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УДК 378.046.2                DOI: 10.52772/25420291_2023_1_8 

Марина Александровна Дробот 

г. Оренбург 

Участие в программе «Комфортная городская среда» как фактор формирования 

социально-правовой позиции будущего государственного служащего 

Государственные служащие обеспечивают в своей деятельности реализацию политики и задач государства, за-

щиту интересов общества. Вместе с тем, большая часть населения Российской Федерации недовольна деятельностью 

государственных служащих, указывая на следующие отрицательные моменты: плохая организация работы, ее низкая 

эффективность, равнодушное отношение к проблемам граждан, несоблюдение сроков и некомпетентность государ-

ственных служащих. 

Основной задачей подготовки государственных и муниципальных служащих должно быть формирование цен-

ностного отношения не только к своему статусу, но и отстаиванию прав и законных интересов отдельных граждан, 

интересов общества в целом. 

Проблема состоит в недостаточной разработанности компонентов социально-правовой позиции будущего госу-

дарственного служащего, что обуславливает поиск педагогических технологий ее формирования.  

Статья посвящена опыту формирования социально-правовой позиции у студентов – будущих государственных 

служащих, с применением муниципальных практик в рамках федеральных проектов. 
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Participation in the “Comfortable Urban Environment” program as a factor in the for-

mation of the socio-legal position of the future civil servant 

Civil servants ensure in their activities the implementation of the policy and objectives of the state, the protection of the 

society’s interests. At the same time, the majority of the Russian Federation’s population is dissatisfied with the activities of 

civil servants, pointing to the following negative aspects: poor organization of work, its low efficiency, indifferent attitude to 

the problems of citizens, non-compliance with deadlines and incompetence of civil servants. 

The main task of training state and municipal employees should be the formation of a value attitude not only to their 

status, but also to respect the rights and legitimate interests of individual citizens, the interests of society as a whole. 

The problem lies in the insufficient development of the components of the socio-legal position of the future civil servant 

which determines the search for pedagogical technologies for its formation. 

The article is devoted to the experience of forming a socio-legal position among students – future civil servants, using 

municipal practices within the framework of federal projects. 

Keywords: socio-legal position, future civil servant, value orientations of a civil servant, components of a socio-legal 
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Деятельность государственных служащих 

определяет стабильность отечественной системы 

управления государством, устойчивое поступа-

тельное развитие страны. Ни одно государство не-

возможно представить без тех, кто непосред-

ственно занимается реализацией основных направ-

лений его развития, в том числе социальной поли-

тики – государственных служащих.  

История становления демократии определила 

формулу, закрепленную в кодексе государствен-

ного служащего, принятого ассамблеей ООН: «гос-

ударственная должность, как она определяется в 

национальном законодательстве, - это должность, 

облеченная доверием, предполагающая обязан-

ность действовать в интересах государства» [6]. 

В Российской Федерации основы деятельно-

сти государственных служащих закреплены феде-

ральным законодательством [11; 12; 13] а также 

Типовым кодексом этики государственных и муни-

ципальных служащих [10].  

Правовые аспекты деятельности государ-

ственного служащего имеют приоритетное значе-

ние в его работе, и, как правило, обеспечены полу-

чением работником соответствующего высшего 

образования. Так, контент-анализ Справочника 

квалификационных требований (утв. Минтрудом 

РФ) [9] показывает, что чаще для данной профес-

сии рекомендуется получить образование по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (ча-

стота упоминания в рекомендациях 81%) и «Госу-

дарственное и муниципальное управление» 

(46,9%). Например, среди государственных служа-

щих Оренбургской области около 41% специали-

стов и руководителей имеют юридическое образо-

вание, а 11% - закончили вузы по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», 
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доли остальных направлений подготовки колеб-

лются в пределах 2-5% (данные опросов кадровых 

служб региона). 

Вместе с тем, опросы населения демонстрируют 

настораживающие факты: существенная часть насе-

ления (59,6%) утверждают, что государственные слу-

жащие не оказывают качественные услуги населе-

нию. Несмотря на реализацию Указа президента «Об 

основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 

2019-2021 годы», более 75% государственных служа-

щих признают, что потребности населения не берутся 

во внимание в процессе их работы [3, С.123].  

Социальные аспекты управления государством 

приобретают все большую актуальность, поскольку 

государство ставит перед собой задачу способство-

вать повышению уровня жизни населения. Социаль-

ная политика современного Российского государ-

ства направлена не только на формирование си-

стемы социального обслуживания населения, а 

имеет более широкое направление: улучшение бла-

госостояния и уровня жизни населения, отношений 

между социальными группами, повышение ком-

форта окружающей среды [8, С.12; 15, С.55]. 

Таким образом, на законодательном уровне 

отмечено, что задачами служебной деятельности 

государственных служащих являются не только от-

стаивание интересов государства, но и взаимодей-

ствие с обществом, населением страны, направлен-

ное на защиту и реализацию прав человека. Важ-

нейшей характеристикой личности государствен-

ного служащего становится социально-правовая 

позиция, как его внутреннее отношение к социаль-

ной действительности, обществу, правам и обязан-

ностям других лиц, сущности, результатам и по-

следствиям профессиональной деятельности, осно-

ванные на знании и использовании правовых норм 

в такой деятельности. 

В обеспечении результативности работы гос-

ударственной службы и доверия к ее действиям со 

стороны населения актуализируется проблема по-

вышения качества кадрового потенциала будущих 

государственных служащих на основе содержа-

тельного обновления профессионального образо-

вания в области публичного управления не только 

в части специально-правовой, экономической и 

управленческой подготовки, но и с точки зрения 

формирования социально-правовой позиции.  

Понятие «социально-правовая позиция буду-

щего государственного служащего» в современной 

научно-педагогической литературе и исследованиях 

не раскрыто. Вместе с тем, имеется понятийное 

поле, которое включает такие понятия как правовой 

статус, социально-правовой статус, правосознание, 

социально-правовая компетентность, правовая по-

зиция, активная социальная позиция и другие.  

Теоретический анализ близких дефиниций 

позволяет синтезировать и обосновать представле-

ние, раскрывающее актуальное для высшего обра-

зования устойчивое качество личности, формиру-

ющееся в процессе освоения профессии, которое 

определяется: направленностью на приоритет ин-

тересов государства и общества в системе взгля-

дов, представлений, установок, ценностей и моти-

вов обучающегося; потребностью в знаниях, уме-

ниях и опыте социально-правового проектирова-

ния; готовностью к аргументации и ответствен-

ному принятию социально-ориентированных ре-

шений в рамках правового статуса.  

Основой социально-правовой позиции буду-

щего государственного служащего являются про-

фессиональные ценности [5], формирование кото-

рых начинается еще в вузе в процессе профессио-

нальной социализации [1]. Ценностные ориента-

ции составляют основу правового сознания специ-

алиста [4, С. 15.].  

О.В. Фролов выделяет следующие ценности 

государственного управления [14, С.139], влияю-

щие на профессиональное поведение государ-

ственных служащих (Рис.1). 

 
Рис. 1. Ценности государственного управления 
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Безусловно, к числу профессиональных ценно-

стей будущего государственного служащего можно 

отнести: ответственное отношение к служебным обя-

занностям, безопасность и стабильность общества, 

социальный статус и профессиональная успешность, 

образованность, понимание, терпимость. Опора на 

эти ценности в развитии важнейших профессио-

нально-личностных качеств будущего государствен-

ного служащего должна обеспечивать достижение 

целей образовательной деятельности - необходимого 

уровня правовых и социальных знаний. Определение 

ценностных доминант в сфере государственного и 

муниципального управления является актуальной за-

дачей профессионального образования.   

В данном исследовании нами представлен 

опыт формирования социально-правовой позиции 

будущего государственного служащего в процессе 

участия в социально-ориентированных проектах в 

регионе своего проживания. 

Первоначально для подтверждения актуально-

сти проблемы на местном уровне было проведено 

среди студентов анкетирование, которое выявило 

особенности их ценностных ориентаций, нашедшие 

отражение в социально-правовой позиции. 

Исследование проводилось на базе Оренбург-

ского филиала ОУП ВО «Академия труда и соци-

альных отношений», в нем участвовали 87 студен-

тов очной и очно-заочной формы обучения направ-

лений подготовки «Государственное и муници-

пальное управление», «Экономика» и «Менедж-

мент», проходившие практику в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправле-

ния Оренбургской области. Выбор направления 

подготовки опирался на рекомендуемые Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации специальности и направления подго-

товки, необходимые для замещения должностей 

государственной гражданской службы. 

В качестве экспертов при разработке анкеты 

выступали работники организаций – баз практики.   

Структура анкеты (таблица 1) разрабатыва-

лась в предположении, что социально-правовая по-

зиция будущего государственного служащего 

включает мотивационно-ценностный, познава-

тельно-нормативный, регулятивно-деятельност-

ный компоненты. В анкету были включены во-

просы, погружающие студентов в различные про-

фессиональные ситуации. Анкетирование носило и 

обучающий характер, студенты стали активно вы-

яснять, что представляют собой анкетные ситуации 

и каковы примеры их реализации на практике.  

Таблица 1  

Анкета «Социально-правовая позиция будущего государственного служащего  

в типичных ситуациях» 

Код Стратегия поведения в типичной ситуации 

 Ситуация консультации 

1А Я отвечаю участнику отношений на его вопросы о правовых последствиях принятия тех 

или иных решений   

1Б Я рассказываю участнику отношений о правовых последствиях принятия тех или иных 

решений  

1В Я указываю клиенту на правовые риски при принятии тех или иных решений собственни-

ками   

 Ситуация взаимодействия участников проекта/отношений 

2А Я сопровождаю процесс взаимодействия участников отношений  

2Б Я регулирую процесс взаимодействия участников отношений 

2В Я содействую результативному взаимодействию участников отношений, соблюдению их 

прав и обязанностей  

 Ситуация конфликта 

3А Я устраняюсь от работы в острых конфликтных ситуациях  

3Б Я занимаю нейтральную позицию при столкновении интересов различных социальных 

групп 

3В Я отстаиваю интересы наименее защищенных социальной группы 

 Ситуация эмоционального напряжения 

4А Я устраняюсь от работы в ситуация эмоционального напряжения   

4Б Я не могу исключить влияние эмоции на результат взаимодействия 

4В Я стараюсь чтобы эмоции не мешали/не влияли на результат взаимодействия  

 Ситуация давления руководства к принятию необоснованных решений 

5А Я безоговорочно принимаю позицию руководства    

5Б Я буду стремиться избежать принятия таких решений 

5В Я обсуждаю с руководством возможность принятия более обоснованных решений  
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Работая с таблицей, студент выбирал наибо-

лее вероятную для него стратегию поведения, а за-

тем уточнял, при каких условиях она реализуется 

чаще всего. Предлагались варианты «Всегда или в 

соответствии с правовыми нормами», «В зависимо-

сти от должностных обязанностей», «По обстоя-

тельствам», «По настроению или в зависимости от 

размера оговоренной оплаты», был возможен об-

щий отрицательный ответ «Никогда».  

Предполагалось, что на выбор студентом спо-

соба и мотива реагирования в каждой из предло-

женных ситуаций влияет представления о соци-

ально-правовых контекстах будущей профессио-

нальной деятельности.  

Анализ полученных в ходе анкетирования ре-

зультатов позволил выделить четыре уровня сфор-

мированности социально-правовой позиции буду-

щего государственного служащего: низкий, сред-

ний, высокий, повышенный и установлено, что 

большая часть студентов имеет средний или повы-

шенный уровень, в то время как высокий отсут-

ствует (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровни сформированности социально-правовой позиции будущего государственного служащего 

(в % от общего количества респондентов) 

 

Недостаточная сформированность социально-

правовой позиции у большинства студентов-ре-

спондентов подтверждает актуальность проблемы 

исследования. 

Далее были определены направления и меро-

приятия, способствующие по своим педагогиче-

ским возможностям формированию социально-

правовой позиции будущего государственного  

служащего.  

Одним из организационно-педагогических 

условий данного процесса выступило включение 

будущего госслужащего в инициативную команд-

ную разработку, реализацию и продвижение проек-

тов социально-правовой направленности. 

В ходе формирующего эксперимента студенты 

приняли участие в реализации приоритетного госу-

дарственного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», паспорт которого был утвержден 

в 2016 году, входившего в социальные программы 

развития, отраженные в указе Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации до-

ступным и комфортным жильем и повышению каче-

ства жилищно-коммунальных услуг». 

Реализация программы предполагала исполь-

зование технологии соучаствующего проектирова-

ния, активизирующая социальные позиции горожан.  

Соучаствующее проектирование – представ-

ляет собой процесс проектирования территорий с 

привлечением жителей, активистов, представите-

лей органов местной власти, предпринимателей, 

инвесторов, экспертов и других заинтересованных 

в осуществлении проекта лиц для совместного 

определения перспектив развития территории, вы-

явления проблем и потребностей людей, принятия 

решений, разрешения конфликтов и повышения 

эффективности проекта. 

Задачами студентов, совместно с администра-

циями муниципальных образований, были опреде-

лены консультирование и разъяснение горожанам 

механизма участия в программе в целях вовлече-

ния широких масс горожан к реализации проектов, 

связанных с комплексным благоустройством и раз-

витием придомовых территорий. 

На стадии проектирования дворовых террито-

рий задачами являлись: 

- информационное обеспечение собственни-

ков и нанимателей помещений в многоквартирных 

домах о целях данного проекта, формах их участия; 

- содействие формированию инициативной 

группы собственников, участвующих в разработке за-

дания на проектирование объектов благоустройства; 

- создание условий для общественного об-

суждения эскизного проекта; 

- согласование проектных решений с дру-

гими участниками процесса проектирования и бу-

дущими пользователями (местными жителями, 

собственниками соседних территорий). 
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Вторая технология – общественное участие – 

т.е. вовлечение местных жителей в процесс при-

нятия решений и реализации проектов комплекс-

ного благоустройства. В рамках данных меропри-

ятий студентам предлагались следующие формы 

участия: организация работы с отдельными груп-

пами пользователей; организация и проведение 

опросов, интервьюирования, анкетирования мест-

ных жителей; сбор данных о существующих сцена-

риях использования территории, основных пробле-

мах и ценностях места. 

Третья технология – информационная под-

держка проекта, в рамках которой задачами сту-

дентов было: 

- размещение информации о проекте на афи-

шах (объявления) на информационных досках в 

подъездах жилых домов, расположенных в непо-

средственной близости к проектируемому объекту, 

а также на специальных стендах на самом объекте; 

- по итогам различных форм общественного 

обсуждения для обеспечения обратной связи и сбора 

дополнительной информации составление баз 

участников встречи с контактными сведениями; 

- направление всем участникам, оставив-

шим контакты для связи, электронных писем для 

обеспечения возможности направления жителями 

дополнительной информации и собственных поже-

ланий (через электронную почту либо специаль-

ную форму, созданную на сайте проекта, или на 

личном приеме). 

Четвертая технология – участие в рейтинго-

вом голосовании - системе выборов, используемой 

в целях выбора одного победителя из двух и более 

представленных [2]. Задачей студентов было разъ-

яснение гражданам порядка участия в таком  

голосовании. 

Вторым направлением формирования соци-

ально-правовой позиции будущего государствен-

ного служащего было вовлечение студентов в во-

лонтерское голосование в федеральном проекте 

«Формирование комфортной городской среды», 

реализуемого в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» на 2018-2024 годы [7] 

во взаимодействии с администрациями муници-

пальных образований Оренбургской области. 

Задачами студентов было консультирование 

граждан по проекту и информирование о порядке 

голосования (электронная демонстрация перечня 

территорий, предлагаемых к благоустройству; 

разъяснение порядка регистрации для голосования, 

при необходимости содействие). 

По результатам формирующего этапа сту-

денты, проявившие инициативу и принявшие уча-

стие в мероприятиях реализации данных проектов 

составили экспериментальную группу, общее число 

респондентов данной группы составило 47 человек. 

Было проведено повторное анкетирование 

указанных студентов, с использованием анкеты, 

отраженной в таблице 1. 

Анализ результатов формирующего экспери-

мента показал, то количество студентов, имеющих 

пассивный уровень социально-правовой позиции 

уменьшилось до 4,3 %, ситуативный уровень – до 

12,8 %, в то же время до 65,96 % возросло количе-

ство студентов, имеющих нормативный уровень 

социально-правовой позиции и до 16,94 % - актив-

ный уровень социально-правовой позиции. 

Таким образом, было подтверждено на уровне 

практической реализации, что включение буду-

щего госслужащего в инициативную командную 

разработку, реализацию и продвижение проектов 

социально-правовой направленности. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Васильева, Е.А., Борисов, А.Ф. Трансформация ценностей региональных государственных служащих в условиях 

административной реформы: социологический анализ / Е.А. Васильева, А.Ф. Борисов. – Текст : электронный // Госу-

дарственное управление. Электронный вестник. – 2017. – 63. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-tsen-

nostey-regionalnyh-gosudarstvennyh-sluzhaschih-v-usloviyah-administrativnoy-reformy-sotsiologicheskiy-analiz. 

2. Дробот М.А. Экспериментальное исследование активной социально-правовой позиции специалиста по управле-

нию жилищным фондом / Дробот М.А., И.Д. Белоновская. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и 

образования. – 2018. – № 6. – С. 217. – URL: https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=28332-&ysclid=ldb9ivwk9-

q956946611.  

3. Золотарева, Ю.В., Сердюкова, О.И. Социальный аспект и общественная оценка престижа современной государ-

ственной службы / Ю.В. Золотарева, О.И. Сердюкова. – Текст : электронный // Социально-гуманитарные знания. – 

2019. – 12. – С. 122-129. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-aspekt-i-obschestvennaya-otsenka-prestizha-sov-

remennoy-gosudarstvennoy-sluzhby. 

4. Кирьякова, А.В., Бероева Е.А. Ценностные аспекты развития профессиональной компетентности специалиста в 

системе дополнительного профессионального образования / А.В. Кирьякова, Е.А. Бероева – Текст : электронный // 

Вестник ОГУ. – 2016. – 3 (191). – С. 14-19. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/-tsennostnye-aspekty-razvitiya-profes-

sionalnoy-kompetentnosti-spetsialista-v-sisteme-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya. 

5. Лихачева, Е.А. Роль нравственных ценностей в профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих / Е.А. Лихачева. – Текст : электронный // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. – 

2015. – 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nravstvennyh-tsennostey-v-professionalnoy-sluzhebnoy-deyatelnosti-

gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih. 

6. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц. Принят 12.12.1996 Резолюцией 51/59 на 

82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. – Текст : электронный – URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions /int_code_of_conduct.shtml. 



NEW IN PEDAGOGICAL RESEARCH 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (57) 2023 
13 

 

7. Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержден 24.12.2018 г. на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. 

8. Новопавловская, Е.Е., Переверзев, Е.А. Социальная политика российского государства: современное состояние 

и тенденции развития / Е.Е. Новопавловская, Е.А. Переверзев. – Текст : электронный // Проблемы правоохранительной 

деятельности. – 2018. –3. – С. 11-20. – URL: https://cyberleninka.ru-/article/n/sotsialnaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-

sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya. 

9. Справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для замещения должностей государственной гражданской службы с учетом области и вида про-

фессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (утв. Минтрудом России). – Текст 

: электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219036/?ysclid= lemmhcvnx5278030098. 

10. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-

пальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 

декабря 2010 г. (протокол №21)). – Текст : электронный. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113505. 

11. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (в ре-

дакции от 05.12.2022). – Текст : электронный. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/528f4f20dfe14b9c5d88af30f1ffa7ad2b22b283. 

12. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в 

редакции от 08.12.2020). – Текст : электронный. –  URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/?ysclid=legoscbnrn930495704. 

13. Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих» (ред. от 25.08.2021). – Текст : электронный. – URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38140. 

14. Фролов О.В. Ценности профессиональной деятельности государственных служащих / О.В. Фролов. – Текст : 

электронный // Ценности и смыслы. – 2017. – 1(47). – С. 134-143. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennosti-pro-

fessionalnoy-deyatelnosti-gosudarstvennyh-sluzhaschih. 

15. Чепляев, В. Л. Личностно-профессиональная готовность государственных служащих / В.Л. Чепляев. – Текст : 

электронный // Управленческое консультирование. – 2016. –12 (96). – С. 55-62. – URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/lichnostno-professionalnaya-gotovnost-gosudarstvennyh-sluzhaschih. 

REFERENCES 

1. Vasil'eva, E.A., Borisov, A.F. Transformacija cennostej regional'nyh gosudarstvennyh sluzhashhih v uslovijah adminis-

trativnoj reformy: sociologicheskij analiz [Transformation of the values of regional civil servants in the context of administra-

tive reform: a sociological analysis]. Gosu-darstvennoe upravlenie. Jelektronnyj vestnik [Public Administration E-Journal]. 

2017. No. 63. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-tsennostey-regionalnyh-gosudarstvennyh-sluzhaschih-v-

usloviyah-administrativnoy-reformy-sotsiologicheskiy-analiz. 

2. Drobot M.A. Jeksperimental'noe issledovanie aktivnoj social'no-pravovoj pozicii specialista po upravle-niju zhilishhnym 

fondom [Experimental study of the active socio-legal position of a specialist in housing management]. Sovremennye problemy 

nauki i obrazovanija [Modern problems of science and education]. 2018. No. 6. 217 p. URL: https://scienceeducation.ru/ru/ar-

ticle/view?id=28332-&ysclid=ldb9ivwk9-q956946611.  

3. Zolotareva, Ju.V., Serdjukova, O.I. Social'nyj aspekt i obshhestvennaja ocenka prestizha sovremennoj gosudar-stvennoj 

sluzhby [Social aspect and public assessment of the prestige of the modern state service]. Social'no-gumanitarnye znanija 

[Social and Humanitarian knowledge]. 2019. No. 12. pp. 122-129. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-aspekt-i-

obschestvennaya-otsenka-prestizha-sovremennoy-gosudarstvennoy-sluzhby. 

4. Kir'jakova, A.V., Beroeva E.A. Cennostnye aspekty razvitija professional'noj kompetentnosti specialista v sisteme 

dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija [Value aspects of the development of professional competence of a specialist 

in the system of additional professional education]. Vestnik OGU [Bulletin of OSU]. 2016. No. 3 (191). pp. 14-19. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/-tsennostnye-aspekty-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-spetsialista-v-sisteme-

dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya. 

5. Lihacheva, E.A. Rol' nravstvennyh cennostej v professional'noj sluzhebnoj dejatel'nosti gosudarstvennyh grazhdanskih 

sluzhashhih [The role of moral values in the professional performance of public civil servants]. Uchenye zapiski Tambovskogo 

otdelenija RoSMU [Scientific notes of the Tambov branch of RoSMU]. 2015. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-

nravstvennyh-tsennostey-v-professionalnoy-sluzhebnoy-deyatelnosti-gosudarstvennyh-grazhdanskih-sluzhaschih. 

6. Mezhdunarodnyj kodeks povedenija gosudarstvennyh dolzhnostnyh lic. Prinjat 12.12.1996 Rezoljuciej 51/59 na 82-om 

plenarnom zasedanii 51-oj sessii General'noj Assamblei OON [International Code of Conduct for Public Officials. Adopted on 

12.12.1996 by Resolution 51/59 at the 82nd plenary session of the 51st session of the UN General Assembly]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions /int_code_of_conduct.shtml. 

