация воспитательной задачи (например, через 

беседу, анализ поступков героев, характеристику субъекта, жизненную ситуа- 

цию). На уроке воспитательными возможностями могут обладать содержание 
задачи, упражнения, текста, произведения и ситуация в классе. Чем сильнее бу- 

дет на уроке эмоциональное восприятие новой информации через удивление, 

восторг, неожиданность, сопереживание, тем эффективнее будет урок в воспи- 
тательном аспекте. 
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Исследователь П.И. Пидкасистый отмечает: «Конструируемой характери- 

стикой процесса обучения выступает единство образовательной, развивающей, 
воспитательной функции. Все эти три функции находятся в сложных перепле- 

тающихся связях» [12, с. 142–143]. Реализация поставленных задач выводит 

учащихся на новый уровень. 

VI. Цель урока лучше оформлять на доске или на слайде презентации. 
Наглядный образ цели позволит проследить, как она достигается в течение все- 

го урока. 

При оценивании правильности целеполагания можно использовать кри- 
терий в виде последовательных вопросов: что, с кем, для чего хотите сде- 

лать? Конец урока тоже заканчивается вопросом, касающимся анализа дея- 

тельности учащихся на уроке: мы смогли реализовать цель, достигли намечен- 
ных задач? Тем самым явственно прослеживается контроль за эффективностью 

проведения урока. 

В ходе проектирования цели и задач урока необходимо учитывать созда- 
ние соответствующих условий: 

– организация такой затруднительной ситуации, при которой ученики, 

столкнувшись с незнанием, почувствовали бы дефицит знаний, потребность 
узнать новое, разрешить затруднение, понять и принять значимость новых зна- 

ний. Как метко заметил К.Д. Ушинский, «никакая деятельность немыслима без  

стремления преодолеть препятствия» [14, с. 511]; 
– постановка цели перед учащимися должна быть основана на учете их 

потребностей, желаемой необходимостью, личностного смысла, тем самым 

ученик становится субъектом деятельности. Так задается вектор «от потребно- 
сти к цели»; 

– обеспечение принятия учащимися цели, ее восприятия, понимания; 
– возможность наметить ориентиры дальнейших последовательных дей- 

ствий для разрешения затруднительной ситуации, спрогнозировать, как будет 

достигаться цель урока; 

– четкая инструкция о способах дальнейшей деятельности; 
– если цель – это компонент любой деятельности, то из этого следует вы- 

вод о наличии деятельностного подхода, важности развития самостоятельности, 

осознанности, творческой активности обучающихся; 

– наличие дидактических средств для достижения цели урока; 
– наличие контроля и самоконтроля за процессом реализации цели на 

каждом этапе урока; 
– рефлексивная деятельность учащихся по поводу результатов достижения 

цели урока и осознание учениками итога своей деятельности позволяют учителю 

сделать вывод, насколько успешно понята и принята цель урока детьми; 
– логика процесса постановки цели урока: учитель при подготовке к уро- 

ку индивидуально ставит цель и задачи будущего урока, далее педагог и уча- 

щиеся совместно формулируют и озвучивают цель урока, при этом ученикам 
важно самостоятельно формулировать цель урока, а не принимать ее извне, за- 

тем разрабатывается план последовательных действий и способов для реализа- 

ции этой цели на уроке. Так в начале каждого урока задается еще один вектор: 
цель – результат; 
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– взаимосвязь целевого этапа и диагностики усвоенного учебного матери- 

ала по теме урока; 

– обучать процессу формирования цели необходимо с начальных классов, 

именно с младшего школьного возраста цель должна направлять учащихся 

в нужное русло, побуждать к учебной деятельности; 

– систематичность постановки цели, а не от случая к случаю; 

– учет возрастных, индивидуальных особенностей и уровня подготовки 

обучающихся при постановке цели урока; 

– комфортная психологическая атмосфера на уроке, гуманное отношение 

к детям, способность учителя задать положительный настрой, создать ситуа- 

цию успеха. 

Показателями успешного протекания процесса целеполагания можно 

назвать формулировку цели урока в совместной деятельности педагога и уче- 

ников, совместное планирование последовательности действий на уроке для ре- 

ализации заданной цели, постепенное возрастание у детей доли самостоятель- 

ности при формулировке цели урока. 

Формулировать цель урока совместно с учениками можно с помощью 

разных приемов. Например, посредством опорных слов на доске или на слайде 

презентации: изучим..., ознакомимся..., выясним..., узнаем..., закрепим..., обоб- 

щим..., подведем... Можно использовать другой прием: учащиеся рассматрива- 

ют формулировку   темы   урока   и   проговаривают   концовку   предложения: 

я узнаю..., я выясню..., я определю..., эти знания мне пригодятся... 

Как показывает практика, студенты в начале процесса проектирования 

будущего урока испытывают затруднения из-за неясности, нечеткого понима- 

ния того, как ставить цель и задачи. Одна из проблем при целеполагании встре- 

чается весьма часто в технологических картах уроков студентов: 

1. Цель и образовательная задача урока имеют одинаковую формулиров- 

ку. Например, студенты ошибочно считают, что по теме «Глагол» на уроке от- 

крытия новых знаний целью является изучить новую часть речи, а образова- 

тельной задачей – познакомить с новой частью речи. Происходит дублирование 

формулировок. Следует иметь в виду, что цель урока всегда шире задачи. Сле- 

довательно, задача – средство для достижения цели. 

Как правило, образовательная задача состоит из нескольких дидактиче- 

ских единиц и отвечает на вопрос «Как мы будем достигать цели в познава- 

тельной, мыслительной деятельности?» Возвращаясь к теме «Глагол», попро- 

буем сформулировать образовательную задачу с учетом типа урока – открытие 

новых знаний. Предлагаем следующий вариант: познакомить учащихся с но- 

вым понятием «глагол», рассказать, на какие вопросы отвечает эта часть речи 

и какую роль она играет в предложении, постараться найти глаголы в тексте 

с помощью соответствующих вопросов. Данная образовательная задача состоит 

из двух дидактических единиц. Обычно бывают две или три единицы. Чем кон- 

кретнее задача, тем реальнее ее достичь, следовательно, это будет способство- 

вать приращению личностного опыта ученика. 

2. Следующая проблема заключается в том, что сформулированные зада- 

чи являются непроверяемыми. Рассмотрим формулировку воспитательной за- 
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дачи – воспитывать любовь к животным. Как проверить реализацию этой зада- 

чи? Ни один из видов педагогической диагностики не определит, насколько за 

один урок прибавилось любви. Процесс воспитания протекает медленно, по- 

этому весьма сложно говорить о реализации воспитательной задачи. 

3. Выявлен еще один недостаток в проектировании метапредметных ре- 

зультатов. Порой список регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в целеполагании составляет полстраницы 

технологической карты. Принимая во внимание огромный перечень универ- 

сальных учебных действий, вряд ли мы сможем согласиться с реальной воз- 

можностью реализовать все вышеперечисленное в течение одного урока. Мы 

считаем, что целесообразнее отбирать последовательность универсальных 

учебных действий планомерно, не перегружая структуру целевого компонента 

урока планируемыми результатами, при этом постепенно усложняя это по го- 

дам обучения. 

В свете современных представлений для того, чтобы эффективно выстро- 

ить процесс обучения целеполаганию, необходимо обеспечить педагогические  

условия для студентов: создание мотивации, деятельностный подход, единство 

содержательных и процессуальных компонентов в работе опытных специали- 

стов – преподавателей, методистов, работодателей. «Подготовка молодого по- 

коления к получению профессии должна быть окружена особой заботой обще- 

ства» [9, с. 102]. 

В условиях стремительно меняющегося мира, изобилующего арсеналом 

информационных электронных ресурсов, процесс целеполагания неизменно бе- 

рет за основу знания традиционной дидактики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БАКАЛАВРОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в исследовании профессио- 

нальной компетентности будущего учителя начальной школы как критерия качества под- 

готовки педагогического работника. Развитие рыночной экономики, модернизация и ре- 

структуризация системы образования, переход к инновационной системе подготовки кад- 

ров дают возможность рассмотреть готовность к педагогической деятельности как ком- 

понент глобального образования личности в системе профессионального образования. Про- 

фессиональные компетенции необходимы в любой деятельности, поэтому они служат ос- 

новой для определения профессиональной компетентности. Применительно к педагогике 

это означает, что необходимо выделение системы основных требований, что могло бы 

служить интегральным показателем качества подготовки будущего учителя начальных 

классов. В федеральных государственных общеобразовательных стандартах обозначен круг 

общекультурных и профессиональных компетенций, служащих показателями качества под- 

готовки специалиста. Кроме того, выпускник должен решать профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности (в области педагогической дея- 

тельности, в области культурно-просветительской деятельности). Исходя из вышесказан- 

ного, целью исследования является изучение современных требований к уровню сформиро- 

ванности профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. 

Проведен теоретический анализ основных понятий в семантическом поле компе- 

тентностного подхода: «компетентность» и «компетенция», операционализировано поня- 

тие «профессиональная компетенция учителя начальных классов», выделены группы про- 

фессиональных компетенций, необходимых учителю начальных классов для решения профес- 

сиональных задач в контексте, заданном деятельностной парадигмой образования. 

В статье представлен анализ взаимной обусловленности, взаимной связи между 

профессиональной компетентностью и готовностью выпускников педагогических вузов 

к осуществлению профессиональной деятельности. Проведенный анализ обуславливает 

необходимость формирования механизмов содействия профессиональному развитию педа- 

гогов. Отмечена взаимная обусловленность готовности к осуществлению профессиональ- 

ной деятельности и профессиональной компетентности. В этой связи понятие профессио- 

нальной готовности и компетентности будущих учителей начальных классов есть харак- 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0822-1.htm
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теристика выпускников педагогических вузов, которая является интегративной. От нее 

зависит последующая самореализация педагога в рамках осуществления профессиональной 

деятельности. Представлена характеристика требований в отношении степени сформи- 

рованности у будущих учителей начальных классов профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: педагог начальной школы, профессиональные компетенции, готов- 

ность к педагогической деятельности, требования к уровню сформированности профессио- 

нальных компетенций. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF BACHELORS – FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION 

 

Abstract The relevance of this article is to study the professional competence of a future pri- 

mary school teacher as a criterion for the quality of teacher training. The development of a market 

economy, modernization and restructuring of the education system, the transition to an innovative 

system of personnel training, makes it possible to consider the readiness for pedagogical activity as a 

component of the global education of the individual in the system of vocational education. Profes- 

sional competencies are necessary in any activity, therefore they serve as the basis for determining 

professional competence. In relation to pedagogy, this means that it is necessary to identify a system 

of basic requirements that could serve as an integral indicator of the quality of training of a future 

primary school teacher. The Federal State General Educational Standards indicate a range of gen- 

eral cultural and professional competencies that serve as indicators of the quality of specialist train- 

ing. In addition, the graduate must solve professional tasks in accordance with the types of profes- 

sional activity (in the field of pedagogical activity, in the field of cultural and educational activities). 

Based on the above, the purpose of the study is to study modern requirements for the levels of for- 

mation of professional competencies of future primary school teachers. A theoretical analysis of the 

basic concepts in the semantic field of the competence approach is carried out: “competence” and 

“competence”, the concept of “professional competence of a primary school teacher” is operational- 

ized, groups of professional competencies necessary for a primary school teacher to solve profession- 

al tasks in the context set by the activity paradigm of education are identified. 

The article presents an analysis of mutual conditionality, mutual connection between profes- 

sional competence and readiness of graduates of pedagogical universities to carry out professional 

activities. The conducted analysis determines the need for the formation of mechanisms to promote 

the professional development of teachers. The mutual conditionality of readiness for professional 

activity and professional competence is noted. In this regard, the concept of professional readiness 

and competence of future primary school teachers is a characteristic of graduates of pedagogical 

universities, which is integrative. The subsequent self-realization of the teacher in the framework of 

professional activity depends on it. The characteristics of the requirements regarding the degree of 

formation of future primary school teachers of professional competencies are presented. 

Keywords: primary school teacher, professional competencies, readiness for pedagogical 

activity, requirements for the levels of formation of professional competencies. 

 

Введение. Вследствие происходивших на протяжении последнего време- 

ни в Российской Федерации изменений произошло и изменение социального  

заказа на осуществляемую системой образования деятельность. 

Цель системы высшего педагогического образования на современном 

этапе состоит в том, чтобы обеспечивать общество специалистами, способными 
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реализовывать предусмотренные ФГОС требования в своей профессиональной 

деятельности, характеризующимися компетентностью, образованностью, высо- 

кой квалификацией. 

Критерием, согласно которому оценивается профессионально- 

педагогическая подготовка педагога, является профессиональная компетент- 

ность. 

Профессиональная компетентность зависит наряду с наличием базовых 

навыков и знаний в профессиональной сфере от таких факторов, как способ- 

ность к успешной деятельности исходя из практического опыта, готовность 

обучать детей, у которых имеются различные способности и возможности, 

принимать решения самостоятельно, сотрудничать, саморазвиваться, общая 

культура. 

Теоретический анализ литературы. Вопросы отслеживания возникаю- 

щих при профессиональном становлении педагогов проблем, развития профес- 

сиональной компетентности педагогов, формирования готовности к деятельно- 

сти профессионально-педагогического характера отражены в исследованиях 

В.И. Байденко, И.А. Зимней, Т.М. Ковалевой, К.Г. Митрофанова, Ю.Г. Татур,  

А.В. Хуторского и др. 

Потребность в углублении, совершенствовании научного знания опреде- 

ляется тем, что требования в отношении учителей начальных классов возрас- 

тают, внедряются новые образовательные стандарты, сфера образования пре- 

терпевает существенные изменения. Данные обстоятельства и определяют ак- 

туальность исследования. 

Ключевой результат осуществляемой образовательным учреждением дея- 

тельности должен быть представлен не в виде непосредственно системы навы- 

ков, умений и знаний, а в виде системы ключевых компетенций, предусмотрен- 

ных ФГОС ВО, в таких сферах, как информационная, интеллектуальная, ком- 

муникационная, общественно-политическая. 

В этой связи стандарты предусматривают не только необходимость фор- 

мировать у личности определенные качества, но и содействие обучающимся 

в том, чтобы развивать исходно имеющиеся у них возможности, способности, 

качества. 

Сущность компетентности состоит в наличии определенной компетен- 

ции, которая предполагает наличие личностного отношения индивида к пред- 

мету деятельности. Фактически компетенция представлена в виде определенно- 

го требования в отношении образовательной подготовки. Компетентность при 

этом представлена в виде имеющегося личностного качества, комплекса ка- 

честв, а также опыта деятельности в определенной сфере. 

В работе В.И. Звонникова, М.Б. Челышковой и О.В. Давыдовой компе- 

тенции понимаются в виде ключевого содержания компетентности. Основу 

компетенций составляют присущие личности определенные стороны, ценност- 

ные ориентации и готовность к определенным действиям [7]. 

Компетентность выступает в виде присущей личности характеристики, 

являющейся интегральной. Она включает в себя отдельные компетенции. Рас- 

сматривая компетенцию в виде качества, свойства, компетентность можно по- 
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нимать в виде проявляющегося в профессиональной деятельности обладания 

подобным качеством. 

В качестве компетентного может рассматриваться специалист, у которого 

имеются определенные компетенции – личностные, профессиональные и иные [6]. 

Профессиональная компетентность должна рассматриваться, по мнению 

А.К. Марковой, на основе выявления присущих ей особенностей. Автор отме- 

чает, что оценка компетентности должна осуществляться посредством измере- 

ния достигаемых при осуществлении деятельности результатов; компетент- 

ность отражает комплекс личностных особенностей, обеспечивающих возмож- 

ность осуществления ответственной самостоятельной деятельности; образован- 

ность не равнозначна компетентности [5]. 

Основная часть. Формирование профессиональной компетентности 

происходит в рамках образовательного процесса. Компетентность должна рас- 

сматриваться в виде единства готовности в практическом и теоретическом от- 

ношениях к тому, чтобы осуществлять педагогическую деятельность. Следует 

рассматривать компетентность в виде качества, которое находит проявление 

в процессе и результатах деятельности. 

Компетентность педагога зависит от самореализации в педагогической 

деятельности, от того, как соотносятся в указанной деятельности педагога лич- 

ностные качества, профессиональные позиции, умения, знания. 

При анализе профессиональной компетентности исследователи в основ- 

ном исходят из необходимости доминирования в структуре личности педагога 

гуманистической мотивации над предметной. 

Соответственно, профессиональную компетентность педагога необходи- 

мо понимать в виде основанного на личностных качествах, социальном опыте, 

практических навыках и теоретических знаниях комплексного индивидуально- 

психического образования, способности к самосовершенствованию, самореали- 

зации, раскрытию внутреннего потенциала, осуществлению социально- 

педагогических функций согласно требованиям, стандартам, нормам. 

Существует взаимодействие, взаимосвязь между профессионально- 

педагогической компетентностью и педагогическим процессом. Необходимо,  

чтобы компоненты педагогической деятельности и педагогической компетент- 

ности были идентичны. В этом случае модель профессионально- 

педагогической компетентности является единством готовности в практиче- 

ском и теоретическом отношениях. 

Профессионально-педагогическая компетентность охватывает ценност- 

ные ориентации, умения, знания, личностные качества, функции, профессио- 

нальный опыт. Соответственно, в сопоставлении с навыками, умениями, знани- 

ями компетентность является более широким понятием. 

Понятия компетенции и компетентности используются для того, чтобы 

обозначать профессионально-педагогическое качество на уровне деятельности. 

Данные понятия активно используются в теории и практике образования, 

предусматриваются нормативными документами. В ряде случаев они рассмат- 

риваются в виде самостоятельных понятий, в других – в виде понятий с иден- 

тичным содержанием [6]. Различия в теоретико-методологических подходах 
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исследователей обуславливают многообразие трактовок компетенции и компе- 

тентности. 

Значимая стадия при подготовке в вузе состоит в конкретизации структу- 

ры и содержания компетенций исходя из предъявляемых профессиональным 

сообществом требований (так как предусмотренные ФГОС ВО требования 

в отношении содержания указанной подготовки являются рамочными). 

Профессиональные стандарты представляют собой основу обеспечения 

соответствия образовательных результатов в системе высшего образования су- 

ществующим на рынке труда запросам. 

Обязательность учета профессиональных стандартов при формировании 

ОПОП предусмотрена в том числе утвержденными Правительством Российской 

Федерации Правилами, согласно которым должны разрабатываться профессио- 

нальные стандарты, осуществляться их утверждение и применение. 

В образовательных и профессиональных стандартах используется отли- 

чающийся категориальный аппарат. Результатом этого являются сложности, 

которые возникают при учете требований данных стандартов в процессе разра- 

ботки образовательных программ. 

Для того чтобы обеспечить единообразие понимания терминов, относя- 

щихся к разработке профессиональных стандартов и развитию системы квали- 

фикаций, используется словарно-справочное пособие. 

Профессиональный стандарт является документом, подлежащим обяза- 

тельному учету при проектировании ОПОП. В то же время он является харак- 

теристикой квалификации, которой должен обладать работник, чтобы осу- 

ществлять профессиональную деятельность определенного вида. 

Для того чтобы соотносить ФГОС ВО и профессиональные стандарты, 

необходимо устанавливать соответствие в используемой в документах терми- 

нологии, выделять требования в отношении подготовки специалиста, опреде- 

лять иерархию данных требований. 

Предусмотренные профессиональным стандартом формулировки трудо- 

вых функций используются при определении содержания и структуры профес- 

сиональных компетенций. 

Наряду с вышеуказанными стандартами для подготовки востребованных 

на рынке труда педагогических кадров требуется обязательно принимать во  

внимание предъявляемые работодателями требования. Получение сведений 

в отношении данных требований возможно на основе: 

– характеристик-отзывов об обучающихся с мест прохождения практики; 

– изучения размещенных на сайтах поиска работы требований в отноше- 

нии соискателей; 

– должностных инструкций, результатов опросов работодателей. 

Следует отметить, что на сегодняшний день основу подготовки педагоги- 

ческих кадров составляют ФГОС 3++. Основу формирования разработчиками 

образовательной программы профессиональных компетенций составляют, со- 

гласно п. 3.4 ФГОС 3++, результаты анализа предъявляемых рынком труда тре- 

бований и соответствующие профессиональной деятельности выпускников 

профессиональные стандарты. 
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ПООП – примерная основная образовательная программа – по направле- 

нию подготовки в вузе также может предусматривать профессиональные ком- 

петенции, являющиеся рекомендуемыми и/или обязательными. Следует отме- 

тить значимость вопроса, связанного с определением состава, содержания, пе- 

речня профессиональных компетенций. В основном профессиональные компе- 

тенции определяются исходя из опыта реализации ПООП, предшествующих 

версий ФГОС ВО. Принимаются во внимание требования, которые предусмат- 

риваются профессиональными стандартами для образовательной программы, 

а также требования работодателей. 

В профессиональном стандарте «Педагог (учитель)» предусмотрены тре- 

бования в отношении необходимой для качественной реализации обязанностей 

учителя квалификации. 

Следует обеспечивать формирование профессиональных компетенций 

будущих специалистов исходя из необходимости осуществления педагогиче- 

ской деятельности, связанной с решением задач программ общего образования, 

педагогического проектирования соответствующих программ. 

Формирование и развитие профессиональных компетенций будущих учи- 

телей начальных классов, на наш взгляд, опирается на следующие принципы: 

– принцип междисциплинарного и межведомственного подхода; 

– принцип единства достижения триединой педагогической цели: обуче- 

ния, воспитания, развития; 

– принцип опоры на развитие личностных ресурсов обучающихся и др. 

Наряду с прочими требованиями в отношении педагогов начальных клас- 

сов в новом стандарте предусмотрена необходимость наличия у педагогов уме- 

ний, связанных с: 

– применением методов электронного обучения, дистанционных техноло- 

гий, цифровых ресурсов; 

– формированием общих навыков использования ИКТ у обучающихся, 

в том числе с ОВЗ; 

– применением сервисов, ресурсов, соответствующих предметам обуче- 

ния, использованием ИКТ при организации творческой и познавательной дея- 

тельности обучающихся; 

– обучением информационной безопасности с учетом присущих учени- 

кам возрастных особенностей. 