7. Nacional'nyj proekt «Zhil'e i gorodskaja sreda», utverzhden 24.12.2018 g. na zasedanii prezidiuma Soveta pri Prezidente 

Rossijskoj Federacii po strategicheskomu razvitiju i nacional'nym proektam [The National Project "Housing and Urban Envi-

ronment", approved on 12/24/2018 at a meeting of the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation 

for Strategic Development and National Projects]. 

8. Novopavlovskaja, E.E., Pereverzev, E.A. Social'naja politika rossijskogo gosudarstva: sovremennoe sostojanie i ten-

dencii razvitija [The social policy of the Russian state: the current state and trends in the development]. Problemy 



НОВОЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

14 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (57) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

pravoohranitel'noj dejatel'nosti [Problems of law enforcement]. 2018. No. 3. 11-20 p. URL: https://cyberleninka.ru-/arti-

cle/n/sotsialnaya-politika-rossiyskogo-gosudarstva-sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya. 

9. Spravochnik kvalifikacionnyh trebovanij k special'nostjam, napravlenijam podgotovki, znanijam i umenijam, kotorye 

neobhodimy dlja zameshhenija dolzhnostej gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby s uchetom oblasti i vida pro-fessional'noj 

sluzhebnoj dejatel'nosti gosudarstvennyh grazhdanskih sluzhashhih (utv. Mintrudom Rossii) [Handbook of qualification re-

quirements for specialties, training areas, knowledge and skills that are necessary for filling positions of the state civil service, 

taking into account the area and type of professional service activities of state civil servants (approved by the Ministry of Labor 

of Russia)]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219036/?ysclid= lemmhcvnx5278030098. 

10. Tipovoj kodeks jetiki i sluzhebnogo povedenija gosudarstvennyh sluzhashhih Rossijskoj Federacii i munici-pal'nyh slu-

zhashhih (odobren resheniem prezidiuma Soveta pri Prezidente RF po protivodejstviju korrupcii ot 23 dekabrja 2010 g. (proto-

kol №21)) [The Model Code of Ethics and Official Conduct of Civil Servants of the Russian Federation and Municipal Em-

ployees (approved by the decision of the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation on Combating 

Corruption dated December 23, 2010 (Protocol No. 21))]. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_113505. 

11. Federal'nyj zakon ot 27.05.2003 № 58-FZ «O sisteme gosudarstvennoj sluzhby Rossijskoj Federacii» (v re-dakcii ot 

05.12.2022) [Federal Law No. 58-FZ of 27.05.2003 "On the Public Service System of the Russian Federation" (as amended on 

05.12.2022)]. URL: https://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_42413/528f4f20dfe14b9c5d88af30f1ffa7ad2b22b283. 

12. Federal'nyj zakon ot 27.07.2004 № 79-FZ «O gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe Rossijskoj Federacii» (v redakcii 

ot 08.12.2020) [Federal Law No. 79-FZ of 27.07.2004 "On the State Civil Service of the Russian Federation" (as amended on 

08.12.2020)]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/?ysclid=legoscbnrn930495704. 

13. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 12.08.2002 № 885 «Ob utverzhdenii obshhih principov sluzhebnogo povedenija 

gosudarstvennyh sluzhashhih» (red. ot 25.08.2021) [Decree of the President of the Russian Federation No. 885 dated 

12.08.2002 "On Approval of the General Principles of Official Conduct of Civil Servants" (ed. dated 25.08.2021)]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38140. 

14. Frolov O.V. Cennosti professional'noj dejatel'nosti gosudarstvennyh sluzhashhih [Values of professional activity of civil 

servants]. Cennosti i smysly [Values and meanings]. 2017. No. 1(47).  pp. 134-143. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsen-

nosti-professionalnoy-deyatelnosti-gosudarstvennyh-sluzhaschih. 

15. Chepljaev, V.L. Lichnostno-professional'naja gotovnost' gosudarstvennyh sluzhashhih [Personal and professional readi-

ness of civil servants]. Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management consulting]. 2016. No. 2 (96). pp. 55-62. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostno-professionalnaya-gotovnost-gosudarstvennyh-sluzhaschih. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  

М.А. Дробот, старший преподаватель кафедры профсоюзного движения, гуманитарных и социально-экономиче-

ских дисциплин Оренбургского филиала Образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и социальных 

отношений», г. Оренбург, Россия, e-mail: sanft@yandex.ru 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR:  

M.A. Drobot, Senior lecturer, Department of Trade Union Movement, Humanities and Socio-Economic Disciplines of 

the Orenburg branch of the Academy of Labor and Social Relations, Orenburg, Russia, e-mail: sanft@yandex.ru 

 

 

УДК 373.24                                                                                                  DOI: 10.52772/25420291_2023_1_14 

Ирина Владимировна Красноперова 

г. Шадринск 

Современные подходы к формированию основ финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

В статье дана сущностная характеристика понятия «финансовая грамотность», рассмотрены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие данный процесс, а также практические разработки, используемые дошкольными учре-

ждениями для формирования необходимых представлений у детей дошкольного возраста. Финансовая грамотность, рас-

сматривается как составляющая функциональной грамотности, и представляет собой непрерывное расширение совокуп-

ности знаний, навыков и стратегий действия, выстраиваемых людьми в соответствии с требованиями современного об-

щества и непрерывно совершенствующимися финансовыми продуктами. Представлены материалы исследований специ-

фики представлений современных детей старшего дошкольного возраста о финансовой сфере, в частности, о деньгах, их 

значимости и ценности. Обоснован выбор методологических подходов к формированию основ финансовой грамотности 

детей с учетом современных тенденций дошкольного образования и динамики развития ребенка-дошкольника. Автором 

выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта организации финансового образования, а также условий, проблем 

и перспектив социально-экономического воспитания детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, функциональная грамотность, старший дошкольный возраст, 

деньги, методологические подходы 
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Modern approaches to the formation of the financial literacy basics  

of senior preschool age children 

The article gives an essential characteristic of the concept of “financial literacy”, considers the legal documents governing 

this process as well as practical developments used by preschool institutions to form the necessary ideas in preschool children. 

Financial literacy is considered as a component of functional literacy and is a continuous expansion of knowledge, skills and 

action strategies that people build in accordance with the requirements of modern society and continuously improving financial 

products. The paper presents research materials on the specifics of the ideas of modern senior preschool age children about the 

financial sector, in particular, about money, its significance and value. The choice of methodological approaches to the for-

mation of the foundations of children’s financial literacy is substantiated taking into account modern trends in preschool edu-

cation and the dynamics of the development of a preschool child. The author analyzed the domestic and foreign experience in 

organizing financial education as well as the conditions, problems and prospects for the socio-economic education of preschool 

children. 

Keywords: financial literacy, functional literacy, senior preschool age, money, methodological approaches 

 
Введение. Актуальность. Дошкольное дет-

ство – важнейший период становления человека, 

определяющий всю его дальнейшую жизнедеятель-

ность. Особенности возрастного развития ребенка-

дошкольника обуславливают необходимость специ-

фического психолого-педагогического сопровожде-

ния, являются сферой интересов научного и педаго-

гического сообщества, исследующего закономерно-

сти развития и воспитания растущего человека.  

Ребенок дошкольного возраста – неповтори-

мая индивидуальность, которая развивается, полу-

чает социальный опыт и впечатления, проявляет 

свои интересы, желания и потребности в самом 

начале своего жизненного пути. Дошкольник от-

крывает для себя окружающий мир, накапливает 

разнообразные впечатления и индивидуальный 

опыт, приобретает первичные знания об устрой-

стве общества и, в том числе, вступает в социально-

экономические отношения. Именно в период до-

школьного детства начинается формирование пер-

вых представлений о сфере финансов и о ее базо-

вых составляющих (трудовые отношения, деньги, 

стоимость, цена, покупка, продажа и др.). В раннем 

возрасте приобретаются финансовые умения и 

навыки, которые в будущем обеспечат стартовые 

возможности для достижения финансового благо-

получия. Соответственно, от успешности отдель-

ных людей, вкладывающих свои денежные сред-

ства в национальные экономики, зависит, в конеч-

ном счете, и благополучие мегаэкономики (миро-

вой экономической системы). 

Научная новизна исследования состоит в тео-

ретическом обосновании использования комплекса 

методологических подходов в формировании фи-

нансовой грамотности детей дошкольного воз-

раста, а также в рассмотрении сущностной харак-

теристики феномена финансовая грамотность при-

менительно к дошкольной дидактике.  

Сделанный акцент на нормативно-правовой 

базе, а также на анализе практических разработок, 

с одной стороны, подчеркивает актуальность рас-

сматриваемой темы, с другой, доказывает необхо-

димость и возможность формирования финансовой 

грамотности на этапе дошкольного возраста. 

Цель исследования: рассмотреть сущностную 

характеристику феномена «финансовая грамот-

ность», обосновать возможность формирования 

финансовой грамотности у детей дошкольного воз-

раста с использованием методологических подхо-

дов: системного, аксиологического и средово-дея-

тельностного. 

Обзор литературы. Рассматривая понятие 

финансовая грамотность, мы обратились к анализу 

психолого-педагогических исследований, изучаю-

щих разные ее аспекты.  

Большинство педагогов и психологов счи-

тают, что обучение финансовой грамотности целе-

сообразно начинать в раннем возрасте на началь-

ных ступенях образовательной системы. Чем 

раньше дети узнают о роли денег в различных сфе-

рах жизни, тем раньше возможно формирование 

полезных финансовых навыков. Финансовая гра-

мотность, как и любая другая, достигается в тече-

ние продолжительного периода времени. 

Как показывают психолого-педагогические ис-

следования ученых А.Ф. Аменда, А.В. Бояринцевой, 

Л.Н. Галкиной, Л.А. Голуб, А.В. Петровского, 

А.А. Смоленцевой, А.Д. Шатовой и др., при обуче-

нии детей дошкольного возраста финансовой гра-

мотности главная образовательная и воспитательная 

задача – дать первичные финансовые представления 

и сформировать бережное и экономное отношение 

детей к деньгам и обращению с ними [3]. 

Формирование у дошкольников представлений о 

ценности денег длительное время не было предметом 

исследований отечественной дошкольной педагогики. 

Проблема финансового воспитания детей дошколь-

ного возраста стала активно разрабатываться лишь с 

90-х годов ХХ века. В настоящее время выделены не-

которые подходы к определению задач и содержания 

формирования финансово-экономических представле-

ний у детей дошкольного возраста (Л.Н. Галкина, 

О.В. Дыбина, Е.А. Курак, Е.А. Сидякина, А.А. Смо-

ленцева, А.Д. Шатова и др.). Авторы единодушны в 

том, что дошкольные образовательные организации 

закладывают азы экономических знаний, а изучение 

финансовых процессов происходит непрерывно на 

протяжении всей жизни человека [1;2]. 
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Исследовательская часть.  

В современных педагогических исследова-

ниях ребенок дошкольного возраста традиционно 

рассматривается с позиции субъекта – носителя 

определенной активности, потребности в деятель-

ности. Отечественные философские и психологи-

ческие словари содержат определения субъекта, 

как источника познания и преобразования действи-

тельности. У дошкольника отношение к окружаю-

щему миру формируется и выражается через дея-

тельность. Современные дети старшего дошколь-

ного возраста имеют ценностные ориентации, свя-

занные с миром взрослых, достаточно хорошо ори-

ентируются в социальных категориях. Механизм 

обучения детей дошкольного возраста основам фи-

нансовой грамотности представляет собой един-

ство формирования финансовых представлений, 

умений и привычек поведения, а также ценност-

ного отношения к определённым нравственным  

категориям. 

Финансовая грамотность – универсальная ка-

тегория, не имеющая географических и политиче-

ских границ, представляющая собой результат фи-

нансового образования, необходимого для обеспе-

чения принятия адекватных финансовых решений, 

как основы успешной жизнедеятельности.  

Стратегия повышения финансовой грамотно-

сти в Российской Федерации на 2017-2023 гг., 

утвержденная Распоряжением Правительства РФ 

от 25 сентября 2017 г., содержит определение фи-

нансовой грамотности, как результата процесса 

финансового образования, который определяется 

как сочетание осведомленности, знаний, умений и 

поведенческих моделей, необходимых для приня-

тия успешных финансовых решений и, в конечном 

итоге, для достижения финансового благосостоя-

ния [4]. Для формирования компетенций в сфере 

финансовой грамотности в Стратегии отмечается 

необходимость продолжения разработки и внедре-

ния образовательных программ повышения финан-

совой грамотности для уровня дошкольного обра-

зования, а также для системы дополнительного  

образования.  

Федеральный центр реализации государствен-

ной образовательной политики и информационных 

технологий в 2018 году осуществил анализ успеш-

ных региональных практик изучения образователь-

ной области «Основы финансовой грамотности» в 

дошкольных образовательных организациях. Ис-

следования в форме социологического опроса про-

ведены в 45 субъектах РФ, в выборку включены 

210 ДОО. Обзор и анализ дошкольных организа-

ций, включивших в образовательный процесс заня-

тия по финансовой грамотности, позволили полу-

чить предварительные результаты. В 72% ДОО ме-

роприятия финансовой грамотности проводятся 

педагогами с использованием собственных или 

сторонних методических разработок. Востребован-

ными являются программа авторского коллектива 

Волгоградского социально-педагогического колле-

джа «Приключение кота Белобока или экономика 

для малышей» (в 40% ДОО) и международный про-

ект «Афлатун»: социальное и финансовое образо-

вание детей» (в 15% ДОО). 

По результатам проведенного анализа разра-

ботаны «Методические рекомендации для педаго-

гических работников ДОО по организации изуче-

ния образовательной области «Основы финансовой 

грамотности» в дошкольных образовательных ор-

ганизациях», содержащие подходы к организации 

изучения основ финансовой грамотности в ДОО и 

материалы (технологии, средства, материально-

техническое обеспечение), которые могут быть ис-

пользованы при реализации программ, созданных 

дошкольными образовательными организациями.  

Данные методические рекомендации, представля-

ющие собой обоснование современных научно-ди-

дактических подходов к организации изучения ос-

нов финансовой грамотности в ДОО, могут слу-

жить ориентирами при разработке авторских педа-

гогических проектов и включении их в образова-

тельный процесс дошкольных организаций. 

Необходимо отметить, что кроме ДОО-

участников программы «Финансовая грамотность 

дошкольников», имеющих статус базовых иннова-

ционных площадок, и другие дошкольные учре-

ждения регионов России приступили в последние 

годы к реализации в образовательном процессе 

различных аспектов финансовой грамотности де-

тей старшего дошкольного возраста. При этом во 

многих ДОО за основу принята разработанная сов-

местно Министерством образования и науки РФ и 

Центральным банком РФ примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образо-

вания «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамот-

ности» [5]. Данная программа имеет своей целью 

помочь детям пяти – семи лет войти в социально-

экономическую жизнь и ориентирована на прин-

цип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания, в процессе которого 

дошкольники начинают осознавать смысл таких 

базисных качеств экономической деятельности лю-

дей, как экономность, бережливость, рациональ-

ность, деловитость, трудолюбие. Предусмотрена 

возможность реализации цели и задач программы 

как в течение одного года (в подготовительной к 

школе группе), так и двух лет (в старшей и подго-

товительной к школе группах), при этом рекомен-

дован оптимальный режим работы с детьми по про-

грамме – не реже одного раза в месяц. 

В различных регионах РФ созданы базовые 

инновационные площадки проекта «Финансовая 

грамотность дошкольников», имеющие вариатив-

ные названия: экспертная пилотная площадка, му-

ниципальная опорная площадка, краевая опорная 

площадка, базовая площадка по финансовой гра-

мотности дошкольников и др. В дошкольных обра-

зовательных организациях ряда регионов разрабо-

таны и апробированы образовательные курсы по 

финансовой грамотности для детей старшего до-

школьного возраста.  
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Проведенный нами анализ практических раз-

работок, осуществленных педагогическими кол-

лективами дошкольных организаций в регионах, 

подтвердил возрастающее внимание к проблеме 

финансовой грамотности детей в системе дошколь-

ного образования. Рассмотрение эксперименталь-

ных данных, полученных в различных ДОО, пред-

ставляется необходимым и достаточным, подтвер-

ждающим доступность детям старшего дошколь-

ного возраста базовых финансово-экономических 

положений. Успешная реализация процесса финан-

сово-экономического обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста возможна при обя-

зательном участии в нем родителей (законных 

представителей) дошкольников, поскольку сфор-

мировать прочные основы финансовой грамотно-

сти только в условиях ДОО невозможно. Обобще-

ние экспериментальных данных различных ДОО 

является необходимым и достаточным условием, 

подтверждающим доступность финансово-эконо-

мических представлений детям дошкольного воз-

раста. Проведенный анализ программ, разработан-

ных на основе положений ФГОС дошкольного об-

разования, позволяет обобщить их основные  

характеристики. 

Основными задачами программ формирова-

ния основ финансовой грамотности у дошкольни-

ков названы становление первичных финансово-

экономических компетенций и навыков, а также 

воспитание социально-личностных качеств и цен-

ностных ориентиров, определяющих рациональное 

поведение в реальных финансово-экономических 

ситуациях. Специфика организации занятий опре-

деляет следующие условия их проведения: непро-

должительность, доступность, интегративность, 

возможность практического применения финансо-

вого контента. 

Таким образом, выявление наиболее эффек-

тивных форм и методов повышения финансовой 

грамотности дошкольников представляется нам 

перспективным направлением современных иссле-

дований в области дошкольного образования. Фи-

нансовое образование ребенка закладывает базис 

успешного будущего. 

В изменяющихся условиях современной об-

щественной жизни непрерывное финансовое обра-

зование необходимо начинать именно с дошколь-

ного возраста, когда детьми приобретается первич-

ный опыт в элементарных финансово-экономиче-

ских отношениях. Дошкольники не смогут освоить 

эту область самостоятельно, но, занимаясь вместе 

с педагогами и родителями, получат необходимые 

финансовые знания и представления о роли финан-

сов в обществе. 

Очевидно, необходимо знакомить детей с та-

кими понятиями, как разумное ведение домашнего 

хозяйства, экономия средств, использование сбере-

жений. Оттого, что желания детей часто не совпа-

дают с возможностями их родителей, возникают 

конфликты, огорчения, разочарования и как след-

ствие – комплекс несостоятельности будущих граж-

дан общества. Актуальность нашего исследования 

объясняется необходимостью повышения качества 

образовательного процесса в дошкольной образова-

тельной организации, а также острой потребностью 

в воспитании дошкольников полноценно развитыми 

личностями, гармонично сочетающими в себе ин-

теллектуальные и нравственные качества. 

Финансовую грамотность детей дошкольного 

возраста представляется целесообразным рассмат-

ривать в контексте функциональной грамотности, 

необходимость овладения которой в 21 веке обу-

славливает осуществление инновационных изме-

нений всей системы современного непрерывного 

образования. Функциональная грамотность – это 

способность использовать приобретенные знания, 

умения, компетенции, ценности, стратегии поведе-

ния для решения жизненных задач в различных си-

туациях. По соглашению ведущих экспертных об-

разовательных сообществ выделены шесть состав-

ляющих функциональной грамотности: читатель-

ская, естественно-научная, финансовая, математи-

ческая, гражданская и ИКТ-грамотность.  

Финансовая грамотность, как составляющая 

функциональной грамотности, представляет собой 

непрерывное расширение совокупности знаний, 

навыков и стратегий действия, выстраиваемых 

людьми в соответствии с требованиями современ-

ного общества и непрерывно совершенствующи-

мися финансовыми продуктами. Нами разделяются 

концептуальные идеи организаторов международ-

ного исследования PISA, в частности, их определе-

ние области оценки финансовой грамотности. Суть 

понятия «финансовая грамотность» выражается в 

понимании ее, как личной финансовой грамотно-

сти, которая связана не с теоретическими экономи-

ческими понятиями (теория рыночных структур, 

теория спроса и предложения и др.), а заключается 

в понимании, управлении и планировании своих 

собственных, личных и семейных финансовых дел. 

Представляется, что результаты освоения до-

школьниками финансовых понятий и навыков мо-

гут интерпретироваться, как часть формирования 

функциональной грамотности: грамотное отноше-

ние к деньгам – начальные навыки финансового 

планирования – культивирование нравственно-эти-

ческих привычек, способствующих успешному 

управлению личными финансами [3]. 

Приобщение детей к основам финансовой гра-

мотности должно исключать возможность пере-

грузки их сложными терминами, деталями работы 

финансовых механизмов и другими аспектами фи-

нансовой сферы. Нам представляется, что задачи 

изучения финансового контента объективно целе-

сообразно реализовывать в игре, поскольку игро-

вая деятельность со сверстниками, живое общение 

– ведущая деятельность ребенка-дошкольника. 

Блок финансово-экономических наук объеди-

няет направления исследований, общими характе-

ристиками которых, наряду с другими, являются 
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практическая направленность, ориентация на кон-

кретные финансовые показатели и результаты. Ма-

териальной мерой значимости (средством измере-

ния) самых разнообразных составляющих челове-

ческой деятельности на сегодняшний день явля-

ются деньги, как всеобщий эквивалент любого про-

дукта (товара или услуги). Особо значимым, при 

этом является правильный выбор научно-методо-

логических подходов, который должен лечь в ос-

нову практических разработок для детей дошколь-

ного возраста по финансовой грамотности. 

Методологические основания обуславливают 

тип, сущность и специфику любой рассматривае-

мой проблемы. Их определение способно выявить 

стратегическое направление исследования и ре-

шать не только теоретические, но и практико-ори-

ентированные задачи.  

В соответствии со спецификой исследуемого 

феномена, определим методологическое основание 

данного процесса, которое представлено в трех 

плоскостях: общенаучная – системный подход; 

конкретно-научная – аксиологический подход и 

технологическая – средово-деятельностный под-

ход. Раскроем дефинитивно-сущностную характе-

ристику каждого из них. 

Основной функцией системного подхода яв-

ляется осмысление общего направления движения 

научного познания. Кроме того, он предоставляет 

возможность для эффективной реализации более 

конкретных подходов. Различные интерпретации 

понимания сущности данного подхода представ-

лены в научных трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Бес-

палько, В.И. Загвязинского, Б.Т. Лихачева, 

В.А. Сластёнина и др.  

Ключевым аспектом, с которым непосред-

ственно связана реализация системного подхода, 

является определение «система», которое понима-

ется как множество закономерно связанных друг с 

другом элементов, представляющая собой опреде-

ленное целостное образование, единство [4]. Реа-

лизация системного подхода, в рассматриваемом 

нами явлении, означает формирование когнитив-

ной сферы личности (финансово-экономические 

представления), выработка правильного прагма-

тичного отношения к финансовым категориям (фи-

нансы, экономия, деньги, реклама и др.), а также 

понимание неразрывной связи этих категорий с 

трудовой деятельностью взрослых. Кроме того, 

следует отметить, в дошкольных образовательных 

организациях в образовательную программу 

наряду с обязательной частью входит часть, фор-

мируемая участниками образовательных отноше-

ний, спроектированная с учетом рекомендаций 

ФГОС ДО. Это дает основание говорить о системе 

управляемой интеграции приобретаемых дошколь-

никами знаний и умений в области финансовой 

грамотности. В эти интеграционные процессы, 

должны быть включены все педагоги и специали-

сты ДОО, а также социальные партнеры дошколь-

ного учреждения.  

Аксиологический подход представлен тру-

дами Э. Гартмана, Е.А. Казаевой, З.Г. Нигматова, 

Н.Д. Никандрова, В.А. Сластёнина, Е.В. Яковле-

вой. К рассмотрению проблемы формирования у 

дошкольников ценностного отношения к труду и 

ценностям, образованным в результате трудовой 

деятельности, следует подойти задолго до того, как 

он сам начнет их создавать. Так начинается финан-

совое становление личности и воспитание куль-

туры взаимоотношений человека и денег (содержа-

тельное, организационное, социокультурное). 

Всем, кто работает над проблемой финансо-

вой грамотности населения, независимо от образо-

вательного уровня (начина с дошкольного), сле-

дует принять во внимание, что проектирование об-

разовательного процесса должно выстраиваться с 

учетом конкретных условий взаимодействия до-

школьника с социально-культурным миром.  

Данный подход подчеркивает ценность уни-

кальности становления финансово-благополучной 

личности на основе не противопоставления есте-

ственных (природных) факторов и искусственных 

(культуры), а поиска их взаимосвязи и взаимовли-

яния. В связи с этим можно выделить функцию 

ДОО хранителя культуры, способного транслиро-

вать «правильные» культурные образцы детям 

старшего дошкольного возраста.  

Данный подход опирается на учение о при-

роде ценностей, определяющих мотивацию и 

направленность человеческой деятельности.  

Средово-деятельностный подход предусматри-

вает использование возможностей внутренней и 

внешней среды дошкольной образовательной орга-

низации в формировании у дошкольников финансо-

вой грамотности. Сочетание двух, достаточно рас-

пространенных, методологических подходов опре-

деляется следующим: во-первых, среда определяет 

предметный, социальный, культурный мир, в кото-

ром проживает ребенок и через который познает 

окружающую действительность, во-вторых, финан-

совая грамотность способна сформироваться только 

в деятельности, при чем особая роль здесь принад-

лежит интеграции образовательных областей. 

Основные положения первой части рассмат-

риваемого нами подхода – средового, представ-

лены в исследованиях В.Я. Барышникова, 

В.А. Левина, Ю.С. Мануйлова, В.И. Слободчикова 

и др. Применительно к задачам нашего исследова-

ния организация образовательного пространства 

требует создания предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей наиболее эффективное приобще-

ние детей к финансовой культуре. 

Достигается такая организация за счет при-

внесения в среду, а также акцентирования в ней 

разнообразных предметов искусства, быта, тради-

ционных и нестандартных дизайнерских решений, 

которые могут быть включены в разнообразные 

виды детской деятельности, что и объединяет его 

со второй частью изучаемого нами сочетания мето-

дологического подхода. 
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Деятельностный подход широко рассматрива-

ется в современных исследованиях, приведем лишь 

часть значимых для нас работ, указав их авторов: 

К.А. Абдульханова, А.В. Брушлинский, В.А. Сла-

стёнин, Г.В. Сороковых и др.). Исследования этих 

авторов позволяют изучить и описать особенности 

функционирования субъектов образовательного 

процесса, раскрыть характеристики и этапы их вза-

имодействия, выявить пути оптимизации процесса 

формирования у дошкольников финансовой гра-

мотности. Субъект, управляющий образователь-

ным процессом (педагог, родитель), способен вы-

полнять систему действий по превращению пред-

метно-развивающей среды в средство достижения 

задуманного образовательного результата. В 

нашем случае, взрослый не только активно взаимо-

действует с ребенком, но обеспечивает формирова-

ние необходимых финансовых представлений, спо-

собствующих самостоятельному или совместно со 

взрослым изучению объектов материального и ду-

ховного мира.  

Интеграция двух данных подходов позволила 

нам ввести в исследование средово-деятельност-

ный подход, который в нашей работе основывается 

на процессе формирования у дошкольников цен-

ностного отношения к труду взрослого, материаль-

ному и духовному миру, который создается в ре-

зультате этого труда.  

При таком обучении дошкольников целесооб-

разно опираться на рациональный выбор проблем-

ных ситуаций, моделирующих отношение к куль-

туре обращения с финансами. 

Определения термина «финансы» использо-

ваны в таких публичных нормативных источниках, 

как Гражданский, Трудовой, Налоговый, Бюджет-

ный, Семейный кодексы. В зарубежной научной и 

учебной литературе общие определения финансов 

обычно отсутствуют, финансы трактуются до-

вольно широко и обычно конкретизируется, о ка-

ких финансах идет речь: публичных, корпоратив-

ных или личных финансах. 

Понятия «деньги» и «финансы» являются вза-

имосвязанными, они часто используются в различ-

ных сферах человеческой деятельности в качестве 

синонимов. Например, «финансировать» и «снаб-

жать денежными средствами». 

Заключение. Таким образом, рассмотренные 

современные подходы научной дошкольной педа-

гогики к финансовому образованию и особенности 

формирования основных категорий проблемы, 

обуславливают возможность формирования у де-

тей старшего дошкольного возраста компетентно-

сти, заключающейся в овладении ими элементар-

ными финансовыми представлениями и умениями, 

мотивами осуществления деятельности в области 

финансов с учётом ценностных ориентаций. Разра-

ботка системы формирования основ финансовой 

грамотности дошкольников представляется нам 

достаточно сложным и многовариантным процес-

сом, в котором финансовые понятия и умения фор-

мируются с помощью специального содержания 

используемых педагогами ДОО методик и методи-

ческих приемов, как инструментария процесса реа-

лизации поставленной педагогической цели.  
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родного края у детей старшего дошкольного возраста 

Цель исследования – представить процесс организации формирующего этапа экспериментальной деятельности 

по формированию ценностного отношения к культуре родного края у детей старшего дошкольного возраста в соот-

ветствии с выделенными педагогическими условиями. В статье раскрываются аспекты организации эксперименталь-

ной деятельности по формированию ценностного отношения к культуре родного края у детей старшего дошкольного 

возраста (на примере реализации модуля «Духовная культура» региональной парциальной программы для детей 5-7 

лет «Наследие Югры: на пути к истокам» (далее - Программа). Анализ планирования образовательной деятельности с 

дошкольниками по проблеме исследования, проведенный на констатирующем этапе эксперимента свидетельствует о 

том, что реализация задач по формированию ценностного отношения к культуре родного края в ДОО осуществляется 

путем включения регионального содержания в структуру познавательных занятий и в образовательную деятельность 

в режимных моментах. При этом, отмечается, что такие разделы как «Духовная культура ХМАО – Югры» во многих 

ДОО региона слабо представлены в основной общеобразовательной программе ДОО (далее – ООП ДОО) либо прак-

тически отсутствуют. Данные результаты послужили основанием для глубокой работы по формированию у детей 5-7 

лет не только представлений о духовной культуре, но и ценностного отношения к ней. Научная новизна исследования 

заключается в раскрытии основных аспектов организации образовательной деятельности с детьми 5-7 лет по форми-

рованию у них ценностного отношения к культуре родного края (на примере реализации модуля «Духовная культура» 

Программы). В результате исследования автор приходит к выводу, что организованная экспериментальная работа по 

данному направлению с применением заявленного педагогического условия, которое заключается в интеграции ис-

пользования традиционных и электронных образовательных ресурсов, способствует проявлению интереса к духовной 

культуре ХМАО – Югры; развитию ценностных ориентаций к народному фольклору и произведениям писателей и 

поэтов Югры; развитию способности эстетического восприятия объектов декоративно-прикладного искусства наро-

дов ханты и манси и др. 

Ключевые слова: родной край, культура, ценностное отношение к культуре родного края, духовная культура, 

нематериальное культурное наследие, дети старшего дошкольного возраста, педагогические условия, традиционные 

и электронные образовательные ресурсы. 
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Pedagogical conditions for the formation of a value attitude to the culture of the native 

land in senior preschool age children 

The purpose of the study is to present the process of organizing the formative stage of experimental activities to form a 

value attitude to the culture of the native land among children of senior preschool age in accordance with the identified peda-

gogical conditions. The article reveals aspects of the organization of experimental activities to form a value attitude to the 

culture of the native land in senior preschool age children (on the example of the implementation of the module “Spiritual 

Culture” of the regional partial program for children aged 5-7 years “Heritage of Yugra: on the way to the origins” (hereinafter 

- Program) An analysis of the planning of educational activities with preschoolers on the research problem, carried out at the 

ascertaining stage of the experiment indicates that the implementation of tasks for the formation of a value attitude to the culture 

of the native land in preschool educational institutions is carried out by including regional content in the structure of cognitive 

activities and in educational activities in regime At the same time, it is noted that such sections as “Spiritual culture of Khanty-

Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra” in many pre-school educational institutions of the region are poorly represented in the 

main general educational program of the pre-school educational institution (hereinafter - the PEO PEO) or are practically 

absent. These results served as the basis for in-depth work on the formation in 5-7 years aged children not only ideas about 

spiritual culture but also a value attitude towards it. The scientific novelty of the study lies in the disclosure of the main aspects 

of the organization of educational activities with 5-7 years aged children to form their value attitude to the culture of their 

native land (on the example of the implementation of the “Spiritual Culture” module of the Program). As a result of the study, 

the author comes to the conclusion that organized experimental work in this area using the declared pedagogical condition, 

which consists in integrating the use of traditional and electronic educational resources, contributes to the manifestation of 

interest in the spiritual culture of Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra; development of value orientations to folklore and 

works of writers and poets of Yugra; development of the ability of aesthetic perception of objects of decorative and applied art 

of the peoples of the Khanty and Mansi, etc. 

Keywords: native land, culture, value attitude to the culture of the native land, spiritual culture, intangible cultural her-

itage, children of senior preschool age, pedagogical conditions, traditional and electronic educational resources. 

 

Введение. Актуальность представленного ис-

следования обусловлена решением ряда государ-

ственных задач, обозначенных в нормативных доку-

ментах федерального и регионального уровней. Так, 

Указом Президента РФ  "Об утверждении Основ гос-

ударственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей" (№ 809 от 09.11.2022) обозначены ос-

новные направления в решении проблем в области 

сохранения и укрепления традиционных ценностей в 

РФ, среди которых особое внимание для педагогиче-

ской общественности, на наш взгляд, связано с выбо-

ром эффективных форм и  методов воспитания и об-

разования детей и молодежи в соответствии с целями 

государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных ценностей [16]. 

В Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования (приказ № 1028 от 

25.11.2022 г.), одной из ключевых функций до-

школьного образования обозначено «создание еди-

ного ядра содержания дошкольного образования 

(далее - ДО), ориентированного на приобщение де-

тей к традиционным духовно-нравственным и со-

циокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знаю-

щего и уважающего историю и культуру своей се-

мьи, большой и малой Родины» [13]. 

Учитывая своеобразие региона, связанное с 

проживанием на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра представителей более 

120 этносов, включая представителей коренных 

малочисленных народов Севера (ханты, манси, 

лесные ненцы) Губернатор Н.В. Комарова и прави-

тельство округа особое внимание уделяют сохране-

нию нематериального культурного наследия наро-

дов, проживающих в регионе. Так, например в «Ре-

гиональной Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

период до 2025 г» обозначены стратегия и ключе-

вые направления деятельности подведомственных 

структур, направленные на решения задач, связан-

ных с содействием этнокультурному развитию 

народов РФ, проживающих на территории авто-

номного округа, развитие системы образования, 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодёжи, создание условий для этнокультурного 

образования субъектов образовательного процесса 

на всех ступенях системы образования РФ [15]. В 

Постановлении Правительства ХМАО – Югры от 

26 сентября 2013 г. N 392-п определен реестр объ-

ектов нематериального культурного наследия 

народов Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, в котором в соответствии с федеральным 

каталогом данного рода объектов определен реестр 

объектов на территории региона, включающий сле-

дующие направления: 

1) устное народное творчество (сказки; эпиче-

ские песни; эпические сказания; былины; фольк-

лорная проза); 

2) исполнительские искусства (песенное искус-

ство; музыкально-инструментальное искусство; те-

атральное искусство (народный театр, народный 

цирк и т.д.); танцевальное искусство, сказительство; 
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3) празднично-обрядовая культура (празд-

ники, обряды, ритуалы). [12]. 

Теоретической базой исследования послу-

жили следующие положения и научные идеи: 

– теоретические положения, раскрывающие 

особенности потенциала природы, литературы, де-

коративно-прикладного искусства, праздников и 

традиций для реализации процесса формирования 

ценностного отношения к культуре родного края у 

детей старшего дошкольного возраста (Л. Д. Вави-

лова, Я. М. Керимов, Л. В. Компанцева, Л. А. Ма-

медова, В. Н. Лукьяненко, Н. А. Платохина и др.). 

Практическая значимость состоит в том, что 

результаты проведенного нами исследования мо-

гут быть широко использованы в практике ДОО 

при проектировании и реализации регионального 

компонента в ООП ДОО, в той её части, которая 

формируется участниками образовательных  

отношений. 

Результаты исследования. Решения прави-

тельства Российской Федерации и каждого субъ-

екта РФ еще раз подчеркивают важность системы 

образования РФ в решении обозначенных задач по 

сохранению культурного наследия народов Рос-

сии. Так, в 2022 году, объявленном Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным Годом куль-

турного наследия народов России во всех субъек-

тах согласно утвержденной Программе основных 

мероприятий особое внимание уделялось проведе-

нию разнообразных форм работы и мероприятий с 

детьми дошкольного и школьного возраста под ру-

ководством Министерства Просвещения РФ. Клю-

чевыми задачами всех мероприятий было погруже-

ние участников в мир культурного наследия нашей 

страны. Согласно Указу Президента РФ, «культур-

ное наследие» включает не только материальные 

движимые и недвижимые объекты – памятники ар-

хитектуры, музейные, архивные и библиотечные 

фонды, произведения искусства, но и нематериаль-

ное культурное достояние, выраженное в родном 

языке, фольклоре, традициях, праздниках и обря-

дах, памятных и исторических датах, народных 

промыслах и ремеслах [17]. 

Учитывая вышеизложенное, констатируем, 

что проблема сохранения культурного наследия 

народов России актуальна и является приоритет-

ной задачей современной системы образования. На 

протяжении более пяти лет мы занимаемся вопро-

сами приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к культурному наследию своей малой ро-

дины – земли Югорской. Одним из значимых эта-

пов исследовательской деятельности явилась раз-

работка и апробация парциальной программы по 

формированию ценностного отношения к природе 

и культуре родного края у детей старшего до-

школьного возраста «Наследие Югры. На пути к 

истокам» [11]. 

Немаловажной задачей в апробации Про-

граммы было определение группы педагогических 

условий. Нами были обозначены два условия, свя-

занные с субъектами образовательного процесса. 

Относительно воспитанников старшего дошколь-

ного возраста мы выделили условие, направленное 

на интеграцию традиционных и электронных обра-

зовательных ресурсов при проектировании образо-

вательного процесса, а для педагогов ДОО разра-

ботана и внедрена система мер, направленная на 

повышение их профессиональной компетентности 

в реализации регионального компонента дошколь-

ного образования.  

Данная Программа легла в основу формирую-

щей части исследования, связанной с организацией 

и проведением различных форм работы с дошколь-

никами по трем модулям Программы («Природа», 

«Материальная культура», «Духовная культура»). 

В рамках данной статьи мы уделим особое внима-

ние реализации третьего блока Программы «Ду-

ховная культура» и применению педагогического 

условия, связанного с интеграцией традиционных 

и электронных образовательных ресурсов при изу-

чении тем данного модуля. 

Именно по данному направлению, согласно 

результатам констатирующего этапа исследования 

испытывают затруднения как педагоги ДОО, так и 

воспитанники дошкольных образовательных орга-

низаций. В соответствии с Программой блок «Ду-

ховная культура» предполагает знакомство до-

школьников с фольклором коренных малочислен-

ных народов ХМАО – Югры (хантыйские, мансий-

ские загадки, пословицы, поговорки, народные 

сказки), с творчеством поэтов и писателей Югры, 

изучение предметов декоративно-прикладного и 

музыкального искусства, народных праздников и 

обрядов, знакомство с играми и игрушками наро-

дов ханты, манси. В данном блоке, как и осталь-

ных, обозначены задачи когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и деятельностного компонен-

тов ценностного отношения к культуре родного 

края у детей дошкольного возраста, выделенные 

нами в структуре данного понятия на основе иссле-

дований Щурковой Н.Е. [18]. 

Так как программа рассчитана на два года 

обучения, начиная со старшей группы, по каждому 

блоку и модулю мы разграничили объём и характер 

познавательного материала для дошкольников с 

учетом психологических особенностей каждого 

возраста. Прежде всего стояла задача адаптировать 

сложный краеведческий материал, построенный на 

научной основе, для детей 5-7 лет. Приведем при-

мер содержательного раздела программы, который 

предусматривает ознакомление дошкольников с 

предметами быта народов Севера: 

Все люди для своей жизни используют раз-

личные инструменты, посуду, утварь, одним сло-

вом – предметы быта. Назначение предметов быта 

неразрывно связано с образом жизни и основными 

занятиями людей. Образ жизни коренных жителей 

Югры сильно отличается от нашего образа жизни, 

поэтому и предметы быта тоже отличаются. В наше 

время образ жизни этих народов всё больше при-

ближается к нашему, но есть ещё представители, 

которые до сих пор живут на стойбище и разводят 
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оленей. Большая часть вещей, необходимых в хо-

зяйстве, изготовляются самостоятельно из местных 

материалов (береста, кость, оленья шкура и жилы, 

рыбья кожа, трава). 

Ханты и манси ведут кочевой образ жизни, 

это значит – постоянное передвижение. Для пере-

движения используются олени или собаки-запад-

носибирские лайки, которых впрягают в нарты – 

деревянные лёгкие сани. Нарта изготавливается 

вручную. Нарты бывают ручные и оленьи, на руч-

ной нарте подвозят продукты, вывозят добычу. Тя-

нет ручные нарты человек, либо собака, либо вме-

сте. Оленьи нарты намного больше, чем ручные, их 

используют для передвижения людей и перевозки 

тяжелых грузов. Ездовые и грузовые нарты отлича-

ются по размеру. Также нарты могут отличаться по 

размеру в зависимости от того, кто на них ездит. 

Женские нарты немного длиннее, потому что на 

них садятся ещё дети. Каждые нарты изготавлива-

ются под рост, вес, манеру управления оленевода. 

Никогда представитель ханты не доверит свои 

нарты другому человеку [12]. Знания о предметах 

быта, кочевом образе жизни и обычаях народов 

ханты, манси дошкольники закрепляют через зна-

комство с художественными произведениями, осо-

бенно произведениями такого жанра как фольклор 

(сказки, загадки, пословицы).  

В рамках экспериментальной деятельности с 

детьми 5-6 лет была организована работа по изуче-

нию фольклора коренных народов ханты, манси. В 

частности, при изучении темы «Чудесная страна 

фольклор» дошкольники погружались в мир хан-

тыйских и мансийских загадок. При этом важно от-

метить, что для более успешного восприятия 

народного фольклора изучение данного жанра осу-

ществлялось в сочетании с русскими загадками о 

тех же предметах и явлениях, уже хорошо извест-

ными дошкольникам.  

При этом использовались традиционные 

формы и метолы работы с детьми, такие как игро-

вой, продуктивный, группа словесных методов и 

приёмов. Например, весь материал предлагался до-

школьникам в игровой форме, моделирующей дей-

ствия коренных жителей на стойбище. Таким обра-

зом, дети научились по-мансийски загадывать друг 

другу загадки, начиная с обращения к игрокам 

«Моя загадка – эй!» и узнали о том, что загадки ис-

пользуются данным народом круглый год во время 

отдыха и труда, если характер занятий не требует 

тишины во время охоты или рыбалки в ожидании 

косяка рыбы и закидывания невода. [2]. 

При изучении темы «Сказки народов ханты и 

манси» дошкольники погрузились в уникальный 

мир взаимоотношений человека и природы, узнали 

много интересного о быте, национальных промыс-

лах коренных народов и их трепетном отношении 

к природе. К примеру, знакомство с мансийской 

сказительницой Анной Митрофановной Конько-

вой (литературный псевдоним автора - бабушка 

«Аннэ») вызвало у дошкольников особый восторг 

и удивление. Дошкольникам понятны и привлека-

тельны несложные короткие сказки бабашки Аннэ. 

Как и в любой сказке, изучаемой дошкольниками 

ранее, в произведениях автора ярко прослежива-

ется мораль, связанная с умением проявлять нрав-

ственные ценности «добро», «бескорыстие», «чест-

ность» и др. Проживая с героями сказок неслож-

ный сюжет дошкольники научились различать 

добро от зла, искренность от лжи, честность от ли-

цемерия. Дети на примерах поведения персонажей 

сказок научились понимать, оценивать, рассуждать 

о мотивах поступков главных героев, самостоя-

тельно извлекая нравственный урок из художе-

ственного произведения.  

Изучение и закрепление фольклорного мате-

риала происходило в течение всего учебного года в 

разных формах детской деятельности (коммуника-

тивной, изобразительной, двигательной, игровой и 

др.). Наиболее яркими стали создание детьми соб-

ственных иллюстраций к изученным произведе-

ниям на основе нетрадиционных техник рисования, 

обыгрывание сюжетов сказок в театрализованных 

постановках, создание совместно с педагогом мне-

мотаблиц с зашифрованными загадками, послови-

цами и главными героями произведений фольклор-

ного жанра коренных народов ханты и манси.  

На втором году обучения по разработанной 

нами Программе дети 6-7 лет в рамках освоения 

темы «Пословицы и поговорки коренных народов 

Югры» узнали, что у народов севера много посло-

виц и поговорок, которые широко используются в 

народной речи, в сказках. Было установлено, что по-

словицы дают наиболее яркий и убедительный ма-

териал для раскрытия связи между природными яв-

лениями и поведением человека. Родная природа 

выражает силу и красоту нашей Родины. Беречь род-

ную природу означает любить Родину. Пословицы 

подсказывают, как поступить в том или ином слу-

чае. В пословицах отражена мораль рыбаков, охот-

ников, оленеводов. Пословицы и поговорки говорят 

о трудолюбии, дружбе, животных, человеке, явле-

ниях природы. Они яркие и необычные, потому что 

труд и быт народов Севера требуют знания повадок 

и образа жизни животных, понимания связи явлений 

природы. Объяснение смысла каждой пословицы 

сопровождалось примерами из сказок, и ранее изу-

ченных фольклорных произведений нардов ханты и 

манси. При смысловом разборе пословиц также ис-

пользовались примеры аналогий из русских народ-

ных пословиц, которые дети уже изучили в старшей 

группе. Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с пословицами и поговорками продолжа-

лось в режимных моментах, на прогулках и празд-

никах. Например, воспитатель, задавая детям вопрос 

«Ребята, а вы всегда говорите правду? А ведь «Прав-

дивое слово дороже важенки», начинает свой рас-

сказ о том, что необходимо говорить правдивые 

слова, приводя в пример русскую и хантыйскую по-

словицы. Кроме этого, пословицы использовались 

педагогом в конце сказки, Дети при этом старались 
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объяснить смысл пословицы, применяя её к содер-

жанию конкретной сказки. В работе с пословицами 

и поговорками педагог старался помочь дошкольни-

кам понять прямой и переносный смысл высказыва-

ний, используя элементы визуализации. 