ФГОС НО предусматривают применительно к учителю начальных клас- 

сов комплекс основных компетентностей в виде: 

– эффективного   применения   собственных умений   при модернизации 

в образовательном учреждении инфраструктуры учебно-воспитательного про- 

цесса; 

– разработки обеспечивающих возможность достижения ПРООП – пла- 

нируемых результатов освоения образовательных программ – образовательных 

технологий и их эффективного применения; 

– эффективного использования для реализации содержания образования 

собственного методического потенциала, а также ресурсов, условий, суще- 

ствующих в образовательном учреждении, для того, чтобы обеспечивать само- 
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развитие и профессионально-личное развитие, достигать результатов освоения 

образовательных программ, оценивать применительно к каждому из обучаемых 

сформированность учебных универсальных действий, образовательные дости- 

жения и затруднения, эффективно использовать технологии здоровьесбереже- 

ния, осуществлять программы социализации, воспитания обучаемых; 

– построения в соответствии с ПРООП индивидуальных траекторий раз- 

вития обучающегося; 

– наличия умений, знаний, обеспечивающих возможность формирования 

социального портрета обучающегося (с учетом когнитивных, мотивационных, 

коммуникативных, операционных ресурсов, ценностей), проведения диагно- 

стики сформированности качеств личности, являющихся социально востребо- 

ванными; 

– реализации при организации обучения личностно-деятельностного под- 

хода; 

– наличия представления в отношении обучающегося в качестве субъекта 

образовательной деятельности и навыка формирования модели деятельности обу- 

чающихся исходя из присущих учебному предмету и их возрасту особенностей; 

– наличия представления в отношении планируемых результатов освое- 

ния ООП, навыка декомпозиции данных результатов исходя из необходимости 

обеспечивать достижение результатов промежуточного характера. 

При реализации ООП НОО педагогу требуется: 

– в общеобразовательной подготовке обладать навыками продвинутого 

пользователя ИКТ, знаниями в отношении основ современных концепций тех- 

носферы, общества, природы; 

– в профессиональной подготовке иметь ключевые компетентности в ви- 

де профессиональной коммуникации, обладать информационной компетентно- 

стью, навыками решения профессиональных проблем, умениями учета прису- 

щих обучающимся индивидуальных особенностей, оценки возможностей раз- 

вития обучающихся, определения методов повышения эффективности разви- 

тия, выбора технологий оценки и современных образовательных технологий 

и их применения, а также знаниями: 

– правовых норм, регламентирующих отношения между участниками об- 

разовательного процесса; 

– составляющих основу образовательных программ культурологических, 

философских концепций; 

– сущности дифференцированного, проблемного, развивающего обуче- 

ния, технологии портфолио, метода проектов, технологий здоровьесбережения, 

модульной технологии, методик, технологий, которые признаны в системе об- 

разования в качестве приоритетных; 

– педагогики, истории педагогики, основ психологии девиантного пове- 

дения, педагогической и возрастной психологии, основных направлений регио- 

нальной образовательной политики, тенденций развития и существующего со- 

стояния систем образования в Российской Федерации и в мире; 

– принципиальных основ организации таких видов среды, как информа- 

ционно-образовательная, воспитательная, образовательная; 
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– способов, применяемых для того, чтобы оценивать степень развития 

обучающихся в волевом, нравственном, интеллектуальном отношениях; 

– показателей, характеризующих гражданскую зрелость; 

– методов, используемых для того, чтобы оценивать социальную напря- 

женность в отношениях обучающегося со средой. 

Следует отметить существование условий и факторов, с которыми связан 

процесс формирования профессиональной компетентности. Возможно выделе- 

ние различных категорий условий и факторов – психолого-педагогических, пе- 

дагогических и социальных. Проявлением факторов являются причины, по- 

требности. 

Факторы социального характера представлены в виде: 

– системного подхода при подготовке специалиста; 

– имеющихся у общества потребностей в обеспечивающем функциониро- 

вание системы специалисте, который является компетентным; 

– целевых установок на тип профессионала; 

– социального заказа в отношении организатора-профессионала, являю- 

щегося компетентным. 

Социальный заказ   реализуется   на   основе   педагогических   факторов 

и предполагает необходимость формировать установку в отношении необходи- 

мости овладения профессиональными компетенциями. 

Выводы. Таким образом, следует рассматривать профессиональную ком- 

петенцию педагога начальных классов в виде нормативной модели, которая бу- 

дет включать в себя определенный, являющийся научно обоснованным ком- 

плекс профессиональных способов деятельности, навыков, умений и знаний. 

Соответствующая модель должна отражать в единстве практическую и теоре- 

тическую готовность. Структура профессиональной компетенции является 

сложной. Ее состав представлен общими компетенциями. Уровни проявления 

сформированности указанной компетенции различны, и применительно к дан- 

ным уровням существует потребность в определении критериев, показателей 

оценки. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИДЕАЛЬНОЕ ПОДСПОРЬЕ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 
Аннотация. История развития педагогического обучения насчитывает не одно сто- 

летие, произошло немало изменений и новшеств, однако многие проблемы были, есть и бу- 

дут актуальны во все времена. В данном исследовании нам хотелось бы рассмотреть про- 

блематику методического сопровождения молодых педагогов, а именно использование ими 

современных информационных технологий. Это должно быть особенно важно для молодых 

специалистов, так как информационные технологии неразрывно связаны с течением нашего 

времени, они могут оказать большую помощь педагогу в самых сложных и непредсказуемых 

ситуациях, могут помочь сгладить большинство проблем, возникающих в результате мало- 

го опыта работы, ведь если сравнить молодого специалиста с педагогом со стажем, зача- 

стую первым просто не хватает особых умений и сноровки, которая есть у их старших 

коллег, поэтому они должны держать в голове большое разнообразие технологий, дабы 

найти для себя самое удачное их сочетание. Цель нашей работы, нашего исследования – 

разобрать наиболее полезные, информативные, а также своего рода необходимые техноло- 

гии, которые могут оказать большую поддержку молодому педагогу, выяснить, актуальна 

ли такая проблема среди молодых педагогов и используют ли они в своей профессиональной 

деятельности информационные технологии. Методы исследования: в рамках исследования 

мы провели анализ различной методической литературы, а также анонимное анкетирова- 

ние молодых педагогов в одной известной социальной сети. Выводы и рекомендации. 

Обобщив результаты, мы выявили и обосновали с точки зрения теории возможности при- 

менения информационных технологий на уроках. Рассмотрев результаты своего исследова- 

ния, мы убедились, что во многом они были предсказуемы, однако не менее интересны и по- 

лезны для дальнейшего рассмотрения. Мы убедились в том, что все опрошенные нами моло- 

дые специалисты пользуются информационными технологиями, однако стало понятно, что 

используются эти технологии не в полном объеме, потому что зачастую используется 

лишь ограниченный круг технологий. 

Ключевые слова: педагогика, развитие, информатизация, методика, технология, пе- 

дагог, учащиеся. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES AS AN IDEAL HELP 

FOR A YOUNG TEACHER 

 

Abstract. The history of the development of pedagogical education has more than one centu- 

ry, there have been many changes and innovations, but many problems have been and will be rele- 

vant at all times. In this research, we would like to consider the problems of methodological sup- 

port of young teachers, namely their use of modern information technologies. This should be espe- 

cially important for young professionals, since information technologies are inextricably linked 

with the passage of our time, they can be of great help to a teacher in the most difficult and unpre- 

dictable situations, they can help smooth out most of the problems that have arisen as a result of 

little work experience, because comparing a young specialist with a teacher with experience, often 

the first simply lacks special the skills and dexterity that senior colleagues have, so they should keep 

in mind a wide variety of technologies in order to find the most successful combination for them- 

selves. The purpose of our work, our research is to analyze the most useful, informative, as well as 

some kind of necessary technologies that can provide great support to a young teacher, to find out 

whether such a problem is relevant among young teachers and whether they use information tech- 

nologies in their professional activities. Research methods: as part of the research, we analyzed 

various methodological literature, conducted an anonymous survey of young teachers in a well- 

known social network. Conclusions and recommendations. Summarizing the results, the possibili- 

ties of using information technologies in the classroom were identified and justified from the point 

of view of theory. After reviewing the results of our research, we were convinced that in many ways 

they were predictable, but no less interesting and useful for consideration. We were convinced that 

all the young specialists interviewed use information technologies, but it became clear that these 

technologies are not used in full, because often only a limited range of technologies is used. 

Keywords: pedagogics, development, informatization, methodology, technology, teacher, 

students. 

 

Профессия учителя считается одной из самых старейших в нашем мире, 

прошли тысячелетия с момента возникновения первой школы, однако процесс 

обучения проходил еще задолго до появления первых школ. Несмотря на такое 

долгое развитие педагогики, большинство молодых педагогов и сегодня испы- 

тывают трудности на заре своей профессиональной деятельности. Зачастую 

бывает так, что молодой педагог остается с возникшими проблемами наедине, 

стесняясь попросить помощи у старших коллег, или же попросту никто на него 

не обращает внимания. В этот момент возникает проблема поиска решения 

возникших трудностей [4]. 

Сегодня же для любого педагога открыт большой спектр всевозможных 

методик и технологий для применения, и самыми распространенными из них 

являются информационные технологии. В настоящее время информационные 

технологии позволяют решить большое количество задач, стоящих перед учи- 

телем. Но важным все-таки является не просто знать об информационных тех- 

нологиях, а уметь правильно их использовать и использовать максимально [5]. 
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Довольно интересными являются связки информационных технологий 

с другими, не менее интересными технологиями. Так, например, на этапе за- 
крепления и обобщения полученных знаний наиболее положительная реакция 

обучающихся наблюдается при сочетании таких технологий, как ИКТ, разно- 

уровневое обучение, а также игровые технологии. Каждая из этих технологий 

играет свою роль в процессе обучения. ИКТ помогают получить знания, разно- 
уровневое обучение – организовать активную индивидуальную деятельность, 

а игровые технологии – мотивировать детей к получению знаний, а также 

к учебе в целом. И все это можно организовать в виде какой-либо викторины. 
Однако все же этот метод, эти связки не являются единственными, они не ста- 

нут панацеей для учителя, необходимо подбирать и иные, не менее позитивные  

связки технологий [3]. 
Применять информационные технологии можно и при проведении прак- 

тических работ. Если мы рассмотрим такой предмет, как физика, то такие прак- 

тические работы реализуются в виде лабораторных работ, и, не имея какого- 
либо оборудования в своем кабинете, педагог вполне спокойно может провести 

данный вид работы на уроке, если же возможности провести такие работы на 

уроке нет, то вполне реально задать это детям в виде домашней работы [6]. 
На уроках математики, особенно при изучении стереометрии, также по- 

лезно использовать информационные технологии, которые могут помочь педа- 

гогу объяснить, а детям понять различные объемные объекты на плоскости [2]. 
Также нам было интересно, используют ли молодые и не только молодые 

педагоги информационные технологии. С этой целью был проведен опрос в од- 

ной из социальных сетей. Получилось так, что 100 % опрошенных учителей так 
или иначе используют информационные технологии, однако большинство из 

них в комментариях отметило, что используют они их лишь в виде презентаций 

(в виде сопровождения своего урока наглядными материалами), а также тексто- 
вых документов и электронных дневников. 

Таким образом, получается, что информационные технологии являются 

важнейшим помощником для молодого специалиста. Педагогу необходимо 

быть осведомленным также и в других технологиях, дабы научиться комбини- 
ровать различные технологии для разрешения своих трудностей. Однако опрос 

показал, что большинство учителей не ознакомлены со всеми возможностями 

применения этих технологий, однако мы надеемся, что в скором времени боль- 
шая часть педагогов заинтересуется подобными технологиями, а обновленный 

государственный образовательный стандарт и новые распоряжения правитель- 

ства помогут этого добиться [1]. 
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ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ В ВУЗЕ 

 
Аннотация. В настоящее время отчетливо наблюдается интенсивная 

трансформация всей системы образования в сторону цифровизации. При этом все большее 

внимание уделяется изучению и применению дистанционных технологий обучения. Одной из 

актуальных задач является качественный и продуманный отбор содержания электронных 

образовательных ресурсов с учетом специфики конкретной учебной дисциплины. Так, 

отличительной особенностью физики является ее тесная связь с рядом других наук: 

математикой, химией, биологией и т. д. Исходя из вышесказанного, целью исследования 

является изучение путей и особенностей введения в имеющиеся электронные 

образовательные курсы дополнительных учебных материалов мультидисциплинарного 

характера с целью активизации межпредметных связей и повышения эффективности 

электронных форм обучения при реализации различных видов учебной деятельности. Было 

проведено внедрение в имеющиеся электронные образовательные курсы необходимых 

дополнительных материалов междисциплинарного характера, а также апробация 

обновленных ресурсов в учебном процессе и анализ изменений в их эффективности. 

В эксперименте приняли   участие   64   студента   (2, 3   курс)   отделения   математики 

и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета. 

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что введение в электронные 

курсы дополнительных материалов из других, смежных с физикой дисциплин приводит 

к активизации межпредметных связей, интенсификации учебной деятельности и повыше- 

нию качества освоения обучающимися изучаемого предмета. 

Ключевые слова: вуз, физика, образовательный процесс, электронное обучение, ди- 

станционные технологии, межпредметные связи. 
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REALIZATION OF INTERDISCIPLINARY LINKS ON THE BASIS OF DIGITAL 

TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS IN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract. Currently, an intensive transformation of the entire education system towards digi- 

talization is clearly observed. At the same time, more and more attention is paid to the study and 

application of distance learning technologies. One of the urgent tasks is a high-quality and thought- 

ful selection of the content of electronic educational resources, taking into account the specifics of a 

particular educational discipline. Thus, a distinctive feature of physics is its close connection with a 

number of other sciences: mathematics, chemistry, biology, etc. Based on the foregoing, the pur- 

pose of the study is to study the ways and features of introducing additional educational materials 

of a multidisciplinary nature into existing electronic educational courses in order to enhance inter- 

disciplinary connections and increase the effectiveness of electronic forms of education in the im- 

plementation of various types of educational activities. The necessary additional materials of an 

interdisciplinary nature were introduced into the existing electronic educational courses, as well as 

approbation of updated resources in the educational process and an analysis of changes in their 

effectiveness. The experiment involved 64 students (2nd, 3rd year) of the Department of Mathemat- 

ics and Natural Sciences of the Yelabuga Institute of Kazan Federal University. The results ob- 

tained convincingly indicate that the introduction of additional materials from other disciplines re- 

lated to physics into electronic courses leads to the activation of interdisciplinary connections, the 

intensification of educational activities and an increase in the quality of mastering the subject being 

studied by students. 

Keywords: university, physics, educational process, e-learning, distance technologies, inter- 

disciplinary communications. 

 

Введение. В настоящее время государственной образовательной полити- 

кой Российской Федерации определены основные направления и пути транс- 

формации и дальнейшего развития всей системы образования. В частности, 

подчеркивается, что важным условием повышения качества образования на 

всех ступенях обучения является интеграция учебных предметов. Включение 

межпредметных связей в образовательный контент способствует глобализации 

и повышению качества знаний обучающихся, формированию научного миро- 

воззрения, выявлению возможности комплексного применения знаний в реаль- 

ных жизненных ситуациях. Другим, не менее важным является направление,  

ориентированное на скорейшее формирование и развитие современной цифро- 

вой образовательной среды как всей системы образования, так и каждого от- 

дельного учебного заведения. Особо актуальными в этом плане представляются 

разработка цифровых образовательных ресурсов как значимых элементов орга- 

низации интерактивного взаимодействия и реализация различных видов обуче- 

ния, способствующих внедрению инноваций и повышению эффективности об- 

разовательного процесса. С другой стороны, характерной особенностью физики 

является то, что ее успешное усвоение может быть реализовано только в тесном 

взаимодействии с другими естественно-научными дисциплинами, а также с ма- 
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тематикой и информатикой [2, 5]. Использование современных информацион- 

но-коммуникационных технологий и разработка соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов позволяют принципиально расширить рамки реали- 

зации межпредметных связей в процессе обучения физике [4]. В российском 

высшем образовании наиболее популярным инструментом для реализации ди- 

станционного и смешанного обучения является LMS Moodle. При этом особо 

подчеркиваются широчайшие интерактивные возможности данной платформы 

в управлении мотивацией студентов [1]. При этом представляется, что целена- 

правленного исследования требуют отдельные моменты, связанные со специ- 

фикой введения межпредметной направленности содержания обучения в про- 

цессе изучения конкретной учебной дисциплины. 

Цель исследования: анализ возможностей повышения эффективности 

использования современных цифровых образовательных технологий путем 

введения в разработанные ранее электронные образовательные курсы дополни- 

тельных учебных материалов мультидисциплинарного характера для реализа- 

ции межпредметных связей в процессе проведения различных видов занятий по 

физике в вузе. 

База исследования. В работе исследуется опыт кафедры физики Елабуж- 

ского института Казанского федерального университета по использованию 

цифровых технологий, обеспечивающих реализацию межпредметных связей, 

в системе подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 

«Педагогическое образование» и «Профессиональное обучение», в процессе 

изучения физики. В исследовании приняли участие 64 студента 2–3 курсов от- 

деления математики и естественных наук. 

Методы исследования: теоретические методы, включающие анализ 

предмета исследования и его особенностей на основе изучения научной и педа- 

гогической   литературы;    эмпирические   методы,   включающие    разработку 

и внедрение обновленных электронных образовательных курсов и необходи- 

мых для этого дополнительных материалов, а также апробацию и анализ их 

эффективности на основе изучения результатов проведенного опроса и учебных 

достижений студентов. 

Результаты исследования. Начиная с 2014 г. нами разрабатываются 

и постоянно совершенствуются электронные образовательные курсы (цифро- 

вые образовательные ресурсы, ЦОР) по всем дисциплинам, реализуемым ка- 

федрой физики. Опыт и анализ внедрения ЦОР в учебный процесс показали их 

высокую эффективность для реализации смешанного обучения физике и смеж- 

ным дисциплинам. Использование ЦОР позволяет, в частности, эффективно ор- 

ганизовать самостоятельную работу студентов при организации различных ви- 

дов учебной деятельности: изучении теоретического материала [6], проведении 

практических и лабораторных работ [3]. Наличие разработанных и апробиро- 

ванных ранее ЦОР позволило преодолеть ряд принципиальных трудностей да- 

же при переходе на полностью дистанционное обучение во время пандемии 

COVID-19 [7]. 

В ходе анализа результатов опроса студентов о достаточности контента, 

содержащегося в ЦОР по физике, для успешного изучения дисциплины был 
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выявлен один важный аспект. Студенты отмечали, что им зачастую приходится 

обращаться и к другим источникам информации по смежным с физикой дисци- 
плинам. Это связано прежде всего с особенностью физики как науки и учебной 

дисциплины. Физика никогда не развивалась и не изучалась обособленно, 

а только в тесной связи с другими науками естественно-научного и математи- 

ческого цикла. 
Для активизации межпредметных связей нами было расширено содержа- 

ние ЦОР по физике путем добавления в них элементов из смежных дисциплин,  

содержащих необходимые сведения для успешного освоения соответствующей 
темы физики. Так, например, в ЦОР по разделу «Механика» курса физики вве- 

дены дополнительные сведения из математики, содержащие необходимые све- 

дения из векторной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления. 
Подобным образом нами были усовершенствованы и ЦОР по другим разделам 

физики. 

После использования данных ЦОР в учебном процессе с помощью име- 
ющихся в LMS Moodle инструментов «Опрос» и «Анкета» был проведен анализ 

проделанной работы. Целью данного этапа работы была попытка выяснить 

мнение студентов об изменении эффективности и удобстве использования ЦОР 
после внесения в них дополнительных элементов из других наук. Анализ полу- 

ченных результатов опроса и анкетирования, а также отзывов студентов, остав- 

ляемых на форумах курсов, позволяет сделать однозначный вывод о целесооб- 
разности включения в контент ЦОР дополнительных учебных материалов меж- 

дисциплинарного характера. В частности, 92 % студентов отметили, что нали- 

чие в ЦОР сведений из других наук (необходимых для изучения той или иной 
темы физики) способствует интенсификации изучения соответствующего учеб- 

ного материала и повышению уровня его усвоения. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 
что современные цифровые инструменты и технологии при методически гра- 

мотной разработке содержательного контента и организации различных видов 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности с учетом межпредмет- 

ных связей позволяют внести существенный вклад в повышение эффективно- 
сти различных видов занятий по физике и смежным дисциплинам. При этом  

особое внимание следует обратить на трансформацию электронных модулей 

в LMS Moodle путем введения в них дополнительных элементов, раскрываю- 
щих межпредметный характер изучаемых материалов. В рамках разрешения 

данной проблемы наиболее эффективным оказалось включение в электронные 

курсы авторских анимированных презентаций и видеороликов, демонстрирую- 
щих алгоритмы и методику решения задач различного уровня сложности в кон- 

тексте комплексного подхода применения знаний из нескольких предметных 

областей. Установление связи между различными предметными областями ока- 
зывает существенное влияние практически на все компоненты учебной дея- 

тельности и в конечном итоге на ее результативность. Представляется, что ре- 

зультаты исследования могут быть использованы в учебном процессе вуза при 
организации дистанционного и смешанного обучения физике и смежным дис- 

циплинам с целью интенсификации учебной деятельности и повышения ре- 

зультатов обучения. 
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Проблема исследования. Современная парадигма образования и новые 

возможности образовательной среды в условиях цифровизации требуют нового 

взгляда на модель подготовки специалистов в системе образования, нацеленно- 
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го на работу данных специалистов, исходя из настоящих и будущих реалий, иг- 

рающих важную роль в функционировании системы образования в целом. 

К трудностям, сопровождающим процесс реализации подготовки педаго- 

гических кадров в образовательной практике, можно отнести отсутствие науч- 

но-методических подходов, ориентирующих подготовку специалистов, которые 

будут работать через 10 лет, отсутствие эффективных инструментов в реализа- 

ции процесса обучения учащихся в новых реалиях времени [3, с. 40]. 

Для подготовки будущего учителя необходимо понимать, какими знани- 

ями и технологиями их владения должен обладать профессиональный педагог,  

чтобы подготовить новое поколение учеников, ориентированных на работу че- 

рез 20 лет. 

Интерес к образовательным интернет-ресурсам, проектам, web- 

инструментам будет только возрастать. На период до 2030 г. прогнозируется 

кардинальное изменение подходов к образованию. В образовании будущего 

выиграет тот, кто будет пользоваться всеми этими инструментами персонифи- 

цированного обучения. 

Таким образом, проблема исследования заключается в выявлении наибо- 

лее эффективных онлайн-инструментов для использования в системе образова- 

ния и в подготовке будущего учителя географии. 