Особый пласт экспериментальной работы со-

стоял в изучении темы «Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов Югры». Для дошкольников эта 

тема не была неожиданной, так как ранее они изу-

чали с педагогами художественные произведения 

классиков русской детской литературы 

(А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Д. Н. Мамин-Сиби-

ряк, П. П. Ершов, В. Ф. Одоевский и др.). В Про-

грамме представлен примерный перечень рекомен-

дованных к изучению в старшем дошкольном воз-

расте произведений детских авторов ХМАО – 

Югры. К примеру, это сказки М. К. Вагатовой 

(«Рыбаки» «Пять слов, пять рассказов», «Хле-

бушко») или поэтические произведения Н.В. Сочи-

хина («Родина, «Бурундучок»), С.Е. Сметанина 

(«Любовь к Югре», «Зима», «Синички» и др.) и др. 

Знакомство детей старшего дошкольного воз-

раста с творчеством поэтов и писателей родного 

края позволило сформировать представления о ве-

ликой истории родного края, о героических подви-

гах, о знаменательных событиях, о ценности род-

ной земли и людях, живущих на ней. Используя 

произведения поэтов ХМАО – Югры, педагоги до-

школьного образования пробуждали интерес детей 

к художественному слову. Поэты и писатели 

ХМАО – Югры обладают уникальной способно-

стью перенести свое видение мира на книжные 

страницы. Носители языковой культуры пишут 

свои художественные произведения на двух языках 

– на хантыйском или мансийском и на русском 

языке. Произведения писателей и поэтов повест-

вуют о любви к природе, к земле, к культуре, к ис-

торическим событиям, к традициям и обычаям ко-

ренных народов севера.  

С 2020 года в период пандемии образователь-

ная деятельность с детьми, в основном, осуществ-

лялась в дистанционном (онлайн) режиме либо в 

формате работы групп кратковременного пребыва-

ния. Это внесло свои коррективы в организацию 

образовательного процесса в рамках исследования, 

но на наш, взгляд, способствовало активному 

включению в образовательный процесс интерак-

тивных электронных образовательных ресурсов. В 

первую очередь, оценив оснащённость развиваю-

щей предметно-пространственной среды ДОО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

цифровыми ресурсами (наличие интерактивных 

сенсорных панелей, досок) мы перешли к созданию 

авторских виртуальных видео путешествий для до-

школьников по страницам художественных произ-

ведений поэтов и писателей ХМАО –Югры. При 

этом, выделили ряд критериев, которые легли в ос-

нову создания данных ресурсов: 

1) идейная направленность произведения. 

Идейность обусловливает соответствие задачам 

духовно-нравственного воспитания, воспитания 

любви к малой Родине, к людям, к природе. Мо-

ральный облик героя также определяет идейность 

произведения; 

2) высокое художественное мастерство, лите-

ратурная ценность. Критерием художественности 

является единство содержания произведения и его 

формы. Важен образцовый литературный язык; 

3) доступность литературного произведения, 

соответствие возрастным и психологическим осо-

бенностям детей дошкольного возраста. При от-

боре произведений учитывались особенности вни-

мания, памяти, мышления, круг интересов детей, 

их жизненный опыт; 

4) сюжетная занимательность, простота и яс-

ность композиции; 

5) конкретные педагогические задачи.  

Критерии отбора позволили создать виртуаль-

ные видео путешествия по изучаемым сказкам, рас-

сказам и стихотворениям поэтов и писателей земли 

Югорской и включить их в организацию непосред-

ственной образовательной деятельности с воспи-

танниками. Умелое сочетание электронных образо-

вательных ресурсов с традиционными формами ра-

боты с детьми позволило не только решить образо-

вательные задачи, но и развивающие.  

Данные разработки были не только реализо-

ваны с воспитанниками дошкольных образователь-

ных организаций – участников исследования, но и 

размещены на официальном сайте Сургутского 

государственного педагогического университета в 

разделе «Волонтёры просвещения. Методическая 

лига студентов и преподавателей СурГПУ». В таб-

лице 1 приведены примеры методических материа-

лов, размещенных на официальном сайте БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический 

университет» по изучению блока «Духовная куль-

тура» с применением разработанных виртуальных 

видео путешествий согласно теме НОД.  

Таблица 1 

 

№ 
Тема НОД для детей старшего дошколь-

ного возраста 
Ссылка на виртуальное видео путешествие 

1 Творчество мансийской писательницы Югры 

А. М. Коньковой 

https://disk.yandex.ru/d/EMtHeSRCDys11g 

2 Творчество поэта Андрея Семеновича Тарха-

нова. Знакомство с его стихотворением «При-

ключение Сибирского комара» 

https://cloud.mail.ru/public/iN9X/17wWsH39S 
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3 Знакомство с произведениями Ю. Шесталова 

«Рыбак» и «Мамин хлеб» 

https://drive.google.com/file/d/1IqyEA5UTeZPeTf

6rGBACusaLAcpPBNyI/view 

4 Ознакомление с хантыйской сказкой «Медве-

жья трава» 

http://www.surgpu.ru/media/uploads/2022/06/14/b

gakwe.docx 

5 Ознакомление с творчеством писательницы 

Анны Митрофановны Коньковой, ее сказкой 

«Хочу не хочу» 

https://cloud.mail.ru/public/2SAo/cEhgDhR7z 

 

Кроме этого, для каждого видео путешествия 

разработаны конспекты непосредственной образо-

вательной деятельности и технологические карты к 

ним, в которых на каждом этапе занятия обозна-

чены традиционные формы и методы работы с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Заключение. Таким образом, в рамках прове-

дённого исследования были обозначены основные 

аспекты организации экспериментальной деятель-

ности по формированию ценностного отношения к 

культуре родного края у детей старшего дошколь-

ного возраста (на примере реализации модуля «Ду-

ховная культура» региональной парциальной про-

граммы для старших дошкольников «Наследие 

Югры: на пути к истокам») и одного из педагогиче-

ских условий его реализации, связанного с интегра-

цией традиционных и электронных образователь-

ных ресурсов при проектировании образователь-

ного процесса. Выявлено, что при ознакомлении де-

тей старшего дошкольного возраста с произведени-

ями поэтов и писателей ХМАО – Югры использу-

ются разнообразные формы организации детской 

деятельности, а также традиционные методы и при-

ёмы формирования ценностного отношения к куль-

туре родного края (выразительное чтение педагогом 

художественного произведения, беседа о прочитан-

ном, повторное чтение, рассматривание иллюстра-

ций, объяснение незнакомых слов, знакомство с ав-

тором: демонстрация портрета, рассказ о творче-

стве, рассматривание книг, иллюстраций к ним, про-

смотр видео путешествий по литературным произ-

ведениям (возможен только после знакомства с тек-

стом произведения), прослушивание записей испол-

нения литературных произведений авторами или 

мастерами литературного слова, творческие задания 

на подбор сравнений, эпитетов, синонимов, антони-

мов, на подбор рифмы к слову и словосочетанию из 

художественного произведения, на продолжение ав-

торской сюжетной линии, на придумывание сюжета 

сказки, на  составление творческого рассказа по мо-

тивам фольклора и т.д. Однако ранее совсем не при-

менялись электронные образовательные ресурсы в 

рамках данного процесса. Следует отметить, что си-

стема работы по ознакомлению дошкольников  

5-7 лет с творчеством писателей и поэтов ХМАО – 

Югры строилась на основе требований ФГОС до-

школьного образования (поддержка детской иници-

ативы и самостоятельности, предоставление ре-

бенку права выбора, не директивная помощь педа-

гога, интеграция образовательных областей и раз-

ных видов детской деятельности и др.) и в соответ-

ствии с выделенным педагогическим условием, 

направленным на интеграцию традиционных и элек-

тронных образовательных ресурсов при проектиро-

вании образовательного процесса по данному мо-

дулю Программы. 

Перспективы дальнейшего исследования за-

ключаются в разработке системы повышения про-

фессиональной компетентности педагогов до-

школьных образовательных организаций по внед-

рению регионального компонента в образователь-

ный процесс ООП дошкольного образования.  
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Условия эффективного сопровождения формирования информационно-техноло-

гической культуры обучающихся 

Современный выпускник общеобразовательных учреждений должен быть готов к изменяющимся реалиям мира, 

уметь приспосабливаться к изменяющимся условиями функционирования социума, решать поставленные квазипро-

фессиональные задачи наилучшими способами, оптимизированными как по времени выполнения, так и затратам, учи-

тывая экономические факторы развития страны, региона, области, города. В связи с этим с каждым годом изменяются 

методы и технологии формирования содержания информационно-технологической культуры обучающихся. В статье 

выделены педагогические условия, выполнение которых необходимо и достаточно для эффективного сопровождения 

формирования информационно-технологической культуры обучающихся. Проведенный педагогический эксперимент 

на базе лицея № 142 г. Челябинска доказал, что наличие в образовательной организации развивающейся конвергент-

ной познавательно-активизирующей к техническому творчеству образовательной среды и компетентная деятельность 

педагога по мотивационно-стимулирующему сопровождению и рефлексивно-ценностной ориентации обучающихся 

положительно влияют на изменение уровней сформированности мотивации и рефлексии к исследовательской, кон-

структорской и проектной деятельности в условиях цифровизации образования. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, цифровизация образования, информационно-технологиче-

ская культура. 

 

Alexander Olegovich Belousov 

Chelyabinsk 

Conditions for effective support of the formation of students’ information technology 

culture 

A modern graduate of general education institutions should be ready for the changing realities of the world, be able to 

adapt to the changing conditions of the functioning of society, solve the quasi-professional tasks in the best possible ways, 

optimized both in terms of execution time and costs taking into account the economic factors of the development of the country, 

region, region, city. In this regard, the methods and technologies of forming the content of the information technology culture 

of students are changing every year. The article highlights the pedagogical conditions, the fulfillment of which is necessary 

and sufficient for the effective support of the formation of information technology culture of students. Conducted pedagogical 

experiment on the basis of Lyceum No. 142 of Chelyabinsk proved that the presence in an educational organization of a devel-

oping convergent cognitive-activating educational environment for technical creativity and the competent activity of a teacher 

in motivational and stimulating support and reflexive value orientation of students positively affect the change in the levels of 

motivation and reflection to research, design and project activities in the conditions of digitalization of education. 

Keywords: pedagogical support, digitalization of education, information technology culture. 

 

Введение. Эффективность педагогических 

процессов усиливается за счет создания особых 

условий. Охарактеризуем особые условия, обеспе-

чивающие эффективное сопровождение формиро-

вания информационно-технологической культуры 

обучающихся – системного качества личности, 

проявляющегося в деятельности и состоящего из 

таких компонентов, как: 

– информационный компонент – ориентиро-

ван на становление системы функционирования в 

современной цифровой информационной среде, 

включающей совокупность умений и навыков по-

исково-аналитической деятельности высокого 

уровня, которую характеризуют осмысленное 

творческое отношение к информации, отход от ре-

продуктивных моделей ее использования; 

– технологический компонент – отражает 

практико-ориентированный аспект исследуемого 

феномена и предполагает наличие выраженного 

предметно-материального результата информаци-

онной деятельности обучающегося (проект, собы-

тие, отчет, объемная модель и т.п.). Данный компо-

нент в нашем исследовании реализуется в рамках 

междисциплинарного комплекса предметов «Тех-

нология», «Информатика», «Физика» и других в за-

висимости от тематики и личностного интереса 

участников; 

– культуротворческий компонент включает в 

себя ценностно-значимые аспекты информацион-

ной и технологической деятельности обучающихся, 

является принципиально значимым в процессе про-

ектирования системы взаимодействия с информа-

цией и результатами человеческого труда [12]. 

В философских источниках дефиниция «усло-

вие» чаще всего понимается как феномен, отража-

ющий «отношение предмета к окружающим его яв-

лениям, без которых он существовать не может» 

[9]. Учитывая свойство всякой системы – состоять 
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из комплекса многообразных связей, мы не ставим 

задачу отразить все возможные условия, эффек-

тивно влияющие на сопровождения формирования 

информационно-технологической культуры обуча-

ющихся. Следовательно, представим комплекс 

наиболее важных в процессе формирования, соот-

ветствующих требованиям эффективности и воз-

можностям реализации в рамках общеобразова-

тельной школы, с учетом специфики цифровиза-

ции образовательных процессов.  

Следуя обоснованным мнениям, отраженным 

в работах Л.В. Байбородовой и М.И. Рожкова [8], 

Н.М. Яковлевой [13] и других ученых, будем под 

педагогическими условиями понимать «совокуп-

ность мер, направленных на повышение эффектив-

ности педагогической деятельности» [8]. 

В научных трудах ведущих отечественных и 

зарубежных дидактов учтено, что педагогические 

условия не просто комплекс мероприятий, имею-

щих возможность случайным образом влиять на 

эффективность педагогического процесса. Следуя 

этим позициям, мы выявили необходимые (внеш-

ние по отношению к педагогическому процессу) и 

достаточные (внутренние) условия эффективного 

сопровождения формирования информационно-

технологической культуры обучающихся в образо-

вательном процессе. 

Методика и результаты исследования. К 

необходимым условиям относятся: 

– стратегии развития образования в РФ;  

– приоритетные направления реализации 

Национального проекта «Образование»; 

– социальный заказ на владение выпускни-

ками школы информационно-технологической 

культурой;  

– специфика информационно-технологиче-

ской культуры обучающегося; 

– требования ФГОС ОО и СОО к планируе-

мым результатам обучения информатике. 

К достаточным условиям, которые были выяв-

лены нами в рамках диссертационного исследова-

ния, относятся:  

– наличие в образовательной организации раз-

вивающейся конвергентной познавательно-активи-

зирующей к техническому творчеству образова-

тельной среды; 

– мотивационно-стимулирующее сопровож-

дение формирования информационно-технологи-

ческой культуры обучающихся;  

– рефлексивно-ценностная ориентация учебно-

познавательной деятельности обучающихся;  

Рассмотрим более подробно каждое из условий. 

Наличие в образовательной организации раз-

вивающейся конвергентной познавательно-акти-

визирующей к техническому творчеству образова-

тельной среды. 

На сегодняшний день важными приоритетами 

государственной политики в сфере образования ста-

новится поддержка и развитие детского техниче-

ского творчества, привлечение молодежи в научно-

техническую сферу профессиональной деятельно-

сти и повышение престижа научно-технических 

профессий по средствам формирования информаци-

онно-технологической культуры. А для этого необ-

ходимо в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования развивать конвер-

гентную познавательно-активизирующую к техни-

ческому творчеству образовательную среду. Данная 

среда позволяет решить проблемы сопровождения 

формирования информационно-технологической 

культуры обучающихся, к которым относятся: 

1. Проблемы организационно-методического 

характера: 

– сопровождение формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся не 

нашло должного места в системе учебно-воспитатель-

ного процесса общеобразовательных организациях; 

– сопровождение формирование информаци-

онно-технологической культуры часто не подчиня-

ется конкретным задачам комплексной подготовки 

обучающихся в общеобразовательных организа-

циях и имеет абстрактный характер, не определено 

его целевая функция в общей системе воспитания 

и содержание обучения; 

– отсутствие методических рекомендаций по 

сопровождению формирования информационно-

технологической культуры обучающихся, отража-

ющих специфику и особенности этого сопровожде-

ния в условиях цифровизации образования; 

– отсутствие научно обоснованных программ 

методической подготовки студентов педагогических 

вузов и учителей к сопровождению формирования 

информационно-технологической культуры обучаю-

щихся в условиях цифровизации образования; 

– недостаточное использование потенциала 

сопровождения формирования информационно-

технологической культуры обучающихся для про-

фессиональной ориентации школьников; 

– отсутствие современной методической и ди-

дактической литературы по сопровождению фор-

мирования информационно-технологической куль-

туры обучающихся в условиях цифровизации обра-

зования. 

2. Информационно-технические проблемы – 

отсутствие материально-технической базы и про-

граммного обеспечения для выполнения квазипро-

фессиональных заданий, исследовательских и кон-

структорских проектов на должном техническом, 

технологическом, эстетическом и организацион-

ном уровнях; 

3. Финансовые проблемы – не предусмотрено 

финансирование на нужды сопровождения форми-

рования информационно-технологической куль-

туры обучающихся в условиях цифровизации обра-

зования. 

4. Правовые проблемы: 

– отсутствие разработанного положения о со-

провождении формирования информационно-тех-

нологической культуры обучающихся в условиях 

цифровизации образования; 
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– отсутствие льготы для абитуриентов выс-

ших учебных заведений, которые достигают высо-

кого уровня развития информационно-технологи-

ческой культуры, что подтверждается дипломами 

за защиту исследовательских и конструкторских 

проектов и охранными документами на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

5. Проблемы, в основе которых лежат субъек-

тивные факторы: 

– не хватает ИКТ-компетентных учителей, же-

лающих совершенствовать формы и методы сопро-

вождения формирования информационно-техноло-

гической культуры обучающихся в условиях циф-

ровизации образования; 

– отсутствие опыта сопровождения формирова-

ния информационно-технологической культуры обу-

чающихся в условиях цифровизации образования; 

– сопровождение учителем формирования ин-

формационно-технологической культуры обучаю-

щихся не является сейчас обязательным компонен-

том его профессиональной деятельности. 

Развивающая конвергентная познавательно-

активизирующая к техническому творчеству обра-

зовательная среда должна быть: 

– информационно, технологически и содержа-

тельно насыщенной; 

– трансформируемой; 

– вариативной; 

– доступной; 

– безопасной. 

Для успешного функционирования конвер-

гентной познавательно-активизирующей к техни-

ческому творчеству образовательной среды необ-

ходима единая информационно-образовательная 

система, позволяющая осуществлять информаци-

онно-методическую поддержку сопровождения 

формирования информационно-технологической 

культуры обучающихся, в частности: 

– планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

– получение информации о мониторинге ре-

зультатов образовательного процесса и монито-

ринга здоровья обучающихся; 

– осуществление дистанционного взаимодей-

ствия образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы, и всеми участни-

кам образовательного процесса (рис.). 

 
Рис. 1 Информационно-образовательная система конвергентной познавательно-активизирующей  

к техническому творчеству образовательной среды 

 

Информационно-образовательная среда 

(ИOC) – специально организованный комплекс 

компонентов, обеспечивающих системную инте-

грацию информационных технологий в образова-

тельный процесс с целью повышения ею эффектив-

ности [6]. ИOC представляет собой совокупность 

нормативно-регламентирующего обеспечения об-

разовательного процесса, телекоммуникационной 

программно-аппаратной среды, мультимедийных 

инструментальных компьютерных средств, инфор-

мационных ресурсов накопления, хранения, рас-

пространения знаний, включая электронные изда-

ния учебного назначения, и организационную 

структуру по обеспечению эффективного взаимо-

действия пользователей – субъектов образователь-

ного процесса [1]. 
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Технологическая и содержательная насыщен-

ность среды должна соответствовать эффектив-

ному сопровождению формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся по-

средством удовлетворения их потребности в 

научно-техническом творчестве с использованием 

цифровых технологий и конструкторских квази-

профессиональных заданий, исследовательских и 

конструкторских проектов [7]. 

Технологическая и содержательная насыщен-

ность среды направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных 

моделей поведения и самоопределения в меняю-

щихся социальных условиях, на обеспечение выс-

ших образовательных достижений учителя и уче-

ника, личностного и профессионального роста, раз-

ветвленную систему поиска, поддержки и сопро-

вождения талантливых детей. 

Трансформируемость предполагает возмож-

ность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей обучающихся, цифровых технологий, матери-

ально-технического оснащения. 

Вариативность среды предполагает: 

– наличие различных программ дополнитель-

ного образования, а также разнообразных материалов 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся для выполнения исследовательских и 

конструкторских конвергентных проектов; 

– периодическую сменяемость форм органи-

зации занятий, индивидуальной и групповой 

учебно-познавательной деятельности, появление 

новых цифровых технологий, познавательную и 

исследовательскую активность обучающихся. 

Доступность среды обеспечивается реализа-

цией смешанного обучения на основе цифровых 

технологий. Под смешанным обучением мы пони-

маем технологию организации взаимодействия 

участников образовательного процесса, спроектиро-

ванную на основе объединения традиционных ауди-

торных системы и технологий электронного обуче-

ния, базирующегося на новых дидактических сред-

ствах, предоставляемых возможностями цифровиза-

ции образования. Технология смешанного обучения 

в контексте сопровождения формирования инфор-

мационно-технологической культуры, по нашему 

мнению, представляет собой взаимосвязанную общ-

ность компонентов: организационного, процессу-

ального, контроля и оценки, позволяющих связать 

воедино предметную, содержательную, процессу-

альную и результативную стороны исследователь-

ской, конструкторской и проектной деятельности в 

условиях цифровизации образования. 

Цифровые технологии и базы данных способ-

ствуют расширению информационно-поискового 

поля, на основе которого реализуется исследова-

тельская, конструкторская и проектная деятель-

ность, расширяется возможность коммуникаций 

участников образовательного процесса. Готов-

ность учителя к применению технологии смешан-

ного обучения, владение методикой цифровых и 

аудиторных форматов сопровождения формирова-

ния информационно-технологической культуры 

обучающихся позволяет держать на высоком 

уровне у них познавательный интерес и стимули-

ровать мотивацию к исследовательской, конструк-

торской и проектной деятельности. 

Безопасность среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования в со-

провождении процесса формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся. 

Таким образом, данное педагогическое усло-

вие позволяет преодолеть проблемы сопровождения 

формирования информационно-технологической 

культуры обучающихся, с одной стороны, а с другой 

является основой для последующего условия. 

Организация мотивационно-стимулирующего 

сопровождения процесса формирования информа-

ционно-технологической культуры обучающихся.  

Проблема мотивации обучающихся в совре-

менном периоде развития общества представляется 

нам особенно актуальной. Обилие информации, 

легкость и простота ее извлечения, рождают у мо-

лодежи ощущение необязательности последова-

тельного и системного освоения знаний. В процес-

сах формирования мотивирующих к обучению сти-

мулов, важную роль играет средовое окружение 

[2]. Созданная междисциплинарная познавательно 

активизирующая среда в образовательной органи-

зации способствует созданию устойчивых мотивов 

к обучению у школьников. 

Рассмотрим категорию «мотивы к учебно-по-

знавательной деятельности». Традиционно данный 

феномен в научных исследованиях трактуется как 

осознанное внутреннее побуждение, основанное на 

системе потребностей личности [2; 5]. Мотивы яв-

ляются своеобразным выражением возникающих 

потребностей, с учетом ведущего вида деятельно-

сти на данном этапе развития. В мотиве находят 

свое выражение волевые проявления и социальные 

аспекты. Система мотивов неоднородна. Познава-

тельные мотивы, являющиеся целевыми для 

нашего исследования, представляют собой частные 

виды мотивации. В структуре личности возникает 

целая система мотивационных факторов, провоци-

рующих ведущие векторы поведения человека, 

оказывающие влияние на его картину мира и вос-

приятия действительности, а также целеполагание 

и профессиональную ориентацию. 

На основании классических исследований по-

знавательных мотивов приведем классификацию 

тех групп, которые наиболее важны в аспекте пред-

лагаемого исследования (таблица 1). 
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Таблица 1  

Классификация образовательных мотивов 

Вид мотивов Примеры мотивов 

Предметные Положительное отношение к определенной предметной деятельности 

Познавательные 

Познавательный интерес; понимание значения технического образования; инте-

рес к технологическому творчеству; желание получать интеллектуальное удо-

влетворение от процесса обучения 

Социальной идентифи-

кации 

Желание заслужить социальное одобрение или избежать осуждения со стороны 

учителей, родителей, друзей, одноклассников 

Утилитарные 
Желание получить награждение, похвалу, дополнительные бонусы в процессе 

поступления в вуз и др. 

 

Для формирования информационно-технологи-

ческой культуры нам наиболее интересны предмет-

ные мотивы, отражающие склонность обучающегося 

к техническим наукам, конструированию и проекти-

рованию различных моделей, выраженные в устойчи-

вом интересе к таким предметным областям как ма-

тематики, информатика, физика, технология. Позна-

вательные мотивы, являются отражение и индивиду-

ального проявления предметных, а утилитарные и 

мотивы социальной идентификации – материально-

осязаемыми и одобренными проявлениями результа-

тов. Мотив обладает внутренним особенностями лич-

ностного характера, он относится факторам индиви-

дуализированного характера. Процесс стимулирова-

ния отражает внешнюю строну влияния на личность. 

Именно стимул, обретающий личностно-значимый 

статус, может успешно трансформироваться в мотив. 

Стимулирующее влияние на деятельность 

обучающегося выражается в целенаправленности, 

системности, научной обоснованности, открыто-

сти процессов воздействия педагога и образова-

тельной среды. Данные воздействия обусловлены, 

с одной стороны, логикой ФГОС всех уровней об-

щего образования, современными образователь-

ными инициативами и цифровизацией образова-

ния, что выражается в: 

– переходе от знаниевой парадигмы обучения 

к деятельностной, ориентированной на комплекс-

ное развитие личности, в котором важную роль иг-

рают факторы самоопределения и самореализации;  

– ориентации на школьное пространство как 

на пространство развития всех направлений жизне-

деятельности школьника с помощью активизации 

внеурочных форм работы и кластерного взаимо-

действия с социальными институтами и обще-

ственными объединениями; 

– конкретизации планируемых результатов 

обучения как предметных, так и метапредметных; 

– создании новых форматов школьного про-

странства: активных цифровых сред с учетом осо-

бенностей «цифрового поколения», к которому от-

носятся современные школьники. 

С другой стороны, данный процесс характери-

зуется влиянием специально созданной конвер-

гентной познавательно-активизирующей к техни-

ческому творчеству образовательной среды, в ко-

торую погружен обучающийся.  

Под мотивационно-стимулирующим сопро-

вождением формирования информационно-техно-

логической культуры обучающихся будем пони-

мать деятельность педагогического коллектива по 

созданию системы консультирования с помощью 

специально организованных цифровых форматов 

(чаты, возможности мессенджеров и т.п.) и мони-

торинга образовательных достижений.  

Эффективность консультирования усилива-

ется личностными качествами педагога, увлечен-

ностью предметом, критической оценкой содержа-

ния учебного материала, визуализацией, примене-

нием цифровых форматов общения, созданием си-

туаций успеха и в личном общении, и на занятиях, 

созданием положительного климата в классе, дове-

рительными отношениями, высоким уровнем педа-

гогической этики и т.д. 

Применение различных форматов монито-

ринга образовательных достижений является осно-

вой направлений коррекции стимулирующих воз-

действий. В педагогике мониторинг рассматрива-

ется в качестве особо организованной системы кон-

троля и систематического наблюдения за показате-

лями оценки качества обучающего процесса [11]. В 

рамках нашего исследования мониторинг вклю-

чает наблюдение не только за результатом, но и за 

процессом перехода с низкого уровня сформиро-

ванности информационно-технологической куль-

туры обучающегося на более высокий.  

Данный переход обеспечивается за счет предо-

ставления обучающимися квазипрофессиональных 

заданий, исследовательских и конструкторских про-

ектов, возможности выбора цифровых технологий и 

способа деятельности для их выполнения. 

В процессе формирования пакета заданий и 

тем проектов необходимо принимать во внимание 

сущность и структуру информационно-технологи-

ческой культуры обучающихся.  

Важной частью в формировании информаци-

онно-технологической культуры обучающегося яв-

ляется способность его к проектно-аналитической 

деятельности в групповом и индивидуальном фор-

мате. Все виды мотивов проявляются у обучаю-

щихся в процессе поисково-исследовательской де-

ятельности, при этом происходит переход на более 

высокий уровень сформированности мотивации к 

данному виду деятельности (таблица 2). Уровень 
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мотивации обучающихся, отражающийся в увели-

чении интенсивности и темпе работы над зада-

нием, демонстрация организованности и инициа-

тивности при технологическом проектирование и 

использовании все более сложных цифровых про-

дуктов, оценивался с помощью методики «Опреде-

ление уровня мотивации достижения успеха». Мы 

выделили три группы обучающихся «Лицея № 142 

г. Челябинска», принимавших участия в педагоги-

ческом эксперименте, характеризующихся моти-

вом стремления к успеху (высокий уровень), моти-

вом избегания неудачи (низкий уровень) и равно-

весием этих мотивов (средний уровень).  

Таблица 2  

Динамика уровня сформированности мотивации и рефлексивности 

Уровень 

Количество обучающихся, находящихся на данном уровне сформированности 

мотивации рефлексивности 

До начала После До начала После 

опытно-поисковой работы на базе «Лицея № 142 г. Челябинска» 

высокий 17 27 15 30 
средний 37 50 38 49 

низкий 96 73 97 71 
 

Таким образом, нестандартные формы прове-

дения занятий, консультаций, мониторинг повы-

шают эффективность сопровождения формирова-

ния информационно-технологической культуры 

обучающихся, с учетом второго достаточного 

условия – мотивационно-стимулирующее сопро-

вождение обучающегося. Данное педагогическое 

условие стимулирует мотивацию обучающихся к 

технологическому творчеству, повышает их актив-

ность и заинтересованность, что существенно вли-

яет на эффективность формирования информаци-

онно-технологической культуры. 

Рефлексивно-ценностная ориентация учеб-

ной деятельности 

Третье условие, позволяет ориентировать со-

провождение формирования информационно-тех-

нологической культуры на достижение большего 

количество обучающихся «Лицея № 142 г. Челя-

бинска», вовлеченных в опытно-поисковую ра-

боту, высокого уровня рефлексивной активности. 

В процессе активизации рефлексивных аспектов 

трансформируется содержательная направлен-

ность системы обучения и консультаций с опорой 

на цифровые технологии и конвергентную позна-

вательно-активизирующую к техническому твор-

честву образовательную среду. 

В общенаучном понимании, «рефлексия» (от 

латинского reflexio – «разговор с самим собой») – 

это размышление человека, направленное на само-

анализ. Объектом анализа являются собственные со-

стояния, природа и мотивы своих поступков, си-

стема событий. Рефлексия дает внутреннее пред-

ставление о своем психа-эмоциональном состоянии.  

Различные аспекты рефлексии как специфи-

ческой формы человеческой деятельности, рас-

сматривалась в работах психологов А.В. Карпов, 

Р.С. Немова, А.В. Россохина, С.Л. Рубинштейна и 

др. и педагогов Б.З. Вульфова, В.А. Метаевой, 

Г.П. Щедровицкого и др.  

По мнению А.В. Хуторского рефлексия есть 

«мыследеятельностный или чувственно-пережива-

емый процесс осознания субъектом образования 

своей деятельности» [10, с. 287]. 

Организация рефлексии учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в процессе сопровожде-

ния формирования у них информационно-технологи-

ческой культуры способствует развитию личностных 

качеств и способностей в процессе технологического 

проектирования, выполнения конструкторских ква-

зипрофессиональных заданий с использованием циф-

ровых технологий и возможностей конвергентной 

познавательно-активизирующей к техническому 

творчеству образовательной среды. 

Целевой установкой в реализации условия ста-

новится ориентация учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся, направленной на форми-

рование интересов, ответственного и осознанного 

выбора способов деятельности и цифровых техноло-

гий, поиска механизмов совершенствования знаний 

и умений, повышения ценностного отношения к ин-

формационной и технологической деятельности. 

Ориентация сопровождения формирования инфор-

мационно-технологической культуры обучающихся 

на рефлексивные умения способствует выработке у 

них умений осуществлять целеполагание, планиро-

вание, обоснование результатов технического твор-

чества. В структуру данных умений входят: само-

контроль во внешнем и внутреннем плане, критич-

ность мышления; установление логики и причинно-

следственных связей, анализ и др. [4]. 

Для реализации условия мы вводим в систему 

лицейского обучения такие формы как проблемная 

лекция, лабораторный практикум, образовательное 

событие, использование геймификации и других 

форм активного обучения и др. с обязательным эле-

ментом взаимооценки и самооценки с использова-

нием методике А.В. Карпова [3]. 

Сопровождение формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся по-

средством рефлексивно-ценностной ориентации 

учебной деятельности в школе базируется на: 

– трансформации содержания тематического 

планирования предметов «Технология», «Инфор-

матика», «Физика» с учетом возможностей конвер-

гентной познавательно-активизирующей к техни-

ческому творчеству образовательной среды; 
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– разработке методического сопровождения с 

учетом особенностей цифровых технологий и ис-

следовательского проектирования, конвергентных 

тенденций в образовании; 

– профориентации по средствам формирования 

умения сопоставлять элементы проектирования при 

выполнении конструкторских квазипрофессиональ-

ных заданий с деятельностью инженера; 

– разработки заданий с получением продуктов 

в виде технологических и конструкторских моде-

лей на основе цифровых технологий; 

– организации деятельности обучающихся по 

представлению полученных результатов в ходе вы-

полнения исследовательских и конструкторских 

проектов конструкторских квазипрофессиональ-

ных заданий; 

– организации деятельности обучающихся по 

взаимооценке и самооценки. 

Применение на практике данных направлений 

сопровождения формирования информационно-

технологической культуры на базе «Лицея № 142 г. 

Челябинска» позволило 17,3 % обучающимся, при-

нимавших участия в педагогическом экспери-

менте, по завершению опытно-поисковой работы 

изменить уровень рефлексивности на более высо-

кий (таблица 2). 

Заключение. Информационно-технологиче-

ская культура обучающихся выступает важнейшим 

компонентом образовательных результатов, регла-

ментированных ФГОС ОО и характеризует степень 

овладения ими знаниями, умениями и навыками в 

работе с информацией, а также освоения исследо-

вательской, конструкторской и проектной деятель-

ности в условиях цифровизации образования. 

Сопровождение формирования информаци-

онно-технологической культуры обучающихся в 

условиях цифровизации образования нам пред-

ставляется эффективным в аспекте применения 

теоретико-методологической стратегии, основан-

ной на комплексе системно-деятельностного, кон-

вергентного и логико-информационного подходов. 

А реализовать эти подходы возможно при наличии 

в образовательной организации развивающейся 

конвергентной познавательно-активизирующей к 

техническому творчеству образовательной среды, 

осуществления педагогами мотивационно-стиму-

лирующего сопровождения формирования инфор-

мационно-технологической культуры и рефлек-

сивно-ценностной ориентации учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся, что подтвер-

ждается опытно-поисковой работой, проводимой 

нами на базе «Лицея № 142 г. Челябинска».  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Батищев, А.В. Концепция инновационного развития открытой образовательной системы на основе формирова-

ния и развития единого образовательного информационного пространства России / А.В. Батищев. – Текст : непосред-

ственный. // Наука и образование. – 2006. – С. 87-96. 

2. Крайнева, С.В. Анализ влияния кластера педагогических технологий на формирование учебно-профессиональ-

ной мотивации студентов бакалавриата / С.В. Крайнева, О.Р. Шефер. – Текст : непосредственный. // Педагогический 

журнал Башкортостана. – 2019. – № 5(84). – С. 22-29.  

3. Карпов, А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А.В. Карпов. – Текст : элек-

тронный. // Психологический журнал. – 2003. – Т.24. – №5. – С. 45-57. – URL: https://perviydoc.ru/v24361.  

4. Коржуев, A.B. Рефлексия и критическое мышление в контексте задач высшего образования / A.B. Коржуев, 

В.А. Попков, Е.Л. Рязанова. – Текст : непосредственный. // Педагогика, 2002. – №1. – С. 18-22. 

5. Лебедева, Т.Н. Реализация конвергентного подхода в образовательной среде лицея для мотивации обучающихся 

к научно-техническому творчеству: монография / Т.Н. Лебедева, О.Р. Шефер, А.О. Белоусов. – Челябинск: Южно-

Уральский научный центр РАО, 2021. – 321 с. . – Текст : непосредственный. 

6. Лебедева, Т.Н. Внедрение цифровой экономики в образовательный ландшафт вуза / Т.Н. Лебедева, О.Р. Шефер, 

С.В. Крайнева, Е.Н. Эрентраут, Ю.А. Ахкамова, О.Е. Акулич. – Текст : непосредственный. // Ученые записки универ-

ситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 12(202). – С. 198-202. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.12.p198-202. 

7. Орлик, Е.А. Конвергентное обучение как средства реализации метапредметного подхода в колледже физической 

культуры / Е.А. Орлик, А.О. Белоусов, М.В. Габов, С.В. Крайнева, О.Р. Шефер, Т.Н. Лебедева. – Текст : непосред-

ственный. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 2(204). – С. 326-330. –  

DOI 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p326-330. 

8. Рожков, М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с. – Текст : непосредственный. 

9. Филиппов, С.А. Онлайн курс «Основы робототехники». – Текст : электронный. // Лекториум. –  

URL: http://www.lektorium.tv/ robotics. 

10. Хуторской, A.B. Современная дидактика / A.B. Хуторской. – СПб: Питер, 2001. – 544 с. – Текст : непосредственный. 

11. Шефер, О.Р. Общие подходы к диагностике планируемых результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы / О.Р. Шефер, В.В. Шахматова. – Текст : непосредственный. // Физика в школе. – 2014. – № 2. 

– С. 13-21.  

12. Шефер, О. Р. Конвергенция как синергийный подход в образовании / О. Р. Шефер, С. В. Крайнева, Т. Н. Лебедева. 

– Текст : непосредственный. // Современные технологии в науке и образовании - СТНО-2022: Сборник трудов V Меж-

дународного научно-технического форума. В 10 томах, Рязань, 02–04 марта 2022 года. Том 10. – Рязань: Рязанский 

государственный радиотехнический университет, 2022. – С. 34-38.  



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (57) 2023 
35 

 

13. Яковлева, Н.М. Подготовка студентов к творческой воспитательной деятельности / Н.М. Яковлева. – Челябинск: 

Изд-во Челяб. гос. пед. ин-та, 1992. –128 с.  – Текст : непосредственный. 

REFERENCES 

1. Batishhev, A.V. Koncepcija innovacionnogo razvitija otkrytoj obrazovatel'noj sistemy na osnove formirovanija i razvitija 

edinogo obrazovatel'nogo informacionnogo prostranstva Rossii [The concept of innovative development of an open educational 

system based on the formation and development of a unified educational information space in Russia]. Nauka i obrazovanie 

[Science and Education]. 2006. pp. 87-96. 

2. Krajneva, S.V. Analiz vlijanija klastera pedagogicheskih tehnologij na formirovanie uchebno-professional'noj motivacii 

studentov bakalavriata [Analysis of the influence of the cluster of pedagogical technologies on the formation of educational 

and professional motivation of undergraduate students]. Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana [Pedagogical Journal of 

Bashkortostan]. 2019. No. 5(84). pp. 22-29.  

3. Karpov, A.V. Refleksivnost' kak psihicheskoe svojstvo i metodika ee diagnostiki [Reflexivity as a mental property and 

the method of its diagnosis]. Psihologicheskij zhurnal [Psychological Journal]. 2003. T.24. no. 5. pp. 45-57. – URL: 

https://perviydoc.ru/v24361.  

4. Korzhuev, A.B. Refleksija i kriticheskoe myshlenie v kontekste zadach vysshego obrazovanija [Reflection and critical 

thinking in the context of higher education tasks]. Pedagogika [Pedagogy]. 2002. No. 1. pp. 18-22. 

5. Lebedeva, T.N. Realizacija konvergentnogo podhoda v obrazovatel'noj srede liceja dlja motivacii obuchajushhihsja k 

nauchno-tehnicheskomu tvorchestvu: monografija [Implementation of a convergent approach in the educational environment 

of the Lyceum to motivate students to scientific and technical creativity: monograph]. – Cheljabinsk: Juzhno-Ural'skij nauchnyj 

centr RAO, 2021. 321 p. 

6. Lebedeva, T.N. Vnedrenie cifrovoj jekonomiki v obrazovatel'nyj landshaft vuza [Introduction of the digital economy into 

the educational landscape of the university]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta [Uchenye zapiski universiteta im. 

P.F. Lesgafta]. 2021. No. 12(202). pp. 198-202. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.12.p198-202. 

7. Orlik, E.A. Konvergentnoe obuchenie kak sredstva realizacii metapredmetnogo podhoda v kolledzhe fizicheskoj kul'tury 

[Convergent learning as a means of implementing a meta-subject approach in the College of Physical Culture]. Uchenye zapiski 

universiteta im. P.F. Lesgafta [Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta]. 2022. No. 2(204). pp. 326-330. –  

DOI 10.34835/issn.2308-1961.2022.2.p326-330. 

8. Rozhkov, M.I. Organizacija vospitatel'nogo processa v shkole: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij [Organ-

ization of the educational process at school: manual for students of higher institutions].  Moscow : VLADOS, 2000. – 256 s. 

9. Filippov, S.A. Onlajn kurs «Osnovy robototehniki» [Online course "Fundamentals of robotics"]. Lektorium [Lektorium]. 

URL: http://www.lektorium.tv/ robotics. 

10. Hutorskoj, A.B. Sovremennaja didaktika [Modern didactics]. – SPb: Piter, 2001. – 544 s.  

11. Shefer, O.R. Obshhie podhody k diagnostike planiruemyh rezul'tatov osvoenija obuchajushhimisja osnovnoj obrazo-

vatel'noj programmy [General approaches to the diagnosis of the planned results of mastering the basic educational program 

by students]. Fizika v shkole [Physics at school]. 2014. No. 2. pp. 13-21.  

12. Shefer, O. R. Konvergencija kak sinergijnyj podhod v obrazovanii [Convergence as a synergistic approach in education]. 

Sovremennye tehnologii v nauke i obrazovanii - STNO-2022 : Sbornik trudov V Mezh-dunarodnogo nauchno-tehnicheskogo 

foruma. V 10 tomah, Rjazan', 02–04 marta 2022 goda. Tom 10 [Modern technologies in science and education - STNO-2022: 

Proceedings of the V International Scientific and Technical Forum. In 10 volumes]. Rjazan': Rjazanskij gosudarstvennyj radi-

otehnicheskij universitet, 2022. pp. 34-38.  

13. Jakovleva, N.M. Podgotovka studentov k tvorcheskoj vospitatel'noj dejatel'nosti [Preparing students for creative educa-

tional activities]. – Cheljabinsk: Izd-vo Cheljab. gos. ped. in-ta, 1992. 128 p. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

А.О. Белоусов, директор лицея № 142, г. Челябинск, Россия, e-mail: belyi99@mail.ru 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

A.O. Belousov, Director of Lyceum No. 142, Chelyabinsk, Russia, e-mail: belyi99@mail.ru 

 

 

  



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

36 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (57) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

УДК 373.2             DOI: 10.52772/25420291_2023_1_36 

Надежда Борисовна Булдакова, 

Светлана Ивановна Коурова 

г. Шадринск 

Обобщение опыта применения учителями биологии методов и технологий  

активного обучения с целью повышения познавательного интереса учащихся 

Статья посвящена проблемам повышения качества обучения биологии в средней общеобразовательной школе. 

В работе раскрывается сущность понятия «технологии активного обучения». В статье описаны виды активных мето-

дов обучения, которые могут использоваться учителем на уроке биологии. Авторы рассматривают методические осо-

бенности использования технологий и методов активного обучения в учебном процессе в целях повышения качества 

биологических знаний учащихся. Приводятся аргументы необходимости внедрения технологий активного обучения в 

учебно-воспитательный процесс по биологии с целью активизации познавательной деятельности учащихся на уроке, 

что положительно влияет на формирование познавательного интереса. Выделены характерные особенности активного 

обучения. Экспериментальная часть статьи является доказательством эффективности использования технологий ак-

тивного обучения для повышения интереса учащихся к школьной дисциплине – биология: проанализированы и обоб-

щены результаты анкетирования педагогов Шадринска и Шадринского района, сформулированы выводы по рассмат-

риваемой проблеме.  

Ключевые слова: технология активного обучения, биология, учебно-воспитательный процесс, активные ме-

тоды обучения, познавательный интерес  

 

Nadezhda Borisovna Buldakova, 

Svetlana Ivanovna Kourova, 

Shadrinsk  

Generalization of the biology teachers’ experience of application of active learning 

methods and technologies in order to increase the students’ cognitive interest  

The article is devoted to the problems of improving the quality of teaching biology in secondary schools. The paper 

reveals the essence of the concept of “technologies of active learning”. The article describes the types of active teaching meth-

ods that can be used by a teacher in a biology lesson. The authors consider the methodological features of the use of technologies 

and methods of active learning in the educational process in order to improve the quality of biological knowledge of students. 

Arguments are given for the need to introduce active learning technologies into the teaching and educational process in biology 

in order to enhance the cognitive activity of students in the classroom, which positively affects the formation of cognitive 

interest. The characteristic features of active learning are highlighted. The experimental part of the article is evidence of the 

effectiveness of using active learning technologies to increase students' interest in the school discipline - biology: analyzed and 

summarized the results of a survey of teachers in Shadrinsk and Shadrinsk district, formulated conclusions on the problem 

under consideration. 

Keywords: technology of active learning, biology, educational process, quality of knowledge, active teaching methods, 

cognitive interest 

 

Введение. Характерной особенностью совре-

менного процесса образования является его 

направленность на обучение школьников самосто-

ятельному получению знаний, умению работать с 

информационными источниками, анализу изучае-

мой информации, развитию учебно-познаватель-

ных умений и навыков. Учебный процесс больше 

не основывается исключительно на изложении 

учителем готового учебного материала и заучива-

нии его учащимися. Современному человеку недо-

статочно обладать определённым набором знаний, 

так как мир стремительно меняется, и чтобы оста-

ваться профессионалом в своей сфере деятельно-

сти необходимо постоянно совершенствоваться, 

обновлять свои знания и умения. С целью развития 

вышеназванных умений и навыков следует приме-

нять в учебно-воспитательном процессе активные 

формы и методы обучения. Кроме того, проблемой 

современного образования является отсутствие у 

значительной части школьников желания учиться. 