В условиях цифровизации система дистанционного обучения в России 

претерпевает изменения. Можно констатировать, что пандемия COVID-19 ста- 

ла триггером в переосмыслении использования системы дистанционного обу- 

чения и всех ее компонентов. Интернет стал одним из основных средств обуче- 

ния и играет большее значение, чем радио и телевидение. В то же время прак- 

тика показала, что учителя не были готовы к использованию образовательных 

платформ и интернет-инструментов в этот период, многие отечественные он- 

лайн-платформы требовали доработки. Значительное большинство онлайн- 

инструментов являлись зарубежными разработками, многие из которых были 

платными. 

Таким образом, необходимо было не только отобрать эффективные ин- 

струменты, но и апробировать их в отечественной системе образования. 

Исследование проблемы должно дать ответы на вопросы о влиянии внед- 

рения новых средств обучения (на примере онлайн-инструментов) и технологии 

геймификации на подготовку будущих учителей с учетом запросов образования 

будущего. 

Цель исследования состоит в детальном анализе и обосновании исполь- 

зования технологии геймификации и онлайн – инструментов при подготовке 

будущих учителей географии. 

Основные положения. Использование интернет-инструментов прочно 

вошло в систему образования в современном тысячелетии. Тем не менее мно- 

гие учителя испытывают профессиональный дефицит в использовании интер- 

нет-инструментов в обучении учащихся. 

В этом контексте в процесс подготовки студентов к профессиональной 

деятельности было включено использование онлайн-инструментов и техноло- 

гии геймифицированного обучения. Были выбраны педагогические онлайн- 
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инструменты, которые могут помочь студентам (будущим учителям) быть бо- 

лее продуктивными при использовании Интернета для активной работы с уча- 

щимися. Онлайн-инструменты были представлены 4 группами: 

– онлайн-инструменты для создания игр, викторин, тестов, опросников 

(Кahoot, Quizizz, Тriventy, Рlickers); 

– онлайн-инструменты для создания средств наглядности (Wizer, Canva, 

Mentimeter); 

– онлайн-инструменты для создания ментальных карт (Xmind, Bubbl, 

Popplet); 

– онлайн-инструменты для совместной работы (Miro, Padlet) [3, с. 42]. 

Совместно со студентами были разработаны визуализированные алго- 

ритмы работы с данными инструментами и апробированы на педагогической 

практике в формате комбинированного онлайн- и офлайн-обучения в школах. 

Результатом явилась большая заинтересованность учителей, проведение 

обучающих семинаров и курсов повышения их квалификации. 

С появлением новых средств обучения в эпоху цифровизации появляются 

и новые понятия в педагогике: квест-технология, технология кластеров, инфо- 

графика и клипы в образовании, геймификация и многое другое. 

Процесс включения игровых элементов в обучающий курс, т. е. в неигро- 

вой контекст, также открывает большие возможности в подготовке будущего 

учителя для работы не только в ближайшее время, но и на десятилетия вперед. 

Геймификация в профессиональной педагогической подготовке студен- 

тов позволяет создать большую вовлеченность, повышает уровень эмоциональ- 

ного интеллекта, учит эффективно выстраивать коммуникацию, использовать 

внешний фокус и т. д. 

Примером проведения занятий в контексте технологии геймификации яв- 

ляются следующие практикумы: 

– методика организации методического конструктора по типам уроков. 

Студентам по группам предлагается сконструировать к традиционной класси- 

фикации    нетрадиционные   уроки   с   использованием   онлайн-инструментов 

и приемов геймификации; 

– методика организации дидактического театра. Студентам предлагает- 

ся разработать уроки по разным частнопредметным технологиям, но по одной 

теме, далее в формате дидактического театра показать каждую технологию. 

Итог – обсуждение и определение эффективности использования каждой тех- 

нологии обучения [2, с. 265]. 

Таким образом, проведенные практикумы в контексте геймификации по- 

вышают мотивацию студентов, создают высокую вовлеченность в процесс обу- 

чения, закладывают дидактические основы профессиональной компетентности  

будущих учителей. Геймификация как технология способствует более эффек- 

тивному получению знаний и выступает как полезный инструмент. 

Среди существующего множества образовательных технологий (таких, 

например, как электронное обучение, веб-обучение, цифровое обучение и т. п.) 

аудиторные технологии являются необходимым условием для подготовки бу- 

дущих учителей. Технический прогресс позволил интегрировать онлайн- 
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инструменты в процесс как обучения, так и преподавания. Таким образом, воз- 

никла многомерная модель образования, в которой можно обучаться как 

в аудитории, так и вне ее. 

Использование онлайн-инструментов и современных интерактивных ди- 

дактик (например, геймификации) в системе подготовки бакалавров и маги- 

стров по направлению «Педагогическое образование» ориентирует их, в том 

числе, на педагогическую профессиональную деятельность через 10–15 лет. 

Результаты исследования. Исследования проводились на протяжении 

нескольких лет, в них принимали участие магистранты (в том числе иностран- 

ные студенты). Было проанализировано более 50 онлайн-инструментов и он- 

лайн-платформ. К более половины из них были составлены алгоритмы работы 

и апробированы на дистанционной педагогической практике в школах. 

Как показала практика, наиболее эффективными, не очень сложными 

и доступными являются такие онлайн-инструменты, как Canva, Mentimeter, Кa- 

hoot, Miro и др. В настоящее время многие зарубежные разработки онлайн- 

инструментов уже не используются (Кahoot, Canva), что показывает мобиль- 

ность таких средств, а значит и актуальность разработок общих алгоритмов их 

использования в профессиональной деятельности учителя. 

38,9 % выпускных квалификационных работ были посвящены исследова- 

нию процесса использования интернет-инструментов в системе образования 

в период дистанционного обучения 2020–2022 уч. гг. По материалам исследова- 

ний были проведены курсы повышения квалификации учителей г. Ставрополя. 

Выводы и рекомендации. Мы провели анализ онлайн-платформ, он- 

лайн-инструментов, которые используются и рекомендуются к использованию, 

и пришли к выводу, что многие из них являются удобными продуктами, с по- 

мощью которых можно эффективно проводить опросы, создавать картографи- 

ческий материал, ментальные карты для совместной работы и многое другое. 

Таким образом, при подготовке к профессиональной деятельности буду- 

щих учителей необходимо: 

– отобрать наиболее эффективные онлайн-инструменты для будущей 

профессиональной деятельности учителей географии; 

– апробировать их в системе педагогических практик; 

– использовать цифровые платформы как системы управления обучением. 

Образовательные платформы дают возможность использования большого 

объема информации, ее хранения, преобразования цифровых данных в нагляд- 

ную форму. Современные платформы довольно понятны и легко отслеживаются. 

Использование современных онлайн-инструментов как эффективных 

средств подготовки будущего преподавателя требует прежде всего, чтобы все 

обучающиеся могли иметь доступ к различным источникам информации 

и учебным материалам, в том числе в условиях дистанционного обучения. 

Будущий учитель, знающий алгоритм работы с онлайн-инструментами, 

может быстро осваивать новые цифровые средства обучения, возникающие 

в цифровой образовательной среде. 
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Проблема исследования. В 2022 г. российские университеты вернулись 

к живому, непосредственному общению преподавателей и студентов в аудито- 

риях после вынужденного перехода на дистанционное обучение с марта 

2020 года на период ограничений, связанных с распространением коронавирус- 

ной инфекции COVID-19. На сегодняшний день важность очного взаимодей- 

ствия не вызывает сомнений, тем не менее в течение карантинных лет был  

накоплен ценный опыт, найденные в то время удачные приемы хотелось бы со- 

хранить и при возвращении в аудитории. 
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Цель исследования – проанализировать полученный на практике опыт 

и предложить   новое   применение   гибридных   образовательных   технологий 

в университетской лекции. 

В качестве метода исследования использован количественный метод: 

проведено анкетирование 43 студентов-бакалавров 3 курса очного отделения 

филологического факультета Уфимского университета науки и технологий (де- 

кабрь 2022 г.) и 23 студентов-бакалавров 4 курса очного отделения филологиче- 

ского факультета Уфимского университета науки и технологий (апрель 2023 г.). 

Университетская лекция – одна из основных традиционных форм обуче- 

ния, об оптимальной природе которой споры велись и до пандемии. Еще 

в 2011 г. А.С. Роботова размышляла о судьбе академических лекций: «Утратив 

со временем свое основное качество (чтение), лекция приобрела много досто- 

инств как способ обучения, как научная коммуникация. У нее есть перспективы 

дальнейшего развития как незаменимого средства общения в образовании» 

[2, с. 132]. 

Как справедливо отмечает Г.И. Ибрагимов, «сторонники электронного 

обучения считают, что лекция как форма организации обучения в высшей шко- 

ле отмирает в силу того, что информация по теме лекции легкодоступна через 

Интернет, через специально разработанные электронные образовательные ре- 

сурсы». Но в них отсутствует «личность преподавателя, его эмоции, его отно- 

шение, то, что называется живым общением» [1, с. 35]. Сходное мнение выска- 

зано и И.Д. Рудинским: «Ряд авторов предпринимают попытки противопостав- 

лять электронное обучение традиционному (лицом к лицу с преподавателем) 

<...> такое противопоставление не является корректным и оправданным, по- 

скольку это совершенно разные формы обучения, со своими достоинствами 

и недостатками, но взаимодополняющие друг друга» [3, с. 2]. 

Действительно, «благодаря Интернету возможности студентов по поиску 

информации стали почти безграничны: им доступны в любое время статьи 

и книги в электронном виде, архивы библиотек по всему миру» [4, с. 2]. 

При этом совершенно очевидно, что студентам нужно направляющее наставни- 

чество преподавателя, помогающего правильно ориентироваться в безгранич- 

ном информационном море, что указывает на востребованность смешанного 

или гибридного обучения. На данный момент два термина – «смешанное обу- 

чение» и «гибридное обучение» – часто употребляются как синонимические. 

Однако, согласно исследованию И.Д. Рудинского, между ними есть существен- 

ное различие: «Смешанное обучение фокусируется на обязательном сочетании 

традиционного «человеко-ориентированного» и онлайн-обучения, в то время 

как гибридное обучение заключается в том, чтобы найти подходящую комби- 

нацию образовательных технологий вне зависимости от того, реализуются они 

в режиме онлайн или офлайн» [3, с. 1]. 

При возвращении к очному чтению лекций у нас возникла идея попы- 

таться перенести в аудиторию некоторые преимущества гибридного обучения,  

показавшего свои плюсы в дистанционном формате, такие как сочетание кол- 

лективного и индивидуального, синхронного и асинхронного обучения. В част- 

ности, хотелось сохранить показ презентаций во время лекции, который в ауди- 
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тории не всегда осуществим (зависит от наличия проектора в конкретном учеб- 

ном помещении, освещения и пр.). Было найдено следующее решение: так же, 

как и в карантинные семестры на дистанционном обучении, перед началом 

лекции создавалась зум-конференция, ссылка на которую рассылалась студен- 

там в беседе группы в ВКонтакте. Во время очного занятия в аудитории зум- 

конференция запускалась без звука, включался режим демонстрации экрана – 

и презентация к лекции появлялась у каждого студента в его телефоне. Препо- 

даватель, соответственно, переключал слайды в своем телефоне. 