Многие учащиеся не испытывают интереса к полу-

чению знаний, постоянно отвлекаются во время 

урока, что снижает уровень их обучения. На уроке 

необходимо создать условия, чтобы дети были во-

влечены в процесс обучения, активно принимали в 

нём участие: ставить перед учащимися проблем-

ную ситуацию, которую им необходимо решить; 

предлагать задания, требующие от школьников ин-

тенсивной познавательной деятельности. На уроке 

у учащихся для того, чтобы усвоить учебный мате-

риал, должна возникнуть необходимость активной 

деятельности, каждый ученик должен быть занят 

активной работой. Такой подход к учебно-воспита-

тельному процессу значительно повысить интерес 

учащихся к изучаемой дисциплине и, как след-

ствие, будет содействовать развитию интеллекту-

альных способностей [1]. Активные методы обуче-

ния могут применяться как в процессе изучения но-

вого материала, закрепления и обобщения, так и 

контроля и коррекции знаний учеников. На наш 

взгляд, необходимо продолжать совершенствовать 
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применение на уроках биологии технологий актив-

ного обучения, активных методов и отдельных ме-

тодик активного обучения. Всё вышеизложенное 

определяет актуальность нашего исследования.  

Цель исследования заключается в обоснова-

нии эффективности использования технологий и 

методов активного обучения в учебно-воспита-

тельном процессе по биологии в общеобразова-

тельной школе в целях повышения познаватель-

ного интереса к школьной биологии. 

Материалы и методы исследования: мате-

риалом исследования является обобщение педаго-

гического опыта учителей биологии г. Шадринска 

и Шадринского района и собственного опыта пре-

подавания. В качестве методов исследования были 

использованы педагогическое наблюдение, анкети-

рование учителей биологии, анализ методической 

литературы и обобщение полученных результатов.   

Нами проанализированы работы А.Д. Акише-

вой, А.О. Байбиковой, С.В. Волковой, Д.А. Зинихи-

ной, Е.В. Немцовой и других исследователей и пе-

дагогов, занимавшихся вопросами применения 

технологий и методов активного обучения на уро-

ках биологии и их эффективности для процесса 

обучения. При рассмотрении понятия «технологии 

активного обучения» мы опирались на работы 

З.У. Колокольниковой, С.В. Митросенко, 

М.Р. Муллиной и других. Понятие методов актив-

ного обучения было рассмотрено в трудах Н.Д. Че-

годаевой, Т.А. Маскаевой Т.А., М.В. Лабутиной. 

Аспекты формирования познавательного интереса 

обучающихся нами проанализированы в исследо-

ваниях Г.И. Щукиной, А.К. Марковой. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Под технологиями активного обучения, согласно 

определению Е.В. Гулиной, понимают комплекс 

форм и методов обучения, используемых в учебной 

деятельности, с целью вовлечения школьников в 

активную работу на уроке [4]. З.У. Колокольни-

кова, С.В. Митросенко рассматривают технологии 

активного обучения как особый способ организа-

ции учебного процесса, при котором приобретение 

школьниками знаний, умений и навыков преобла-

дает над объяснением учебного материала препо-

давателем. Учащимся необходимо в процессе ак-

тивной деятельности самостоятельно подойти на 

уроке к определённым выводам, усвоить необходи-

мые научные положения [6]. Такой подход, по мне-

нию вышеуказанных авторов, способствует более 

эффективному усвоению знаний и умений. Актив-

ные методы обучения, являясь совокупностью пе-

дагогических действий и приёмов, направленных 

на организацию учебного процесса и создающего 

специальными средствами условия, мотивируют 

обучающихся к самостоятельному, инициативному 

и творческому освоению учебного материала в 

процессе познавательной деятельности [5]. Актив-

ные методы приемы могут выступать самостоя-

тельными компонентами учебного процесса и яв-

ляться частью технологии. 

В работе С.В. Волковой обращается внимание 

на то, что технологии активного обучения целесо-

образно использовать в любом возрасте, и осно-

ваны они преимущественно на игровой деятельно-

сти [3]. Однако, на наш взгляд, данная трактовка 

понятия активных технологий достаточно узкая и 

игровая деятельность может активно использо-

ваться преимущественно в-пятых – седьмых клас-

сах, но она не должна становиться основой учебной 

деятельности, так как не может обеспечить полно-

ценное усвоение учебной программы. С помощью 

игры можно вносить разнообразие в учебный про-

цесс, активизировать деятельность школьников на 

уроке, но она не должна быть преобладающей фор-

мой деятельности [10]. Особенности организации 

занятий с использование технологий активного 

обучения описаны в работе М.Р. Муллиной Автор 

подробно рассматривает структуру урока с приме-

нением активных методов обучения [8].  

Проведённый нами анализ литературы пока-

зал, что технологии и методы активного обучения 

находят широкое применение в учебно-воспита-

тельной работе многих педагогов. Большинство со-

временных методистов, разрабатывающих струк-

туру и содержание уроков биологии, в качестве ос-

новных рассматривают активные формы и методы 

обучения, так как считают их наиболее продуктив-

ными, положительно влияющими на качество  

обучения.  

На основе обобщения трактовок термина раз-

ными авторами, мы пришли к выводу, что техноло-

гии активного обучения – это способ организации 

учебно-воспитательного процесса, при котором 

учащиеся, направляемые учителем, получают зна-

ния и умения в процессе активной учебной дея-

тельности на уроке, выполняя комплекс обучаю-

щих заданий. При этом необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности школьников в целях 

мотивации их к получению знаний.  

Выделим характерные особенности активного 

обучения: 

- создание на уроке условий для активизации 

мышления. Если структура урока спланирована та-

ким образом, что необходимо думать, рассуждать, 

отвечать на вопросы, выполнять задания и опыты, 

формулировать выводы, то учащимся приходится 

быть вовлечёнными в занятие. Даже те школьники, 

которые обычно пассивны, будут вовлечены в про-

цесс обучения; 

- учебно-познавательная деятельность школь-

ников должна быть систематической и достаточно 

длительной. В противном случае результат не бу-

дет достигнут; 

- творческая составляющая учебно-воспита-

тельного процесса. Использование творческих за-

даний повышает мотивацию, а соответственно и 

эффективность обучения [9]. 

Активные методы обучения могут приме-

няться на уроках биологии, как в среднем звене, так 

и в старших классах. При отборе активных методов 
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обучения следует учитывать возрастные особенно-

сти школьников. В-пятых – седьмых классах целе-

сообразно использовать следующие активные ме-

тоды: ролевая игра, метод мини-проектов, анализ 

практических ситуаций, работа в малых группах. 

Проекты и практические ситуации должны быть до-

статочно простые, доступные для понимания 

школьниками этого возраста. В старших классах со-

держание выполняемых проектов и практических 

ситуаций усложняются и добавляются такие методы 

как групповая тематическая дискуссия, мозговой 

штурм, деловая игра, проблемная лекция [2]. 

В среднем звене учителю следует постепенно 

внедрять в учебный процесс технологии активного 

обучения, приучать школьников к активной дея-

тельности. В старших классах использование дан-

ных технологий возможно более активно, так как у 

учащихся уже есть определённый опыт самостоя-

тельной работы с информацией, участия в дискус-

сиях и других видах активной деятельности.  

Рекомендуется использование методов актив-

ного обучения на разных этапах изучения учебного 

материала.  

На первом этапе освоения знаний следует 

применять такие методы как проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия. Школь-

ники не получают информацию в готовом виде, а в 

процессе активной деятельности осваивают новый 

материал. Каждый из перечисленных методов 

предполагает постановку проблемы в начале урока 

и постепенное её решение.  

На втором этапе – закрепления изученного ма-

териала наиболее приемлемыми являются такие 

методы как мозговой штурм, тестирование, работа 

в группах, лекция с запланированными ошибками, 

разнообразные интерактивные приемы. Данные 

методы способствуют проверке знаний учащихся, 

выявлению пробелов и их ликвидации. Кроме того, 

школьники не просто излагают изученный мате-

риал, у них происходит активная мыслительная де-

ятельность, что положительно отражается на каче-

стве их знаний [9].  

Третий этап предполагает формирование и 

развитие умений и навыков, предусмотренных 

учебной программой и развитие творческих спо-

собностей. На данном этапе хороший эффект для 

повышения качества знаний дают такие методы как 

деловая игра, решение ситуационных задач или 

кейс-метод. Указанные методы требуют значитель-

ной подготовки, но обсуждая материал в процессе 

деловой игры или решая ситуационные задачи по 

определённой теме, учащиеся не только демон-

стрируют знания, но и ещё раз систематизируют и 

закрепляют материал, что способствует более эф-

фективному его усвоению. По мнению психологов 

и педагогов, 80% учебной информации усваивается 

учеником, если он самостоятельно, лишь направля-

емый педагогом, подходит к пониманию про-

блемы. По мнению Г.И. Щукиной, познавательный 

интерес – это избирательная направленность лич-

ности, обращенная к области познания, к ее пред-

метной стороне и самому процессу овладения зна-

ниями [11]. А.К. Маркова определяет критериями 

познавательного интереса активность, самостоя-

тельность личности в принятии решений и степень 

обращенности к изучаемому объекту [7]. К основ-

ным уровням познавательного интереса относят 

ситуативный (эпизодическое переживание), устой-

чивый (эмоционально-познавательное отношение 

к объекту, предмету, деятельности) личностный 

(направленность личности). 

Нами было организовано и проведено анкети-

рование учителей биологии г. Шадринска и Шад-

ринского района, работающих в 5-11 классах, на 

предмет использования методов и технологий ак-

тивного обучения в процессе их педагогической 

деятельности. В опросе принимали участие 8 учи-

телей биологии стаж работы которых сотавляет от 

5 до 31 года. Учителям было предложено ответить 

на следующие вопросы анкеты:  

Вопрос 1. Как часто Вы используете указанные 

в таблице технологии, методы обучения в процессе 

преподавания биологии? Также педагоги могли до-

полнять комментариями предложенные варианты. 

Педагогические технологии, ме-

тодики, отдельные методы акти-

визации 

Применяю 

системно 

Применяю 

фрагментарно 

Знаю только 

теоретически 

Не знаю, не 

применяю 

Проблемно-поисковые методы (эв-

ристические) 

    

Методики, ориентированные на 

действие 

    

Интерактивные методы      

Деловые игры     

Метод кейсов     

Дебаты/дискуссии/ круглый стол     

Исследовательская деятельность      

Метод проектов     

Технология развития критического 

мышления 

    

ИКТ     

Блочно-модульная технология     

Другое     
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При ответе на первый вопрос анкеты все 100% 

учителей, участвующих в анкетировании указали, 

что используют активные технологии и методы обу-

чения в учебной деятельности по биологии. Ответы 

по использованию соответствующих технологий и 

методов распределились следующим образом: 

Систематически применяют эвристические 

методы – 50% (4 человека), фрагментарно – 50%  

(4 человека); методики, ориентированные на дей-

ствие, применяют систематически  

37, 5 % 3(человека); фрагментарно – 25 % (2 че-

ловека); не знают, не применяют – 12,5 % (1 чело-

век); знают только теоретически 25 % (2 человека). 

Интерактивные методы систематически применяют 

100% работающих педагогов. Деловые игры систе-

матически применяют – 2 человека (25 %); фрагмен-

тарно – 75% (6 человек). Коллективный способ обу-

чения систематически считают необходимым для 

применения 37,5 % (3 человека); фрагментарно ис-

пользуют такую технологию – 50 % (4 человека); не 

знают и не применяют – 12,5 % (1 человек). Метод 

кейсов – систематически применяют для решения 

ситуационных задач 100% учителей. Дебаты/дис-

куссии/круглый стол фрагментарно применяют – 

50% (4 человека); и не применяют – 50 % (4 чело-

века), но эти педагоги указали, что теоретически 

знают о содержании данных технологий. Исследова-

тельская деятельность, также, как ИКТ и метод про-

ектов, систематически используется 100 %. педаго-

гов. Технология развития критического мышления 

фрагментарно применяется 100% (8 человек), а 

блочно-модульную технологию фрагментарно при-

меняют 2 педагога (25 %), хотя теоретически знают 

о ней оставшиеся 75% (6 человек).  

Вопрос 2. «На каком этапе урока Вы чаще 

всего используете активные технологии или ме-

тоды обучения?» (свободный ответ). 100% учите-

лей отметили, что используют методы активного 

обучения на разных этапах урока, в зависимости от 

цели и содержания урока.  

Вопрос 3. «Сочетаете ли вы использование ак-

тивных методов с использованием информацион-

ных технологий?» Положительный ответ дали 

100% педагогов (8 человек). Отвечая на данный во-

прос, педагоги указали, что считают использование 

ИКТ и презентаций самостоятельной активной тех-

нологией обучения.  

Вопрос 4. «Наблюдаете ли Вы повышение по-

знавательного интереса учащихся при использова-

нии активных технологий и методов обучения?» 

Да-100%; Нет- 0 %. 

Вопрос 5. «Выделите (укажите самостоя-

тельно из обобщения опыта педагогического 

наблюдения) показатели, свидетельствующие о по-

вышении у учащихся познавательного интереса к 

предмету?» Активность учащихся на уроке – 8 че-

ловек (100 %); творческий подход к выполнению 

заданий – 62,5 % (5 человек); самостоятельность 

при выполнении заданий на уроке – 6 человек (75 

%); повышение качества выполняемой работы – 6 

человек (75 %) , положительное отношение к вы-

полняемой деятельности – 87, 5 % (7 человек).  

Таким образом, согласно статистике ответов 

педагогов, полученных в ходе анкетирования, мы 

выяснили, что большинство учителей биологии ис-

пользует активные методы обучения на уроках и 

отдельные технологии активного обучения фраг-

ментарно, среди которых: блочно-модульное обу-

чение; технологии критического мышления, кол-

лективного способа обучения. Также мы устано-

вили, что наиболее применяемыми являются ин-

терактивные методы и приемы обучения. Кейс тех-

нологии позволяют успешно подготовить учеников 

к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по биологии. Методы исследо-

вательской деятельности и метод проектов явля-

ются обязательными согласно требованиям ФГОС 

ООО по формированию у учащихся предметных и 

метапредметных компетенций, поэтому применя-

ются всеми опрошенными педагогами постоянно. 

Ответы на второй вопрос о месте методов и техно-

логий активного обучения на уроке свидетель-

ствуют об их универсальности в познавательтной 

деятельности, поэтому используются на любом 

типе и этапе урока. Также в ходе анкетирования мы 

выяснили, что учителя отмечают повышение по-

знавательного интереса и активности учащихся на 

уроках биологии, развитие всех видов познаватель-

ных УУД, коммуникативных, регулятивных и лич-

ностных качеств учеников.  

Выводы. На основе анализа данных, получен-

ных педагогами и собственного опыта работы, мы 

пришли к выводу, что активные методы обучения 

оказывают положительное влияние на формирова-

ние познавательного интереса обучающихся к 

предметной области – биология. Школьники го-

раздо эффективнее усваивают учебный материал, 

если познают его в процессе деятельности, вклю-

ченности в групповую работу, через нестандарт-

ные способы работы с информацией, при использо-

вании на уроке разнообразных активных методов, 

приемов и технологий обучения в сочетании с 

ИКТ. Следует отметить, что ИКТ могут приме-

няться и как самостоятельные технологии актив-

ного обучения. 

Использование технологий активного обуче-

ния способствует развитию учебно-познаватель-

ных умений и навыков, личностных качеств, эмо-

ционально-познавательного отношения к предла-

гаемой педагогом деятельности.   

Педагоги, применяющие активные технологии 

и методы, создают условия для приобретения уча-

щимися навыков самостоятельного обучения. При 

этом ученики учатся находить и анализировать не-

обходимую информацию, что повышает качество 

усвоения материала на уроках, а также способствует 

подготовке школьников к итоговой аттестации в 

старших классах. В процессе проведенного исследо-

вания среди показателей познавательного интереса 

учителя биологии выделяют повышение активности 

учащихся на уроке, самостоятельность в решении 

поставленных учебных задач, творческий подход к 
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деятельности, повышение качества знаний по пред-

мету биология. Следовательно, использование в 

процессе преподавания школьной биологии актив-

ных технологий и методов обучения является эф-

фективным средством обучения и требует дальней-

шего совершенствования в педагогической прак-

тике с учетом современных достижений педагогиче-

ской науки. 
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Книги и чтение в иноязычном образовании  

дореволюционной зауральской гимназии 

Если сравнить интеллект с растением, то книги подобны пчелам, переносящим оплодотворяющую пыльцу  

от одного ума к другому. 

Лоуэлл Д. 

Статья излагает результаты исследования важного аспекта обучения иностранному языку, не потерявшему ак-

туальность и в сегодняшней системе образования, – чтению и пониманию иноязычных текстов. Объектом исследова-

ния выступает иноязычное образование в дореволюционной зауральской гимназии, предметом – обучение чтению как 

виду речевой деятельности. 

Целью исследовательской работы является рассмотрение в историко-аксиологическом аспекте: 1) востребован-

ности чтения как важной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции; 2) методики обучения чтению и 

пониманию иноязычных текстов; 3) оснащенности дореволюционных учебных заведений локального уровня печат-

ными учебными пособиями по предмету «Иностранный язык» и художественной литературой для чтения. 

В качестве ведущего метода исследования автором выбран историко-логический анализ. Исследование опира-

ется на архивные документы государственных архивов Оренбургской области и г. Шадринска, мемуары современни-

ков и научные историко-педагогические труды. 

Сфокусированность на социально-педагогическом аспекте исследования позволяет сделать выводы не только 

относительно методических особенностей обучения чтению и формирования высокого уровня читательской грамот-

ности, присущих обозначенному типу учебных заведений, но и повышенное внимание к чтению и книге, как ценности, 

в обществе в целом.  

Ключевые слова: иноязычное образование, дореволюционная гимназия, методика обучения чтению, читатель-

ская грамотность, понимание иноязычного текста, книга. 
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Margarita Victorovna Bulygina 

Shadrinsk 
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If we compare intelligence with a plant, then books are like bees transferring fertilizing pollen  

from one mind to another.  

Lowell D. 

The article shows the results of a study of an important aspect of teaching a foreign language that has not lost its signifi-

cance in modern education system – reading and comprehending foreign language texts. The object of the research is a foreign 

language education in the pre–revolutionary Trans-Ural gymnasium, the subject is teaching reading as a type of speech activity. 

The aim of the research work is to examine in the historical and axiological aspect: 1) the demand for reading as an 

integral part of a foreign language communicative competence; 2) methods of teaching reading and understanding foreign 

language texts; 3) the equipment of pre-revolutionary educational institutions at the local level with printed textbooks on the 

subject «Foreign language» and fiction for reading. 

The author chose historical and logical analysis as the key research method. The research is based on archival documents 

of the state archives of Orenburg region and Shadrinsk, memories of contemporaries and scientific historical and pedagogical 

works. 

Focusing on the socio-pedagogical aspect of the study allows us to draw conclusions not only about the methodological 

features of teaching reading and the formation of a high level of reading literacy inherent in the designated type of educational 

institutions, but also increased attention to reading and the book as a value in society in general. 

Keywords: foreign language education, pre-revolutionary gymnasium, methods of teaching reading, reading literacy, 
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Актуальное направление иноязычного образо-

вания сегодня – это включение обучаемых в диалог 

культур, которое происходит в условиях поликуль-

турности окружающей действительности и должно 

стать результатом соизучения языка и культуры 

[2]. Одним из двух векторов развития диалога куль-

тур (наряду с непосредственным общением) высту-

пает коммуникативная компетенция обучаемого, 

реализуемая через чтение и понимание прочитан-

ного. В этом случае ведущую роль играет наличие 

у обучаемого читательской грамотности. 

Читательская грамотность является сегодня 

важной частью актуального направления в реализа-

ции современной парадигмы образования – форми-

ровании и развитии функциональной грамотности, 

которая, в свою очередь, выступает базовой для при-

обретения универсальных навыков XXI века, ши-

роко известных Soft Skills: коммуникации, сотруд-

ничества, креативности и критического мышления. 

Читательская грамотность в общепринятой 

дефиниции как способность понимать и использо-

вать тексты, заниматься чтением, чтобы достигать 

поставленных целей, расширять знания и возмож-

ности, участвовать в социальной жизни, – неотъем-

лемая часть других базовых компонентов функци-

ональной грамотности и их дополнительных ком-

понентов (упоминавшиеся выше глобальные ком-

петенции или креативное мышление). Однако как 

сформировать читательскую грамотность у поко-

ления, слабо интересующегося литературой, исто-

рией и культурой в целом, мало читающих и не 

осмысливающих прочитанное – большая проблема 

не только современной школы, но и общества в це-

лом. Особенно это касается умения читать и пони-

мать разножанровые тексты на иностранном языке. 

Поиск решения обозначенной выше про-

блемы может быть нацелен не только в будущее, но 

и в прошлое, оставившее нам весомое историко-пе-

дагогическое наследие, зачастую слабо исследо-

ванное и не нашедшее еще отражения в научно-пе-

дагогической литературе. Востребованность отече-

ственного педагогического наследия остается, по-

этому не менее актуальными становятся регио-

нальные исследования в этой области, часто пред-

ставляющие собой еще исследовательские лакуны.  

Обучение чтению иноязычной литературы и 

формирование читательской грамотности в гимна-

зической системе российской провинции (террито-

рия современного Зауралья) еще не рассматрива-

лись в историко-педагогических исследованиях ре-

гионального уровня. Однако, фрагментарно неко-

торая информация представлена в научных работах 

по истории регионального образования 

А.Л. Михащенко, в исторических описаниях и ме-

муарах Н.М. Бажиной, Д.С. Грязнова, Т.Н. Лепихи-

ной, Г.А. Пономаревой, А.А. Пашкова, Ф.М. Пет-

рова и некоторых других. 

Диссертационные исследования становления 

и развития иноязычного образования, проведенные 

на материале других регионов дореволюционной 

России, затрагивают: 

– процесс изучения и роль английского языка 

в системе российского образования в первой поло-

вине XIX в. (Ю.Н. Рост); 

– культурологические функции изучения ино-

странных языков в отечественной дореволюцион-

ной гимназии во второй половине XIX-начале 

XX вв. (Е.Г. Попова); 

– развитие дореволюционного гимназиче-

ского образования в Курской губернии в середине 

XIX-начале XX вв. (М.Н. Ветчинова);  

– преподавание древних языков в русской 

классической гимназии XIX-начала XX вв. 

(С.Н. Максимова); 
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– историю развития отечественной методики 

в дореволюционный период (А.Н. Щукин) и неко-

торые другие. 

Наиболее значимым по сей день остается ис-

следование истории отечественной методики обу-

чения иностранным языкам А.А. Миролюбова [5], 

основанное большей частью на изучении и анализе 

результативности иноязычного образования сто-

личных учебных округов. Все вышеперечисленные 

исследования так или иначе затрагивают чтение, 

как неотъемлемую часть обучения языкам и куль-

турам, но либо фрагментарно, либо как иллюстра-

цию определенных методов обучения. 

Историко-логический анализ в качестве веду-

щего исследовательского подхода относится к ис-

следовательским подходам общенаучного уровня и 

предполагает методы: систематизации, ретроспек-

тивного и сравнительно-сопоставительного ана-

лиза источников информации; историографиче-

ский анализ научной литературы по выделенной 

проблеме исследования. Его основу составляют 

также методы научной абстракции, анализа и син-

теза, сравнения, в том числе метод источниковед-

ческого синтеза. Специфика предмета исследова-

ния обусловила использование таких методов ис-

следования как контент-анализ и лингвистический 

анализ иноязычных источников. 