Подобное беззвучное использование зум-конференции не только позволя- 

ло демонстрировать презентацию, но и открывало и другие возможности по ин- 

терактивному взаимодействию во время очной лекции: например, в чате Зума  

студенты отвечали на вопросы, устно заданные преподавателем, что позволяло 

быстро получить и проанализировать ответ каждого студента группы. Часть ко- 

ротких заданий студенты также выполняли онлайн, по их результатам можно  

было судить об успешности или недостаточно высокой степени освоения темы 

лекции и оперативно принять корректирующие ход занятия решения – к приме- 

ру, вернуться еще раз к проблемному аспекту, вызвавшему затруднения. 

В конце осеннего семестра 2022 г. среди 43 студентов-бакалавров 3 курса 

филологического факультета Уфимского университета науки и технологий был 

проведен опрос их мнений об апробированной новой форме показа презентации 

и выполнения мини-заданий в учебной аудитории в присутствии преподавателя 

и устном обсуждении результатов; 41 студент оценил полученный опыт как по- 

ложительный, два студента высказались против такой формы показа презента- 

ции; в качестве недостатков они указали на то, что иногда у их телефонов кон- 

чается зарядка, порой мешает плохое соединение с Интернетом. 

В апреле 2023 г. аналогичный опрос был проведен среди 23 студентов- 

бакалавров 4 курса филологического факультета Уфимского университета 

науки и технологий, в течение весеннего семестра также проходивших обуче- 

ние с применением новой гибридной технологии. По данным анкетирования, 

22 студента высказались о показе лекций через зум-конференцию в аудитории 

как об удачном решении, которое помогало им лучше усваивать материал; один 

студент не смог дать точный ответ о своем отношении к подобной форме пока- 

за презентации. 

Выводы и рекомендации. Результаты опросов студентов и личный опыт 

преподавателя свидетельствуют о том, что предложенный новый способ показа 

презентации и интерактивного взаимодействия преподавателя и студентов 

в аудитории, относящийся к арсеналу гибридных образовательных технологий, 

достаточно эффективен; он может быть использован при создании новых лек- 

ционных курсов для улучшения качества и повышения эффективности усвое- 

ния преподаваемых университетских дисциплин. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ 

УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Проблема исследования. В XXI в. цифровизация рассматривается как 

новая тенденция мирового общественного развития [7, с. 46]. 20–30 лет назад знание ком- 

пьютера на уровне повседневного использования считалось высшим уровнем грамотности, 

но по критериям цифрового века этого уже недостаточно для грамотного человека [1]. 

В наше время высоко ценится компетентный человек, у которого есть способность и уме- 

ние анализировать, систематизировать, применять и обрабатывать информацию с помо- 

щью цифровых технологий в жизненной и профессиональной деятельности. В Узбекистане 

начиная с 2018 г. решается вопрос разработки национальной концепции цифровой экономи- 

ки и реализации программы «Цифровой Узбекистан – 2030» [2, 3]. В концепции поставлены 

задачи по внедрению цифровых технологий и современных методов обучения в процессы 

высшего образования. Цифровая трансформация, стремительное внедрение цифровых тех- 

нологий во всех сферах деятельности человека и общества также меняет подходы в мето- 

дике преподавания узбекского языка и увеличивает потребность совершенствовании пара- 

дигмы обучения узбекского языка. Цель исследования – проанализировать опыт применения 

цифровых технологий в обучении узбекскому языку в высшей школе, спроектировать исполь- 

зование цифровых технологий языкового образования, проверить его в эксперименте, опре- 

делить положительные и отрицательные эффекты цифровизации при обучении узбекскому 

языку. В данной статье рассматривается опыт Нукусского государственного педагогиче- 

ского института. Методы исследования: статья включает в себя сравнительный анализ 

отечественной и зарубежной научной литературы, дискурс-анализ, SWOT-анализ, анализ 

сайтов и платформ, изучение и анализ нормативных документов, регулирующих образова- 

тельный процесс в высшей школе; использовались такие методы, как педагогическое наблю- 

дение за процессом внедрения цифровых технологий, беседа, интервью, анкетирование, пе- 

дагогический опыт, обработка данных. В исследовании приняли участие 78 педагогов и бо- 

лее 350 студентов бакалавриата. Выводы и рекомендации. Изучение и анализ имеющегося 

опыта внедрения цифровых технологий в системы образования в мире позволяет оценить 

эффективность этого внедрения и улучшить систему образования в Узбекистане. Изучение 

и анализ имеющегося опыта внедрения цифровых технологий системы образования в мире 

позволяют оценить его эффективность и улучшить ее в Узбекистане. Успешная реализация 

цифровизации обучения узбекскому языку требует уточнения ряда организационно- 

педагогических условий. В педагогической литературе понятие «организационно- 

педагогические условия» часто связывают с аспектами управления педагогической деятель- 

ностью [4]. Успех обучения узбекскому языку зависит от формирования положительного 

отношения государства и общества к развитию языка и применению цифровых технологий 

в учебных, организационно-педагогических, дидактических условиях. Внедрение  цифровых 
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технологий – это не только использование в ходе занятия презентационных, видео- или 

аудиоматериалов, но и система цифровой трансформации учебников и других учебных ма- 

териалов, онлайн-платформы и тому подобные возможности [5, 6]. Поэтому необходимо 

обратить внимание на четыре аспекта применения цифровых технологий в обучении узбек- 

скому языку: изменения в сфере цифровых технологий в законодательстве Республики Узбе- 

кистан; состояние цифровизации высших учебных заведений; отношение студентов и пре- 

подавателей вузов к цифровым технологиям; методы и приемы, средства и организацион- 

ные формы обучения. Результаты исследования могут служить моделью для разработки 

альтернативных программ по обучению узбекскому языку в системе подготовки бакалавров, 

магистров и докторантов в образовательном процессе, а также для проведения научных 

исследований. 

Ключевые слова: узбекский язык, высшее образование, цифровые технологии, педаго- 

гическое образование, цифровое образование, цифровая трансформация. 

 

Sh.Sh. Yuldasheva, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, 

Uzbek State University of World Languages, 

Tashkent, Uzbekistan 

 

DIGITAL TRANSFORMATION AND PROSPECTS FOR TEACHING 

THE UZBEK LANGUAGE 

 
Abstract. Research problem. In the 21st century, digitalization is seen as a new trend in 

world social development [Khalin & Chernova, 2018]. 20–30 years ago, knowledge of a computer 

at the level of everyday use was considered the highest level of literacy, but according to the crite- 

ria of the digital age, this is no longer enough for a literate person [Incheon Declaration: Educa- 

tion 2030, 2015]. Nowadays, a competent person is highly valued, who has the ability and ability to 

analyze, systematize, apply and process information using digital technologies in life and profes- 

sional activities. In Uzbekistan, starting from 2018, the issue of developing a national concept of 

the digital economy and implementing the program “Digital Uzbekistan – 2030” is being addressed 

[Message of the Oliy Majlis, 2018; PD-6079, 2020]. The concept sets the tasks for the introduction 

of digital technologies and modern teaching methods in the processes of higher education. Digital 

transformation, the rapid introduction of digital technologies in all spheres of human activity and 

society is also changing approaches to the methods of teaching the Uzbek language and increasing 

the need to improve the paradigm of teaching the Uzbek language. The purpose of the study is to 

analyze the experience of using digital technologies in teaching the Uzbek language in higher edu- 

cation, to design the use of digital technologies in language education, to test it in an experiment, to 

determine the positive and negative effects of digitalization in teaching the Uzbek language. This 

article discusses the experience of the Nukus State Pedagogical Institute. Research methods: the 

article includes a comparative analysis of domestic and foreign scientific literature, discourse anal- 

ysis, SWOT analysis, analysis of sites and platforms, study and analysis of regulations governing 

the educational process in higher education; methods such as pedagogical observation of the pro- 

cess of introducing digital technologies, conversation, interviews, questionnaires, pedagogical ex- 

perience, data processing were used. More than 350 undergraduate students and78 teachers partic- 

ipated in the study. Conclusion and recommendation. The study and analysis of the existing expe- 

rience of introducing digital technologies in the education system in the world allows us to evaluate 

its effectiveness and improve it in Uzbekistan. Successful implementation of the digitalization of 

teaching the Uzbek language requires clarification of a number of organizational and pedagogical 

conditions. In the pedagogical literature, the concept of organizational and pedagogical conditions 

is often associated with aspects of the management of pedagogical activity [Galkina, 2009]. The 

success of teaching the Uzbek language depends on the formation of a positive attitude of the state 

and society towards the development of the language and the use of digital technologies in educa- 

tional, organizational, pedagogical, didactic conditions. The introduction of digital technologies is 
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not only the use of presentation, video or audio materials during the lesson, but also a system of 

digital transformation of textbooks and other educational materials, an online platform and similar 

opportunities [Sukhanova, 2021; Titova, 2017]. Therefore, it is necessary to pay attention to four 

aspects of the use of digital technologies in teaching the Uzbek language: changes in the field of 

digital technologies in the legislation of the Republic of Uzbekistan; the state of digitalization of 

higher educational institutions; the attitude of students and university professors to digital technol- 

ogies; methods and techniques, means and organizational forms of training. The results of the 

study can serve as a model for the development of alternative programs for teaching the Uzbek lan- 

guage in the system of training bachelors, masters and doctoral students in the educational process, 

as well as for conducting scientific research. 

Keywords: Uzbek language, higher education, digital technologies, teacher education, digi- 

tal education, digital transformation. 

 

Введение. В XXI в. цифровизация рассматривается как новая тенденция 

мирового общественного развития [7, с. 46]. 20–30 лет назад знание компьюте- 

ра на уровне повседневного использования считалось высшим уровнем грамот- 

ности, но по критериям цифрового века этого уже недостаточно для грамотного 

человека [1]. В наше время высоко ценится компетентный человек, у которого 

есть способность и умение анализировать, систематизировать, применять и об- 

рабатывать информацию с помощью цифровых технологий в жизненной и про- 

фессиональной деятельности. В Узбекистане начиная с 2018 г. решается вопрос 

разработки национальной концепции цифровой экономики и реализации про- 

граммы «Цифровой Узбекистан – 2030» [2, 3]. В концепции поставлены задачи 

по внедрению цифровых технологий и современных методов обучения в про- 

цессы высшего образования. Цифровая трансформация, стремительное внедре- 

ние цифровых технологий во всех сферах деятельности человека и общества 

также меняет подходы в методике преподавания узбекского языка и увеличива- 

ет потребность совершенствовании парадигмы обучения узбекского языка. 

Обзор литературы. Уже в начале XXI в. Марк Пренски назвал 

большинство    студентов     на     Западе     мастерами     цифрового     мира, 

а преподавателей, которые их учат, иммигрантами цифрового мира. Ученый 

зафиксировал важные статистические данные о времени студенческой жизни, 

проведенном за видеоиграми (10 000 ч), просмотром телевизора (20 000 ч) 

и только у 16,6 % за чтением книг (5 000 ч) [8]. Такая ситуация, которая 

наблюдалась в основном в развитых странах мира в конце XX и в начале 

XXI в., стала ярко проявляться в Узбекистане в 2016 г. Особенно в период 

вынужденного перехода из-за пандемии на дистанционное обучение сложилась 

ситуация,   когда    большинство    преподавателей    можно    было    сравнить 

с иммигрантами в новой стране и новой языковой среде. Потому что до этого 

времени приоритет отдавался традиционному образованию вместо 

возможностей электронных технологий в сфере образования. Этот вопрос 

изучается в рамках важных исследований в неотъемлемой связи с проблемой 

преподавания языков. Среди ведущих мировых центров и высших учебных 

заведений можно выделить Российскую Федерацию (Центр цифровых 

образовательных технологий EduTech Казанского федерального университета), 

Турецкую Республику (проекты “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 
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Hareketi (FATIH)”, “YÖK Dijitaleshyor”), которые реализуют масштабные 

проекты в центрах и лабораториях цифрового образования. Стоит отметить, что 

проект “FATIH” имеет большое значение в обучении турецкому языку, 

который является родственным узбекскому языку. Благодаря этому проекту 

с 2011 г. ускорилось внедрение в преподавание турецкого языка таких 

технологических средств, как компьютеры, планшеты и интерактивные доски. 