Информационную базу исследования соста-

вили:  

– архивные документы: ГКУ Государствен-

ного архива в г. Шадринске (ГКУ «ГАШ»),  

ГБУ Объединенный государственный архив Орен-

бургской области (ГБУ «ОГАОО»); 

– мемуарная литература; 

– научно-педагогические исследования по 

смежным темам. 

Примененный вышеобозначенный исследова-

тельский подход и перечисленные методы позво-

лили выявить нижнюю границу исследования – 

1761 г., когда в хрониках Далматовского мужского 

монастыря встречаются первые упоминания об 

изучении иностранных языков (латинского и гре-

ческого) в специально созданной для этого латин-

ской («латинной») школе. Цель ее открытия состо-

яла в предоставлении возможности выпускникам 

со знанием латинского языка продолжить обучение 

в близлежащих духовных семинариях (например, в 

Тобольске). Но первая попытка введения иноязыч-

ного образования в этой российской провинции 

оказалась неудачной: за 10 лет существования ла-

тинской школы не более 10 выпускников посту-

пили в духовную семинарию, преподавание языков 

не стало системным и школа сменила профиль, 

став славяно-русской [3], [7, С. 68-70], [8]. 

Положительным итогом может быть названо 

возникновение спроса на изучение языков и появ-

ление в монастырской библиотеке первых книг на 

иностранном языке. Большей частью это были ху-

дожественные книги или самоучители на немец-

ком, английском и французском языках, которые 

попадали в библиотеку от приезжавших паломни-

ков, сосланных монахов, позже заказывались слу-

жителями для различных целей. Со временем в мо-

настырской библиотеке собралось неплохое для 

того времени собрание книг. Архивные источники 

указывают на наличие переводной художествен-

ной литературы, самоучителей по иностранным 

языкам, заказанных по каталогам. Например, в 

1855-56 учебном году были получены: «Сокращен-

ный Робинзон Крузо», перевод с немецкого (изда-

ние 1855 г.), «Рассказ рыбака», перевод с француз-

ского; «Дух законов» де Монтескю в переводе 

Е. Карнева. В 3 ч. (издание 1839 г.). В списке стра-

новедческой литературы значится «Путешествие 

по Германии, Швейцарии и Италии или письма с 

дороги» Николая Грега. В 3-х т. Учебная литера-

тура включала: учебники по грамматике 

«Grammatika Latina», хрестоматии «Chrestomathia 

Latina pro dis centribus»; 7 различных изданий на 

греческом языке (изданные в Лондоне и Лейпциге), 

5 – на французском, в том числе «La Sainte Bible»; 

2 издания на немецком (С.-Петербург, 1840 г.) [9]. 

Община Сестер Милосердия при монастыре 

заказывала самоучители «Самоучитель француз-

ского языка или руководство научиться без по-

мощи учителя читать, писать и говорить по-фран-

цузски». Соч. К.Флеминга, 2 ч. (Издание 1856 г.), 

аналогичные пособия для изучения немецкого и 

даже английского языков. Популярностью пользо-

вались: доработанное издание «Самоучителя фран-

цузского языка» Кораблева и Сирякова (С.-Петер-

бург, 1856 г.), содержавший курс чтения и «собра-

ние слов, разговоров, писем и анекдотов с под-

строчным французским произношением, напеча-

танным русскими буквами», и «Учебная книга 

французского языка, составленная по методу Зей-

денштюнера» А. Степанова (издание 1853 г.), це-

лью которой называлось «приготовление к стро-

гому, систематическому изучению языка посред-

ством предложения примеров» [9].  

О массовом изучении иностранного языка, 

как учебного предмета можно говорить, начиная с 

середины XVIII в., когда после нескольких прави-

тельственных реформ в дореволюционной России 

оформилась система иноязычного образования. Но 

на Урале это произошло значительно позже – в 

начале XX в. В Пермской губернии насчитывалось 

только 14 училищ (из общего числа в 1070), в кото-

рых сумели организовать обучение новым ино-

странным языкам: большей частью французскому 

и немецкому. Не лучше обстояли дела и в Курган-

ском уезде, относившемуся к Западно-Сибирскому 

учебному округу. Основное внимание в это время 

уделялось начальному образованию населения и 

стояла цель – повышение общего числа грамотного 

населения, особенно сельского [6]. 

К успешному опыту реализации иноязычного 

образования мы относим губернские гимназии 

Перми, уездные гимназии Екатеринбурга, Кургана 

и Шадринска. Все вновь открываемые или пере-
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профилируемые средние учебные заведения реги-

она в начале XX в. уже имели в планах иностран-

ный язык в качестве необязательного предмета. 

Наиболее значительными в аспекте иноязычного 

образования учебными заведениями Зауралья 

стали: Курганское женское училище II разряда 

(1858 г. основания), Шадринское Мариинское учи-

лище (1896 г.), преобразованное затем в Алексеев-

скую гимназию (1906 г.), Шадринское ремесленное 

училище (1899), 7-ми классное реальное училище 

г. Шадринска (1907 г.), Курганская женская 

(1903 г.) и мужская гимназии (1911 г.).  

Все вышеперечисленные гимназии реализо-

вывали иноязычное образование в количестве от  

2 до 4 иностранных языков в зависимости от типа. 

В классической мужской гимназии г. Кургана изу-

чалось 4 языка (два древние как обязательные и  

2 новые как необязательные предметы), в «по-

луклассических» гимназиях преподавался только 

латинский, зато 2 новых языка (обычно немецкий и 

французский) выбирались для изучения большим 

количеством учащихся. В реальных гимназиях 

(училищах) курс обучения не включал древних 

языков, но для желающих обязательно вводились 

новые иностранные языки (немецкий, француз-

ский, с начала XX в. – английский).  

Иноязычному образованию придавалось важ-

ное значение: внимание ко греческому языку объ-

яснялось той ролью, которую он сыграл в распро-

странении православия; латинский язык изучался 

как язык науки и дипломатии, дававший возмож-

ность учащимся приобщиться к достижениям евро-

пейской цивилизации. Знание древних языков в до-

революционной России рассматривалось как усло-

вие подлинной образованности. Новые иностран-

ные языки изучались более как разговорные с куль-

турологической и практической направленностью. 

В целом языковая подготовка не мыслилась 

без обучения чтению и знакомства с произведени-

ями писателей страны изучаемого языка. Требова-

ния к поступающим в гимназию конца XIX – 

начала XX вв. включали: обязательное умение 

бегло и со смыслом читать по-русски напечатанное 

«гражданским шрифтом» и пересказывать по пред-

ложенным вопросам, легкие прочитанные рас-

сказы, а также читать по-церковнославянски [4], 

иметь представление об одном из древних и новых 

иностранных языков. Последнее включало требо-

вание уметь читать на одном (или нескольких) ино-

странных языках и переводить прочитанное, знать 

элементарные грамматические правила [11].  

Развитию читательской грамотности способ-

ствовали гимназические библиотеки, каждая из кото-

рых состояла из двух: фундаментальной и учениче-

ской, и обязательно имела произведения «разных из-

вестнейших классических авторов и лучших ученых 

творений иностранных и российских» [10, С.20]. 

Чтение и формирование читательской грамот-

ности в ее сегодняшнем понимании занимало важ-

ное место в дореволюционной гимназии Зауралья. 

Методика обучения чтению в процессе освоения 

древних языков основывалась на многолетней 

упорной работе над лексикой и грамматикой (с 1 по 

5 гимназические классы) и совершенствовалась в 

процессе «чтения авторов» – такое название имело 

чтение литературных произведений в оригинале. В 

методическом аспекте чтение рассматривалось как 

вид речевой деятельности и было настолько рас-

пространено, что им зачастую подменялось под-

линное общение на латинском или греческом 

языке. Чтением на латинском языке занимались по 

5 уроков в неделю, на протяжении 5-8 класса. 

Методика обучения чтению и пониманию тек-

стов на латинском языке выступала приоритетной 

по причине того места, которое занимал этот язык 

в гимназиях, особенно классических. Целями пре-

подавания латинского языка провозглашалось зна-

комство с важнейшими литературными произведе-

ниями, культурой древних римлян и «научение по-

нимать избранных авторов», что означало не 

только уметь читать т.е. озвучивать текст, но и обя-

зательно понимать содержание прочитанного, 

чтобы извлекать ценную, развивающую и образо-

вательную информацию из латинских текстов. 

Программы обучения обозначали такое понимание 

как средство достижения единой главной цели гим-

назии – всестороннее развитие выпускников. Ис-

ходя из этого «чтение латинских авторов должно 

было служить средством к обогащению ума уча-

щихся идеями, понятиями, образами путем знаком-

ства с наиболее крупными явлениями и области ли-

тературы, истории, философии, быта, права и др. 

древних римлян» [4, С. 82].  

Методика работы над текстом реализовыва-

лась поэтапно в соответствии с целевыми установ-

ками [5]: 

– научить озвучивать текст, избегая при этом 

фонетических и фонологических ошибок; 

– научить переводить текст на русский язык; 

– научить ученика выделять основные мысли 

латинского текста; 

– излагать их в логической последовательности; 

– осознавать связь читаемого с прочитанным 

ранее – т.е. уметь увязать новую информацию с уже 

имеющейся. При этом рекомендовалось «соблюдать 

самую строгую меру и ограничиваться лишь самым 

важным и существенным, не заполняя содержания 

читаемого излишним, особенно так называемыми 

реальными комментариями» [4, С.92]. 

Тематика учебных текстов содержала сведе-

ния по теории и истории литературы, истории и 

быту народа, его философии, искусству, праву и 

т.п. Прочитанное закреплялось переводами на рус-

ский язык с обязательным требованием литератур-

ности – «свободную, хотя бы даже далекую от под-

линника, передачу отрывка на чистом, литератур-

ном русском языке» – или разрешалось составлять 

конспекты, которые «могут быть полезны в дидак-

тическом и логическом отношениях» [4, С. 92]. 

Внушителен список книг для чтения в ориги-

нале: в 5 классе в течение года рекомендовалось 

читать в оригинале Цезаря («De bello Gallico»), в  
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6 классе речи Цицерона («De imperio Gnei Pompei», 

«Pro Milone», «in Verreim V», «Metamorphoses» 

Овидия, в 7 классе произведения Ливия, Овидия 

(«Metamorphoses» или «Tristia») и Горация («Са-

тиры»), 8 классе –  отрывки из философских сочи-

нений Цицерона, произведения Горация («Оды» и 

особенно его «De arte poetica», содержащего кодекс 

древней эстетики), Ливия или Тацита. 

Методика обучения чтению на греческом 

языке была аналогичной: чтение оригинальных про-

изведений также начиналось с 5 класса и осуществ-

лялось по 5 уроков в неделю. Перед этим обучаемые 

тренировались в технике перевода адаптированных 

текстов из хрестоматии. Методическая схема вклю-

чала дотекстовую работу: изучение биографии ав-

тора, сведений о жанре, идее и замысле произведе-

ний. На начальном этапе допускался дословный пе-

ревод, затем следовало добиваться передачи языком 

литературным, часто использовался обратный пере-

вод или перевод на латинский язык. От учителя тре-

бовалось постоянно организовывать повторение 

прочитанного – в пересказе на изучаемом или род-

ном языке, чтобы не «терять связь с прочитанным» 

и тренировать память. 

Из рекомендованных программой авторов 

сначала читали Ксенофонта («Anabasis» или 

«Cyropaedia»), к 7 классу – Геродота и Гомера, в  

8 классе – Гомера и Платона (Апологии, Критона, 

Федона и др.). Венцом чтения на греческом языке 

в программах конца XIX в. назывались драмы Со-

фокла – «полные художественного интереса и 

представляющие крупное явление в истории миро-

вой литературы». Отмечалось, что «сосредоточе-

ние интереса на Платоне не пройдет бесследно для 

учеников в смысле развития в них самого дорогого, 

что может дать для них школа – научного идеа-

лизма». В целом программа подчеркивала, что «не-

измеримо обширны и разнообразны те горизонты, 

которые предоставляет учащимся древняя литера-

тура», а ее образовательное и воспитательное зна-

чение находится неоценимым [4, С. 99-100].  

Не меньшее значение имело развитие навыков 

чтения и понимания в процессе изучения новых 

иностранных языков, изучавшихся как необяза-

тельные учебные предметы, но обладавшие боль-

шой популярностью в купеческих городах. Целе-

вой установкой их преподавания объявлялось 

практическое использование, но чтение аутентич-

ной литературы предполагалось обязательно, по-

этому по примеру древних языков «чтению авто-

ров» также отводилось значительное место. Кроме 

лингвистической ценности у иноязычных текстов 

выделялось и воспитательно-образовательное воз-

действие: на их информативной основе изучались 

образцы современной европейской цивилизации, а 

учащиеся приобщались к европейской культуре.  

В случае с новыми иностранными языками 

обучение начиналось еще в приготовительном 

классе гимназии с изучения букв, далее шло обуче-

ние чтению по звуковому методу, обучение пере-

воду и «обратному переводу». В гимназиях Зауралья 

ведущие позиции были у французского языка. Нор-

мативные документы рекомендовали за 1 год 50 па-

раграфов книги «Livre de l`enfanse» Куртнера.  Под-

готовка к работе с аутентичными текстами проводи-

лась несколько лет и состояла в подробном изуче-

нии грамматики и правил синтаксиса с упражнени-

ями и тренировкой в переводе, затем переходили к 

«легким статейкам» из хрестоматии – адаптирован-

ным и сокращенным тестам. Методический стан-

дарт того времени требовал подробно разбирать от-

рывки, переводить их, наиболее интересные с точки 

зрения преподавателя заучивать наизусть. Отдель-

ные «нетрудные прозаические или поэтические про-

изведения» читались уже в 4 классе. По немецкому 

языку к таковым относили сказки Гауфа, братьев 

Гримм, Андерсена, некоторые произведения Шил-

лера («Der Geisterseher», «Der Nefe als Onkel», 

«Turanbot») и Кернера («Der Nachwächter», «Die 

Gouvernante») [11]. 

В Зауралье, большая часть учебных заведений 

которого относилась к Оренбургскому учебному 

округу, для чтения в оригинале и подробного изу-

чения с 5 класса гимназий и реальных училищ ре-

комендовались следующие произведения и авторы: 

«Мизантроп» Мольера или «Ciceron et ses amis» 

Буасье по французскому языку; трагедия «Дон 

Карлос» и «Тридцатилетняя война» Шиллера, «Эг-

монт» Гете по немецкому.  

В содержание обучения новым иностранным 

языкам в 6-7 классах включается чтение более 

сложных произведений классиков в оригинале: 

произведений Лессинга («Minna von Barnhelm»), 

Шиллера («Maria Stuart», «Wilchelm Tell», «Die 

Jungfrau von Orleans», «Don Carlos»), Гете 

(«Iphigenie», «Egmont», «Götz von Berlichingen»), 

Гауфа («Lichtenstein»), Иммермана («Der 

Oberhof»), Уланда («Herzog Ernst von Schwaben»), 

Кернера («Zrini»), Клейста («Friedrich von 

Homburg», «Michael Kohlhaas», «Das Erdbeben von 

Chile», «Die Verlobung auf St.Domingo»), Лаубе 

(«Der Karlsschüler»), по французскому языку про-

изведения Мишо («Histoire de la première 

croisade»), Тьерри («Rècits des temps Mèrovingiens», 

«Histoire de la conquete de l Àngleterre par les 

Normands»), Де Баранта («Histoire des Ducs de 

Bourgogne»), Ламартина («Mort du Duc 

d`Enghien»), Монтескье («Considèrations sur les 

causes de la graddeur des Romains et de leur 

dècadance»), Вольтера («Histoire de Charles VII»), 

Дюма («Voyage en Orient», «Quinze jours au Sinai») 

и некоторых других классиков [11]. 

Развитием читательской грамотности обучае-

мые занимались не только в стенах гимназий. Су-

ществовал еще один вид чтения – домашнее чте-

ние. Прочитанное дома гимназисты могли обсуж-

дать в литературных гостиных гимназии, готовить 

тематические вечера, посвященные отечественным 

и зарубежным писателям и поэтам [1]. В дореволю-

ционном образованном обществе также было при-

нято много читать и обсуждать прочитанное. Для 
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распространения грамотности и сохранения навы-

ков чтения у выпускников школ в Зауралье созда-

вались публичные библиотеки и чайные с возмож-

ностью чтения газет, журналов и книг. Книга стала 

лучшим подарком: ими награждались выпускники 

учебных заведений, они становились призом за 

лучшее выступление, экзамен и т.д.  

Содержание обучения новым иностранным 

языкам мало изменилось вплоть до революции 

1917 г. Изменения коснулись сетки часов, списка 

грамматических явлений в определенный период 

обучения, выбора авторов художественных произ-

ведений, уменьшения доли переводных упражне-

ний и увеличения практической направленности в 

обучении. Верхней границей исследования нами 

обозначен 1917 г. начало – эпохи больших перемен 

в обществе и образовании, когда иностранный язык 

оказался невостребованным, а региональное ино-

язычное образование редуцировалось. 

В результате проведенного исследования мы 

приходим к заключению, что несмотря на относи-

тельно позднее формирование иноязычной системы 

образования в зауральских гимназиях к периоду 

смены образовательной парадигмы в 1917 г. появился 

устойчивый спрос на изучение как древних, так и но-

вых иностранных языков, что привело к успешной ре-

ализации таковых в ряде вышеупомянутых школ по-

вышенного типа. Обеспеченность учебной литерату-

рой расширяла возможности иноязычного образова-

ния, но сдерживалась нехваткой квалифицированных 

учителей и платной основой обучения. 

Зауральские гимназии соответствовали обще-

российской образовательной парадигме, имевшей 

сугубо гуманитарный уклон и дававшей серьезную 

лингвистическую подготовку, основанную на 

углубленном изучении литературы, истории, ло-

гики. Перечисленное было невозможно без высо-

коразвитой читательской грамотности обучаемых. 

Чтение на иностранных языках изначально 

выступало обязательной частью процесса обуче-

ния, одновременно являясь целевой установкой, 

средством обучения, ведущим видом речевой дея-

тельности, основным источником информации. 

Благодаря систематическому чтению в классе и 

обязательному домашнему чтению выпускники 

гимназии имели представление обо всем многооб-

разии литературных жанров, умели понимать идеи 

и замысел автора, пересказывать прочитанное и из-

лагать собственные мысли, развивали свои литера-

турные способности.  

Методическая парадигма обучения чтению и 

пониманию закрепилась за латинским языком, по 

методической схеме которого строилось обучение 

греческому и новым иностранным языкам. Чтение 

и понимание иноязычных текстов основывалось на 

детальном изучении грамматических явлений и их 

тренировке в различного рода упражнениях. 

Аутентичная литература составляла информацион-

ную базу обучения чтению и имела кроме филоло-

гической, важные воспитательно-дидактические 

цели: путем знакомства с произведениями класси-

ков мировой литературы и философской мысли вы-

пускники гимназии имели возможность стать 

людьми высоко образованными, с широким фило-

логическим кругозором и коммуникативной ком-

петенцией в нескольких языках.  

Аналитический подход в обучении позволял 

путем сравнения и анализа изучаемых культур всту-

пать в диалог культур, а изучение широкого спектра 

проявлений иных культур позволял интериоризиро-

вать их лучшие образцы. Интерпретация текстов 

учила обобщать и синтезировать информацию, ана-

лиз поступков героев произведений, их взглядов, 

мыслей, стремлений и желаний рассматривались как 

примеры для подражания и создавали основу гума-

нистического и гражданского воспитания.  

В аксиологическом аспекте чтение и книга 

представляли в дореволюционном обществе лич-

ностную, стратовую и социальную ценность, что 

позволяет говорить о возможности интерпретиро-

вать историко-педагогический опыт в сегодняшней 

образовательной ситуации. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Бажина, Н. М. Н. К. Лонгинова : материалы к биографии / Н. М. Бажина // Шадринская старина. Краеведческий 

альманах. – Шадринск: ПО «Исеть», 1998. – С.132-139. – Текст : непосредственный.  

2. Бим, И. Л., Биболетова, М. З., Щепилова, А. В., Копылова, В. В.  Иностранный язык в системе школьного фило-

логического образования (Концепция) / И. Л. Бим, М. З. Биболетова и др. // Иностранные языки в школе (ИЯШ). – 

2009. –  №1. – С.4-8. – Текст : непосредственный. 

3. Грязнов, Д. С., Лепихина, Т. Н., Пономарева, Г. А. Край по имени Далмата / Д. С. Грязнов, Т. Н. Лепихина, 

Г.А. Пономарева.  – Том 1. – Курган: Зауралье, 2002. – 335 с. – Текст : непосредственный. 

4. Дореволюционная гимназия: содержание и организация обучения / Сост. М. В. Богуславский. – М. : Центр «Пе-

дагогический поиск», 2000. – 160 с. – Текст : непосредственный. 

5. Миролюбов, А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам / А. А. Миролюбов. – М. : 

СТУПЕНИ, ИНФРА-М, 2002. – 448 с. – Текст : непосредственный. 

6. Михащенко, А. Л. Становление и развитие образования в Российской провинции в 1719-1917 гг. (на материале 

южно-зауральского региона Западной Сибири) : монография / А. Л. Михащенко. – Курган: Курганский гос. ун-т., 2004. 

– 332 с. – Текст : непосредственный. 

7. Пашков, А. А. Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь / А. А. Пашков. – Шадринск: ПО «Исеть», 

2000. – Шадринск: Исеть, 2000. – 415 с. Глава «Образование, просвещение». – С. 68-70. – Текст : непосредственный. 

8. Указы из Тобольской консистории об освобождении учащихся в школе детей от подати и отправке способных 

из них в семинарию / Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). –Ф. 224. – Оп. 1. – Ед.хр. 797. – Л. 8. 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (57) 2023 
47 

 

9. Указы Пермской консистории о выписке книг / Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ). – Ф. 224. – Оп. 

1. – Ед. хр. 1440.   

10. Христофорова, Н. В.  Российские гимназии XVIII–XX веков. На материале г. Москвы / Н. В. Христофорова. – М. 

: ГЛК, 2001. – 183 с. – Текст : непосредственный. 

11. Циркуляр по Оренбургскому учебному округу.  – №5. – 1889. / Государственный архив Оренбургской области. 

REFERENCES: 

1. Bazhina, N.M. N.K. Longinova : materialy k biografii [Longinova: materials for a biography]. Shadrinskaja starina. 

Kraevedcheskij al'manah [Shadrinskaya starina. Local history almanac]. Shadrinsk: PO «Iset'», 1998. pp.132-139. 

2. Bim, I. L., Biboletova, M. Z., Shhepilova, A. V., Kopylova, V. V.  Inostrannyj jazyk v sisteme shkol'nogo filo-

logicheskogo obrazovanija (Koncepcija) [A foreign language in the system of school philological education (Concept)]. In-

ostrannye jazyki v shkole (IJaSh) [Foreign languages in school]. 2009. No. 1. pp.4-8. 