Изучение    тематики     диссертационного     исследования,     опубликованного 

в журнале «Бюллетень ВАК», показало, что в 2020–2022 гг. 59 тем в отрасли 

педагогических наук (без учета терминов информационные технологии, 

электронное обучение) содержат слова «цифровой» или «цифровизация», 

увеличился объем научных исследований, связанных с цифровыми 

технологиями. Только 4,7 % из них посвящены применению цифровых 

технологий в обучении языкам. 

Цель исследования. Не секрет, что мы, сравнивая студентов XXI в. 

и прошлого века, оцениваем последних как «не прежних студентов». 

Отсутствие усердия у сегодняшних студентов, низкая посещаемость и плохая 

учеба стали причинами многих жалоб. В такой ситуации, как это наблюдается 

во всем мире, происходит цифровая трансформация высших учебных заведений 

и в Узбекистане. Эта ситуация вызывает ряд вопросов. Как повлияют 

информационные и цифровые технологии на сложившуюся ситуацию? 

Насколько университеты и институты и учебный процесс по отдельным 

предметам готовы к цифровому образованию? 

Цель исследования – проанализировать опыт применения цифровых 

технологий в обучении узбекскому языку в высшей школе, спроектировать ис- 

пользование цифровых технологий языкового образования, проверить его 

в эксперименте, определить положительные и отрицательные эффекты цифро- 

визации при обучении узбекскому языку. В данной статье рассматривается 

опыт Нукусского государственного педагогического института. 

Исследовательская база. В качестве экспериментальной базы исследо- 

вания были выбраны Нукусский государственный педагогический институт, 

Каракалпакский государственный университет, Навоийский педагогический 

институт, частично Ташкентский государственный педагогический университет 

имени Низами и Чирчикский государственный педагогический университет, 

а также Университет Анкары и Стамбульский университет Турецкой Республи- 

ки. Эксперименты были организованы в 4 этапа. 

На констатирующем этапе с научно-теоретической точки зрения была 

изучена психолого-педагогическая, методическая, информационная литература, 

монографии и диссертации по проблеме. Сформированы цель проблемы, пред- 

мет, объект, методы исследования. Был составлен план экспериментов. 

На втором этапе изучалось   отношение   преподавателей   и   студентов 

в группах с родственным языком обучения к процессу обучения узбекскому 

языку на основе цифровых технологий, к цифровой образовательной среде, 

уровень подготовленности. Был проведен опрос среди преподавателей вузов, 

центров переподготовки и повышения квалификации, общеобразовательных 
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школ (всего 51 человек) Республики Каракалпакстан. На примере Нукусского 

государственного педагогического института изучено состояние и опыт ис- 

пользования цифровых технологий в обучении узбекскому языку в высшем об- 

разовании. 

На третьем этапе были привлечены около 350 студентов и 27 преподава- 

телей из Нукусского государственного педагогического института, Каракалпак- 

ского государственного университета, Навоийского педагогического института, 

частично Ташкентского государственного педагогического университета имени 

Низами, а также Университета Анкары и Стамбульского университета Турец- 

кой Республики. Была апробирована методика обучения узбекскому языку на 

основе цифровых технологий. 

На четвертом этапе были обобщены экспериментальные материалы и ре- 

зультаты экспериментов, сформированы выводы и определена дальнейшая 

работа. 

Материалы и методы. В работе использованы методы обработки теоре- 

тических (сравнительный анализ отечественной и зарубежной научной литера- 

туры, дискурс-анализ, SWOT-анализ, анализ сайтов и платформ, изучение 

и анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих образователь- 

ный процесс в высшем образовании), эмпирических (педагогическое наблюде- 

ние за процессом реализации цифровых технологий, беседа, интервью, анкети- 

рование, педагогический опыт) данных. 

Были разработаны анкета 1, направленная на определение отношения 

преподавателей и студентов к процессу, уровня подготовки в условиях цифро- 

визации, и анкета 2, посвященная изучению результатов, полученных от внед- 

рения методики использования цифровых технологий в обучении узбекскому 

языку в группах с родственными языками обучения. 

Результаты исследования. Изучение и анализ имеющегося опыта внед- 

рения цифровых технологий системы образования в мире позволяет оценить 

его эффективность и улучшить ее в Узбекистане. Успешная реализация цифро- 

визации обучения узбекскому языку требует уточнения ряда организационно- 

педагогических условий. В педагогической литературе понятие «организацион- 

но-педагогические условия» часто связывают с аспектами управления педаго- 

гической деятельностью [4]. Успех обучения узбекскому языку зависит от фор- 

мирования положительного отношения государства и общества к развитию 

языка и применения цифровых технологий в учебных, организационно- 

педагогических, дидактических условиях. Внедрение цифровых технологий – 

это не только использование в ходе занятия презентационных, видео- или 

аудиоматериалов, но и система цифровой трансформации учебников и других 

учебных материалов, онлайн-платформы и тому подобных возможностей [5, 6]. 

Поэтому необходимо обратить внимание на четыре аспекта применения цифро- 

вых технологий в обучении узбекскому языку: изменения в сфере цифровых 

технологий в законодательстве Республики Узбекистан; состояние цифровиза- 

ции высших учебных заведений; отношение студентов и преподавателей вузов 



542  

к цифровым технологиям; методы и приемы, средства и организационные фор- 

мы обучения. 

В Узбекистане преподавание узбекского языка в вузах в группах с кара- 

калпакским, казахским, узбекским языком обучения началось в 90-х гг. про- 

шлого века. Большая часть этих вузов приходится на территорию Республики 

Каракалпакстан. Республика расположена в благоприятной среде для развития 

языков и их положительного влияния друг на друга, население, принадлежащее 

к узбекской, каракалпакской, казахской, туркменской национальностям, чей 

менталитет, образ жизни, культура близки друг другу, живут в одном простран- 

стве, в одной социальной среде [9, с. 79]. Если преподавание узбекского языка 

в такой внутренней языковой среде, т. е. в тюркской аудитории, требует особых 

подходов, то выявление опыта его преподавания во внешней среде, особенно 

в Турции, также может дать ценные материалы для методики обучения узбек- 

скому языку. Внедрение информационных и цифровых технологий в процесс 

в качестве уникального фактора развития науки требует более глубоких иссле- 

дований. 

Второй этап эксперимента совпал с периодом, когда коронавирус захва- 

тил весь мир. В этот период нам пришлось внести определенные изменения 

в план экспериментов в связи с обязательным введением дистанционного обу- 

чения. Требовалось изучить, могут ли преподаватели предметов внедрить сред- 

ства дистанционного обучения в процесс обучения узбекскому языку, управ- 

лять уроком с использованием новых видов цифровых технологий. Мы учиты- 

вали тот факт, что эффективность обучения узбекскому языку в вузах нераз- 

рывно связана с успешностью методики преподавания данного предмета на 

начальных ступенях. Поэтому большое значение было уделено изучению того, 

в какой степени преподаватели используют современные инструменты на 

начальных ступенях. В 2020–2021 уч. г. по преподаванию узбекского языка 

в высших учебных заведениях и начальных ступенях и применению цифровых 

технологий при участии 51 преподавателя (39–76,5 % учителей общеобразова- 

тельных школ, 12 человек – 23,5 % преподавателей вузов и переподготовки 

и повышения квалификации центров развития) было проведено анкетирование 

из 16 вопросов. Респондентам было от 22 до 60 лет, 37 % из них были предста- 

вителями среднего поколения. 

Анализ показал, что большинство преподавателей (78 %) сообщили, что 

не могут использовать возможности дистанционного обучения, в частности, 

отметили, что не могут использовать онлайн-программы (Moodle, Zoom, Google 

Meet и др.), онлайн-доску. Преподаватели открыто называли причины, по кото- 

рым они реже используют цифровые ресурсы для повышения квалификации, 

в том числе то, что они привыкли делать только то, что от них просит руковод- 

ство (64 %). До пандемии большинство преподавателей были против использо- 

вания студентами мобильных устройств, особенно сотовых телефонов, и не 

разрешали их (86 %). 23 % преподавателей подготовили видеоуроки, интерак- 

тивные диктанты, электронные тесты, презентации, а из ответов 77 % препода- 

вателей выявили, что отдельные преподаватели/учителя не готовят цифровые 
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образовательные ресурсы. Преподаватели предметов отмечают, что, в отличие 

от традиционной проверки тетрадей, чтение фотокопий тетрадей учени- 

ков/студентов с экрана компьютера или телефона перегружает их, а долгое си- 

дение перед экраном отрицательно сказывается на их здоровье (98 %). Тем не 

менее 63 % участников заявили, что положительно относятся к онлайн- 

образованию. 

В то же время стали очевидны негативные последствия внедрения цифро- 

вых технологий в образование: школьники и студенты проводят время за раз- 

личными гаджетами. Это негативно сказывается на способности видеть (так от- 

ветили 58 % учащихся), у них снижается внимание к чтению печатных книг 

(это отметили 73 % преподавателей), негативно сказывается на самочувствии 

(это отметили 47 % опрошенных студентов и учащихся, 72 % преподавателей). 

Социальные сети негативно сказываются на поведении студентов/учащихся 

(эта ситуация беспокоит 84 % преподавателей). Снижение творческой деятель- 

ности студентов/учащихся, привыкание к плагиату (эту ситуацию отметили 

89 % преподавателей). 

Наблюдения и результаты опроса по использованию учащимися цифро- 

вых устройств и технологий показали, что в первое время использование теле- 

фона или ноутбука на онлайн-занятиях, установка программы zoom на компью- 

теры, вход в класс по ссылке, незнание настроек звука и камеры, а неспособ- 

ность понять идентификатор и код занятия отрицательно сказывалась на эф- 

фективности обучения. Однако, как признают сами студенты, они «быстрее 

находят общий язык» с цифровыми устройствами и технологиями по сравне- 

нию со своими учителями (83 %). Из ответов студентов стало понятно, что при 

наличии на интернет-страницах достаточного количества цифровых ресурсов 

(произведения искусства, мультфильмы и их отрывки, аудиотексты, виртуаль- 

ные музеи и др.) как преподаватели, так и студенты редко обращаются к этим  

ресурсам при проведении самостоятельных занятий (так считают 78 % учащих- 

ся). Это показало, что цифровые ресурсы используются нерегулярно, большин- 

ству студентов не хватает навыков поиска. Они привыкли полагаться только на 

лекцию преподавателя и учебно-методический комплекс при выполнении само- 

стоятельных работ (69 %). На основе организационно-педагогических условий, 

связанных с внедрением цифровых технологий в процесс обучения узбекскому 

языку, нормативных документов, статистических данных по методическому 

обеспечению предмета, наблюдений, проведенных опросов (на примере Нукус- 

ского государственного педагогического института) проведен SWOT-анализ 

сильных и слабых сторон, возможностей и рисков применения цифровых тех- 

нологий в обучении узбекскому языку. Они отражены в табл. 1. 
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Таблица 1 

SWOT-анализ внедрения цифровых технологий 

в преподавание узбекского языка 

в группах с родственными языками 
 

Strengths – сильные стороны 

– улучшение оснащения вузов цифровыми 
техническими средствами, устройствами (за 

последние 3 года); 

– увеличение количества и видов имеющих- 

ся цифровых ресурсов: электронных учеб- 

ников, электронных библиотек и т. д.; 

– внедрение цифровых технологий в обра- 
зовательный процесс; 

– эффективное использование технологии 

BYOD (100 % гаджетов у преподавателей 

и студентов); 

– увеличение уровня усвоения студентами 

теоретических знаний и практических 

навыков (результаты последней аттестации 

– «хорошо»); 
– расширение возможностей для самостоя- 

тельного образования студентов; 

– студент может воспользоваться возмож- 
ностью изучения предмета в удобное время 

и в удобном месте (ресурсы размещены 

в достаточном количестве в системе 

Moodle); 

– налаживание сотрудничества с высоко- 

рейтинговыми вузами тюркских стран, Рос- 

сийской Федерации, обмен опытом с зару- 

бежными учеными в области цифровизации 

преподавания узбекского языка 

Weakness – слабые стороны 

– наблюдаются перебои с подключением 
к Интернету, бесплатному Wi-Fi; 

– нехватка видеопроекторов во всех ауди- 

ториях; 

– нехватка интерактивных досок; 
– редкое обращение преподавателей к тех- 

нологиям AR и VR; 

– снижается деятельность по развитию 

навыков письма на занятиях; 

– снижается уровень использования печат- 
ных учебников; 

– у студентов недостаточно развиты умения 

и навыки самостоятельного образования; 

– снижается творческая деятельность сту- 

дентов, преобладает привычка выполнять 
работу, опираясь только на лекцию препо- 

давателя, учебно-методический комплекс 

Opportunities – возможности 

– 80 % преподавателей чувствуют себя 

комфортно с цифровыми технологиями; 

– увеличение объема самостоятельной рабо- 

ты вне занятия; 

– интеграция различных форм обучения; 
– увеличение удельного веса преподавате- 

лей предметов, обладающих компетенцией 
для организации семинаров и тренингов по 

внедрению цифровых технологий; 

– расширение возможностей развития ин- 

формационной компетентности будущих 

преподавателей; 

– умение участников образовательного про- 

цесса формировать цифровую культуру; 

– накопление опыта создания литературы, 

интегрированной с цифровыми технология- 
ми, для обучения узбекскому языку 

Threats – угрозы 

– местные технологии отстают от высоких 

трендов цифрового образования; 

– замена реального образовательного про- 

цесса цифровыми технологиями, т. е. при- 

вычка использования различных цифровых 

программ, ботов; 

– возрастающая зависимость студентов от 

мобильных устройств; 

– преимущество частого использования ре- 

продуктивных упражнений и заданий (ин- 

терактивные платформы для создания 

упражнений предназначены для предостав- 
ления   учебного    материала    в    простом 

и начальном уровне сложности); 

– превалирование плагиата в студенческих 

работах; 

– большинство преподавателей предпочи- 

тают использовать «старые» методы 
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Насколько цифровые технологии могут положительно повлиять на улуч- 

шение ситуации, выявленной в констатирующем эксперименте? Решение этого 

вопроса потребовало планирования и осуществления комплексного внедрения 

цифровых технологий в процесс обучения узбекскому языку в группах с род- 

ственными языками обучения. Перспектива и развитие обучения узбекскому 

языку потребовали внедрения цифровых технологий в процесс в определенной 

последовательности и с учетом регулярности, что, в свою очередь, потребовало 

разработки методики создания и использования цифровых ресурсов и привле- 

чения всех участников процесса. В целях эффективной реализации разработан- 

ной методики экспериментальным путем были определены следующие педаго- 

гические условия: 

– развитие цифровой образовательной среды с точки зрения обучения уз- 

бекскому языку в группах с родственным языком обучения; 

– разработка интерактивного образовательного содержания с использова- 

нием цифровых технологий. 

На первом и втором этапах эксперимента изучение деятельности учите- 

лей и процессов на уроках, сотрудничество с ними ускорили разработку учеб- 

ной программы, подходящей для групп с родственными языками обучения, 

цифровых ресурсов, интегрированных со средствами традиционного образова- 

ния, и цифровых технологий. 

Это электронный учебно-методический комплекс по предмету «Совре- 

менный узбекский литературный язык (синтаксис)» (в соавторстве); канал с ви- 

деоуроками, разработанными для обучения узбекскому языку 

(https://youtube.com/channel/UCJvNHn6eX3bAWbVSN67Vjtg); электронное 

учебное издание «Учим орфографические правила» (в соавторстве); программа 

для ЭВМ «Интерактивный диктант по узбекскому языку» (в соавторстве); сайт 

https://savodliel.uz/; «Узбекский язык. В2» (в соавторстве); «Узбекский язык 

(учебник для вечернего и заочного отделения)»; учебно-методические пособия 

«Современные информационные технологии в обучении узбекскому   языку 

и литературе» (в соавторстве), «Инновации в обучении узбекскому языку», 

«Задания PISA по родному языку»; монографии «Современный урок. Методика 

обучения узбекскому языку», «Цифровизация обучения узбекскому языку и ме- 

тодика использования», программа «Саводхон» (мобильное приложение) (в со- 

авторстве) и интерактивные упражнения в онлайн-конструкторах. 

Мастер-классы, организованные согласно исследовательскому плану, да- 

ли хороший результат. В частности, благодаря им преподаватели узбекского 

языка ознакомились с новыми, проверенными в мире инструментами, такими, 

например, как сервисы Google: использование Google Classroom, Google Jam- 

board, Google Docs, Google-диск, подготовка текстов и презентаций с помощью 

этих сервисов совместно со студентом/учащимся, постановка задач, предостав- 

ление студентам возможности выполнить задания, а также использование 

Google Meet, онлайн-классы и ZOOM-инструкции по их использованию в орга- 

низации стали важными в развитии информационных компетенций преподава- 

телей. 

https://youtube.com/channel/UCJvNHn6eX3bAWbVSN67Vjtg
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На четвертом этапе – этапе подтверждения – обобщались показатели ре- 

зультатов, полученных на формирующем этапе. В конце эксперимента при по- 

мощи анкетирования мы определили динамику овладения узбекским языком 

у студентов вузов Узбекистана, изучающих узбекский язык как государствен- 

ный в группах с родственными языками обучения, и студентов вузов Турции, 

изучающих узбекский язык в качестве филологов, уровень владения преподава- 

телями цифровыми технологиями и их зависимость от внедрения цифровых 

технологий в преподавание узбекского языка. Преподавателям была представ- 

лена анкета, состоящая из 33 вопросов. Ее можно разделить на две части. Пер- 

вая часть (т. е. первые 8 вопросов) создана для сбора информации о месте рабо- 

ты преподавателя, должности, ученой степени, звании, возрасте, опыте работы.  

Выяснилось, что большинство преподавателей, принявших участие в опросе, 

имеют возраст 46–50 лет и стаж работы 16–25 лет, т. е. многолетний стаж. Так- 

же 7 преподавателей накопили определенный опыт работы в сфере управления  

(наивысший показатель – 15 лет). В течение учебного года один преподаватель 

обучает 24 студентов, большинство из них (14) обучают 200–300 студентов, 

один преподаватель обучает 700 студентов, остальные (11)   обучают 100–

150 студентов. Первая часть анкеты имела значение как важный фактор,  

влияющий на качественную организацию аудиторных занятий и самостоятель- 

ного образования преподавателями. 

Вторая часть была посвящена вопросу о роли и взаимосвязи цифровых 

технологий в работе преподавателей-предметников. Размер статьи ограничива- 

ет наши возможности для проведения подробного анализа. В тестовых опрос- 

никах часть вопросов по форме и содержанию, часть по содержанию была 

представлена на констатирующем и формирующем этапах. Сравнение ответов 

показало, что за счет внедрения цифровых технологий в процесс обучения уз- 

бекскому языку произошли резкие изменения и был показан положительный 

рост. В частности, в начале эксперимента 64 % респондентов отметили, что об- 

ращаются к цифровым ресурсам только по требованию руководства, а в конце 

эксперимента этот показатель равнялся 11,6 %. Выяснилось, что в конце экспе- 

римента 62,9 % преподавателей используют цифровые устройства (компьютер 

или телефон) в качестве учебного средства во время занятий. В первичной ан- 

кете было определено, что 77 % преподавателей не готовят цифровые ресурсы 

лично, а 62,9 % респондентов, рассматривая разработанную методику и тесто- 

вые материалы в качестве примеров, отметили, что готовят цифровые ресурсы 

самостоятельно. Достоверность этих цифр подтвердили ответы студентов в ан- 

кетах, состоящих из 25 вопросов. 

Обсуждение и выводы. В ходе исследования повышенный интерес пре- 

подавателей-предметников к процессу позволил нам глубоко проанализировать 

желание и потребность студентов в изучении узбекского языка, а также совре- 

менное состояние модернизации средств обучения. Среди преподавателей- 

предметников и студентов было обнаружено единодушие в отношении пре- 

имуществ применения цифровых технологий в обучении узбекскому языку. 

Как известно, внедрение цифровых технологий в образовательный процесс не 

снижает активности студентов, а наоборот, помогает им испытывать потреб- 
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ность в приобретении компетенций по выбранной специальности, эффективно 

использовать возможности узбекского языка в повседневном общении, повы- 

шать мотивацию. Внедрение цифрового образования в вузе создает благопри- 

ятные условия для поддержания положительного отношения студентов к учебе 

и вовлечения их в образовательный процесс. 

Вместе с тем на примере предмета «Узбекский язык» мы считаем целесо- 

образным дать некоторые рекомендации по использованию цифровых техноло- 

гий в образовательном процессе для повышения положительных результатов. 

Дидактические возможности современных цифровых технологий широки и их 

эффективность зависит от следующих аспектов: 

– если будет разработано содержание образования, направленное на уве- 

личение словарного запаса и профессиональной компетентности студентов по 

узбекскому языку; 

– если преподаватели активизируются в разработке учебных материалов, 

используя готовые онлайн-конструкторы (викторины, живые задания, обучаю- 

щие приложения), педагогические программные средства; 

– если будут систематически использовать цифровые технологии, в част- 

ности мультимедийные возможности (текст, звук, анимация, видео); 

– если возрастет консультативная роль преподавателя в системе студент- 

гаджет (компьютер, планшет, смартфон) во время занятия; 

– если будут развиты навыки и умения студентов работать самостоятель- 

но и вовлекаются в процесс выполнения самостоятельной работы через син- 

хронные и асинхронные платформы; 

– если будет создан и использован фонд автоматизированной оценки 

усвоения студентами фонетических, лексических, грамматических знаний, 

навыков и компетенций по узбекскому языку. 

Хотя сегодня проводятся исследовательские работы по анализу использо- 

вания электронных и цифровых технологий в обучении узбекскому языку, 

требуют решения некоторые проблемы, связанные с развитием цифровых 

ресурсов на онлайн-платформах, созданием и использованием 

образовательного контента для групп с родственными языками обучения. 

Анализ положительного и отрицательного влияния цифровых технологий 

послужил основанием для нашего вывода о необходимости продолжения 

исследований. 
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