3. Grjaznov, D. S., Lepihina, T. N., Ponomareva, G. A. Kraj po imeni Dalmata [A region named after Dalmat]. Tom 1. 

Kurgan : Zaural'e. 2002. 335 p. 

4. Dorevoljucionnaja gimnazija: soderzhanie i organizacija obuchenija [Pre-revolutionary gymnasium: the content and or-

ganization of education] Sost. M. V. Boguslavskij. Moscow : Centr «Pe-dagogicheskij poisk». 2000. 160 p. 

5. Miroljubov, A. A. Istorija otechestvennoj metodiki obuchenija inostrannym jazykam [History of Russian methods of 

teaching foreign languages]. Moscow : STUPENI, INFRA-M. 2002. 448 p. 

6. Mihashhenko, A. L. Stanovlenie i razvitie obrazovanija v Rossijskoj provincii v 1719-1917 gg. (na materiale juzhno-

zaural'skogo regiona Zapadnoj Sibiri) : monografija [Formation and development of education in the Russian province in 1719-

1917. (based on the material of the South Trans-Ural region of Western Siberia) : monograph]. Kurgan: Kurganskij gos. un-t. 

2004. 332 p. 

7. Pashkov, A. A. Svjato-Uspenskij Dalmatovskij muzhskoj monastyr' [Holy Dormition Dalmatovsky Monastery]. Sha-

drinsk: PO «Iset'». 2000. Shadrinsk: Iset', 2000. 415 p. Glava «Obrazovanie, prosveshhenie». pp. 68-70. 

8. Ukazy iz Tobol'skoj konsistorii ob osvobozhdenii uchashhihsja v shkole detej ot podati i otpravke sposobnyh iz nih v 

seminariju [Decrees from the Tobolsk Consistory on the exemption of school children from taxes and sending the capable of 

them to the seminary]. Gosudarstvennyj arhiv v g. Shadrinske (GASh) [State Archive in Shadrinsk (SASh)]. F. 224. Op. 1. 

Ed.hr. 797. L. 8. 

9. Ukazy Permskoj konsistorii o vypiske knig [Decrees of the Perm Consistory on the discharge of books]. Gosudarstvennyj 

arhiv v g. Shadrinske (GASh) [State Archive in Shadrinsk (SASh)]. F. 224. Op. 1. Ed. hr. 1440. 

10. Hristoforova, N. V. Rossijskie gimnazii XVIII–XX vekov. Na materiale g. Moskvy [Russian gymnasiums of the XVIII–

XX centuries. Based on the material of Moscow]. Moscow : GLK. 2001. 183 p.  

11. Cirkuljar po Orenburgskomu uchebnomu okrugu [Circular on the Orenburg Educational District]. No.5. 1889. Gosudar-

stvennyj arhiv Orenburgskoj oblasti [State Archive of the Orenburg region]. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

М.В. Булыгина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики германских языков, ФГБОУ 

ВО "Шадринский государственный педагогический университет", г. Шадринск, Россия, е-mail: 

bulygina_margarita_0117@mail.ru 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

M.V. Bulygina, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Practice of Germanic 

Languages, Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia, е-mail: bulygina_margarita_0117@mail.ru 

 

 

УДК 372.891             DOI: 10.52772/25420291_2023_1_47 

Ангелина Евгеньевна Державина 

г. Ярославль 

Работа с большими данными в обучении будущих учителей географии решению 

расчетных задач 

Статья посвящена описанию актуальной на сегодняшний день теме использования больших данных в системе 

образования. Изучен и обобщен имеющийся опыт работы с большими данными в некоторых научных сферах. Отме-

чена специфика этой деятельности для учителей географии. Выделяются характерные черты в процессе обучения бу-

дущих учителей географии работе с большими данными при решении расчетных задач. Автором представлены раз-

личные подходы к определению понятия «большие данные». Рассматриваются расчетные задачи в школьном курсе 

географии и в Едином государственном экзамене по географии. Приводятся примеры больших данных и приемы их 

применения для разработки и решения расчетных задач. Автором предложен перечень практических рекомендаций 

по подготовке будущих учителей к работе с большими данными при решении заданий ЕГЭ. Статья является частью 

диссертационного исследования «Подготовка будущих педагогов к работе с большими данными (Big Data)». 

Ключевые слова: большие данные, обучение будущих учителей, расчетные задачи, ЕГЭ по географии, иссле-

дование. 
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Angelina Evgenievna Derzhavina 

Yaroslavl 

Working with big data in teaching future geography teachers to solve computational 

problems 

The article is devoted to the description of the current topic of the use of big data in the education system. The existing 

experience of working with big data in some scientific fields has been studied and summarized. The specificity of this activity 

for geography teachers is noted. The characteristic features in the process of teaching future geography teachers to work with 

big data when solving computational problems are highlighted. The author presents various approaches to the definition of the 

concept of "big data". The calculation tasks in the school geography course and in the Unified State Exam in Geography are 

considered. Examples of big data and methods of their application for the development and solution of computational problems 

are given. The author offers a list of practical recommendations for preparing future teachers to work with big data when 

solving USE tasks. The article is part of the dissertation research "Preparing future teachers to work with Big Data". 

Keywords: big data, training of future teachers, calculation tasks, USE in geography, research. 

 

К настоящему моменту времени в отечествен-

ной системе образования сложилась многоаспект-

ная система профессиональной подготовки буду-

щих педагогов в высших учебных педагогических 

учреждениях. Система подготовки представляет 

собой комплексный феномен, ее можно обозначить 

как поэтапный процесс обучения, в ходе которого 

будущий педагог приобретает компетенции, необ-

ходимые для педагогической деятельности, в ре-

зультате прохождения каждого этапа и решения 

конкретных познавательных задач. 

Подготовка студентов, отвечающим совре-

менным квалификационным требованиям, предъ-

являемым к учителю, является одной из ведущих 

задач педагогических вузов. Будущий учитель дол-

жен владеть актуальными технологиями, мето-

дами, формами и приемами обучения, а также эф-

фективно действовать в современных условиях 

цифровизации образовательного пространства. 

Всеобщая цифровизация привела к накоплению 

большого объема данных. Современная система 

образования уже не сводится к получению «гото-

вых знаний», а нацелена на личную работу обуча-

ющихся на получение информации из некоторого 

набора данных. Подготовка будущего учителя 

должна быть направлена в том числе и на умение 

работать с большими данными. 

Понятие «большие данные (Big Data)» не 

имеет единого трактования среди отечественных и 

зарубежных исследователей. Изначально данное 

понятие появилось среди инженеров и технических 

специалистов, разрабатывающих различные про-

граммные обеспечения (ПО) для сбора, хранения, 

обработки, анализа и управления данными (напри-

мер, компания Google разработала модель 

MapReduce, ее аналогом с открытым исходным ко-

дом является модель Hadoop от компании Yahoo). 

Принято считать, что широкую огласку термин по-

лучил благодаря Клиффорду Линчу, редактору 

журнала Nature. В специальном выпуске журнала 

от 4 сентября 2008 года были представлены мате-

риалы о феномене взрывного роста объёмов, а 

также многообразия обрабатываемых данных, рас-

сматривалось значение больших массивов данных 

для современного научного знания [12]. 

Со временем термин стали использовать во 

многих научных направлениях. Зарубежные ра-

боты последних лет посвящены обзору больших 

данных и работе с данными в различных научных 

сферах: 

− социальной, например, рассматриваются 

данные масштабных социальных опросов, приемы 

и методы их обработки и интерпритации (Р. Кит-

чин (R. Kitchin), Р. Берроуз (R. Burrows), Дж. Се-

видж (M. Savage), Г. Макардл (G. McArdle) и дру-

гие) [10]; 

− медицинской, например, проводится опи-

сание практики использования биомедицинских 

данных и данных электронных медицинских карт 

(П. Я. Ву (P. Y. Wu), К. В, Ченг (C. W. Cheng), 

К. Д. Кадди (C. D. Kaddi), Дж. Венугопалан 

(J. Venugopalan), Р. Хоффман (R. Hoffman), 

М. Д. Ван (M. D. Wang) и другие) [14]; 

− компьютерной и информационной, где 

представлены разработки по созданию программ и 

алгоритмов по работе с большими объемами дан-

ных (А. Вахьюди (A. Wahyudi), Г. Кук (G. Kuk), 

М. А. Янссен (M. A. Janssen) и другие) [13]; 

− географической, например о визуализации 

в исследованиях крупномасштабных данных соци-

альных сетей с географическими тегами (З. Чжоу 

(Z. Zhou), Х. Чжан (X. Zhang), Х. Го (X. Guo), 

Ю. Лю (Y. Liu), П. А. Лонгли (P. A. Longley), 

Дж. А. Чешир (J. A. Cheshire), П. Матеос 

(P. Mateos) и другие) [15; 11]; 

− образовательной, например раскрываются 

аспекты вопросов цифровизации школ, модерниза-

ции систем управления образовательными учре-

ждениями на основе больших данных (С. Дж. Болл 

(S.  J. Ball), К. Дж. Солтман (K. J. Saltman), Дж. Би-

еста (G. Biesta) и другие) и других [9]. 

В современных исследованиях и научных ра-

ботах встречаются различные подходы к трактова-

нию понятия «большие данные (Big Data)». В тех-

нической сфере принято считать, что «большие 

данные (Big Data) – термин, под которым подразу-

мевают массивы данных объемом в пределах от не-

скольких десятков терабайт до многих петабайт 

(тысяч терабайт)» [1], Виктор Майер-Шенбергер и 

Кеннет Кукьер отмечают, что «понятие «большие 
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данные» относится к операциям, которые можно 

выполнять исключительно в большом масштабе» 

[4, С. 13]. Изучение только подобных определений 

способно ограничить круг исследуемых предметов 

и процессов, не дав исследователю возможности 

выхода за рамки технической сферы. 

Значительную аналитическую работу о боль-

ших данных в социально-гуманитарных науках 

провела С. В. Платонова, она подчеркивает, что 

«большие данные являются не только результатом 

научных наблюдений и исследований. Зачастую 

большие данные производятся спонтанно, сти-

хийно», то есть из различных аспектов жизни чело-

вечества [6, С. 162]. Подобное положение расши-

ряет возможности применения больших данных в 

различных научных сферах. 

В современных российских научных работах 

большие данные в образовании рассматриваются 

через призму целесообразности принятия управ-

ленческих решений (О. А. Фиофанова, С. И Заир-

Бек, Т. А. Мерцалова, В. В. Пазынин и другие). Но 

есть и мнения, отличающиеся от кажущейся скла-

дывающейся ограниченности сферы применения 

больших данных в образовании. Р. В. Ершова при-

водит следующее определение понятию: «большие 

данные в образовании – это online-системы обуче-

ния с учебно-методическими материалами, резуль-

татами тестирования, данными об участии слуша-

телей и преподавателей в учебном процессе, в ча-

тах, данные о результатах обучения…» [2, С.199]. 

Мнение Р. В. Ершовой близко к трактованию поня-

тия «большие данные» в нашем исследовании. 

Наиболее обобщающее и универсальное опре-

деление, на наш взгляд, приводит А. А. Семенов: 

«большие данные (Big Data) – это структурирован-

ные и неструктурированные данные огромных объ-

емов и разного формата, а также методы их обра-

ботки, которые позволяют детально анализировать 

информацию» [8]. 

В нашей работе мы придерживаемся мнения, 

что большие данные (Big Data) – это большие блоки 

и объемы данных, структурированные и не структу-

рированные, из разных источников и в любом фор-

мате. В сфере образования источниками и сред-

ствами генерации больших данных могут стать: 

− экзамены и проверочные работы (напри-

мер, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Все-

российская проверочная работа (ВПР), Основной 

государственный экзамен (ОГЭ), и др.); 

− исследования (например, TIMSS (между-

народное мониторинговое исследование качества 

школьного математического и естественнонауч-

ного образования), PISA (международная про-

грамма по оценке учебных достижений), PIRLS 

(международное исследование качества чтения и 

понимания текста) и др.). 

При этом результаты обработки полученных 

данных целесообразно использовать для внесения 

изменения в сферу управления учебных учрежде-

ний, систему и процесс обучения и прочее. 

Стоит отметить, что большие данные приме-

няются и в самом процессе обучения, на занятиях в 

университете и уроках в школе, например: данные 

метеонаблюдений (показатели атмосферного дав-

ления, температуры воздуха, относительной влаж-

ности, направления ветра, средней скорости ветра 

и прочего), статистические данные (уровень безра-

ботицы, численность населения, смертность, рож-

даемость, плотность населения, ожидаемая про-

должительность жизни, индекс человеческого раз-

вития (ИЧР), объём ВВП и прочее), данные финан-

сового рынка (обменные курсы валют, средний 

дневной оборот межбанковского кассового рынка, 

оборот валют по основным показателям внутрен-

него валютного рынка и прочее), данные с цифро-

вых датчиков (трафика, электрических и магнит-

ных характеристик, расхода, концентрации, хими-

ческой и биохимической активности, фотографии и 

видео-материалы с фото-ловушек на животных и 

прочее) и многие другие. 

Подобного рода большие данные могут быть 

использованы в практических работах, при реше-

нии расчетных задач, при написании исследова-

тельских и проектных работ и так далее. Включе-

ние заданий для обучающихся по работе с боль-

шими данными уже необходимость для современ-

ного учителя, а не простой вариант методического 

предложения. Таким образом можем выделить по-

ложение о том, что существует необходимость ор-

ганизации работы с большими данными на учеб-

ных занятиях, а также наличие компетенций у пе-

дагогов по работе с большими данными. 

Обучение будущих педагогов работе с боль-

шими данными мы определяем, как педагогический 

процесс, направленный на расширение теоретиче-

ских и практических знаний студентов о методах, 

формах и приемах работы с большими данными. В 

данном процессе важны взаимосвязи личностного ро-

ста и профессиональной деятельности, практических 

умений в области обучения и преподавания. Обуче-

ние студентов умениям работать с большими дан-

ными среди прочего предполагает и актуализацию 

личностной сферы студентов. Уровень повышения 

профессиональной зрелости возможен только при 

процессе развития личности будущего учителя. По 

нашему мнению, использование наборов больших 

данных на уроках, в том числе и при решении расчет-

ных задач ЕГЭ по географии, является неотъемлемой, 

обязательной составляющей профессиональной дея-

тельности учителя географии. 

Процесс подготовки студентов осуществля-

ется с учетом требований к трудовым функциям пе-

дагогов, требующим от них новых компетенций 

для реализации профессиональной деятельности. 

Профессиональный стандарт к трудовым дей-

ствиям педагога относит среди прочего организа-

цию и осуществление оценки знаний и результатов 

освоения основной образовательной программы 

обучающимися на основе тестирования и других 

методов контроля. В Российской Федерации для 
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выпускников 11 класса проводится государствен-

ная итоговая аттестация для проверки знаний по 

предметам школьной программы (Единый государ-

ственный экзамен, ЕГЭ). Подготовка к ЕГЭ сво-

дится к пролонгированной систематической работе 

на предметных уроках и самостоятельной подго-

товке выпускника. Современный учитель должен 

иметь компетенции в области оценки деятельности 

учеников, быть готовым к подготовке обучаю-

щихся к решению заданий ЕГЭ. 

Современными требования к уровню знаний и 

умений выпускников школ приводят к обновлению 

и корректировке заданий ЕГЭ. В требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, которые про-

веряются заданиями ЕГЭ по географии, говорится и 

об умении экзаменуемого находить, анализировать 

и интерпретировать информацию из различных ис-

точников, которая необходима для изучения геогра-

фических объектов, процессов и явлений. 

ЕГЭ по географии ежегодно выбирает неболь-

шой процент выпускников. По результатам прове-

денного нами опроса среди будущих учителей гео-

графии, обучающихся в ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского, было выявлено, что только каждый 7 сту-

дент сдавал ЕГЭ по географии. Получается проти-

воречие, что будущий учитель должен будет про-

водить подготовку к сдаче Единого государствен-

ного экзамена по географии, при выполнении 

своих профессиональных обязанностей учителя в 

школе, но при этом сам он не имеет опыта его непо-

средственной сдачи. Актуальным становится во-

прос обучения будущих учителей географии реше-

нию задач ЕГЭ. 

Процесс обучения студентов, по нашему мне-

нию, необходимо реализовывать при совокупности 

трех компонентов: когнитивного, мотивационно-

ценностного и организационно-практического. Ко-

гнитивный (или познавательный) компонент вклю-

чает приобретение будущим педагогом знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения 

ряда операционных действий по работе с боль-

шими данными при решении расчетных задач ЕГЭ, 

компетенций в области знаний методов и способов 

их формирования у обучающихся. Данный компо-

нент направлен на обеспечение студентов позна-

нием основ самостоятельного выполнения деятель-

ности и приобретение набора специальных знаний 

и умений по работе с большими данными. 

Мотивационно-ценностный компонент харак-

теризуется тем, что будущий учитель географии 

относится к своей деятельности как к ценности, 

проявляет интерес и к процессу деятельности, и к 

вопросам, которые имеют к ней отношение. Буду-

щий учитель стремится к саморазвитию, увлечен 

процессом обучения. Предполагается, что одним 

из мотивов станет личностный рост при эффектив-

ной и результативной работе по решению заданий 

ЕГЭ по географии, расчетных задач разного уровня 

сложности, а также работе с большими данными. 

Организационно-практический компонент 

(деятельностный) связан с практической деятель-

ностью студента при работе с большими данными 

при решении расчетных задач ЕГЭ, с практико-

ориентированностью в области профессиональной 

деятельности, включению больших данных в орга-

низуемый учебный процесс. При этом на основе 

сформированных знаний формируются операцион-

ные способности будущих учителей по классифи-

кации, сгруппированию, сравнению, анализу, син-

тезу и оценке данных. 

Процесс обучения будущих учителей к работе 

с большими данными, в том числе при решении 

расчетных задач ЕГЭ, должен опираться на систем-

ный подход (В. Г. Афанасьев, З. Г. Нигматов, 

Ю. К. Бабанский, Э. Г. Юдин и др.), который поз-

воляет рассматривать процесс обучения как це-

лостную непрерывную систему; компетентност-

ный подход (Г. В. Мухаметзянова, В. И. Байденко, 

В. А. Болотов, И. А. Зимняя, A. B. Хуторской и 

др.), который определяет планируемые результаты 

обучения, процесса направленного на работу буду-

щих педагогов с большими данными, решению 

расчетных задач; интегративный подход (В. С. Без-

рукова, И. А. Зимняя, Ю. А. Кустов, Н. К. Чапаев и 

др.), определяющий содержание обучения буду-

щего учителя, междисциплинарное взаимодей-

ствие, интегрирование методов решения расчетных 

задач и работы с большими данными в содержание 

профессиональных дисциплин. Предполагаемый 

процесс должен проходить также при соблюдении 

ряда дидактических принципов: научности, преем-

ственности, единства теории и практики, доступно-

сти обучения при достаточном уровне его трудно-

сти. Процесс обучения студентов будет эффектив-

ным при соблюдении принципа преемственности 

учебных дисциплин, что предполагает взаимодей-

ствие содержания, форм, методов и приемов обуче-

ния между школой и вузом в вопросах применения 

больших данных в учебном процессе, создание не-

прерывности образовательного процесса. 

В процессе обучения будущих учителей гео-

графии к работе с большими данными при решении 

расчетных задач ЕГЭ мы выделяем три направле-

ния: информационное, содержательное, психоло-

гическое. 

Информационное направление отражается в 

теоретической информационной подготовке сту-

дентов. Будущие учителя знакомятся со структу-

рой и контрольно-измерительными материалами 

ЕГЭ по географии, определяют значение работы с 

большими данными при решении расчетных задач 

ЕГЭ, работают с открытыми банками задач, ин-

струкциями по выполнению и заполнению бланков 

ответов экзаменационной работы, особенностями 

подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по географии 

в методических и психолого-педагогических ас-

пектах, проводят подбор актуальных информаци-

онных источников для подготовки к экзамену и 

прочее. 
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Содержательное направление включает раз-

ные виды деятельности, например, работу по опре-

делению понятия «большие данные», создание и 

работу с базами данных, создание и решение рас-

четных задач на основе подобранных больших дан-

ных, определение больших данных в структуре за-

дач ЕГЭ по географии, решение задач ЕГЭ по гео-

графии из открытого банка заданий, прохождение 

смоделированного экзамена (ограниченного по 

времени и со соблюдением установленных правил 

процедуры проведения экзамена), работа с цифро-

выми тренажерами и так далее. 

Психологическое направление заключается в 

повышении мотивации студентов к работе с боль-

шими данными при решении расчетных задач ЕГЭ 

по географии. При реализации данного направле-

ния важно получать обратную связь от студентов, 

использовать различные приемы рефлексии. Как 

показывает практика, необходимо также проводить 

работу над развитием усидчивости, сосредоточен-

ности, самостоятельности, исполнительности сту-

дентов при работе. Важно обращать внимание бу-

дущих учителей на применение приемов самостоя-

тельного контроля и самопроверки, определения 

разумного выбора ответа, сравнения, а также прие-

мам быстрого вычисления, с этой целью, что зача-

стую работа с большими данными направлена на 

решение расчетных задач. 

Определенная нами организация обучения, 

при совокупности трех выделенных направлений, 

способна обеспечить готовность будущих учите-

лей географии к работе с большими данными при 

решении расчетных задач ЕГЭ. Будущий педагог 

будет способен эффективно проводить подготовку 

обучающихся к экзамену, если сам имеет знания и 

навыки по решению заданий, особенностям струк-

туры, научных, содержательных и методических 

аспектов работы с заданиями ЕГЭ по географии. 

Анализируя структуру ЕГЭ по географии, заме-

тим, что из общего объема только 9 заданий требуют 

простых действий по воспроизведению материала, 

изложенного, например, в учебниках, или нахожде-

нию на карте положения географических объектов 

(например, по предложенным географическим коор-

динатам города, определить на территории какого 

субъекта Российской Федерации он находится (зада-

ние № 1). В остальных же заданиях проверяются уме-

ния логического рассуждения, способности примене-

ния знаний для сравнения и объяснения географиче-

ских объектов, процессов и явлений. При этом во 

многих заданиях проверяются умения по извлече-

нию, анализу и интерпретированию информации, 

представленной в различных источниках (на картах и 

в статистических таблицах) [7]. 

Задания ЕГЭ по географии среди прочего ори-

ентируют экзаменуемого и на работу со справоч-

ными материалами (карты и сводные таблицы). Об-

ращаясь к сводным таблицам, в которых находятся 

статистические данные, обучающийся сталкива-

ется с большими объемным блокам данных, кото-

рые частично структурированы, но не имеют каче-

ственных характеристик, словесных описаний, ана-

литических записок и прочего, что подходит под 

определение понятия «большие данные» (Big 

Data). Например, большие массивы данных пред-

ставлены для решений заданий № 26 и № 27, кото-

рые относятся к повышенному уровню сложности. 

Задание № 26 проверяет знания по теме «Уро-

вень и качество жизни населения», а задание № 27 

– по теме «Отраслевая структура хозяйства. Гео-

графия основных отраслей производственной и не-

производственной сфер». Задание № 26 предпола-

гает, что на основе анализа данных статистических 

таблиц (Рис. 1, Рис. 2) необходимо сделать предпо-

ложение относительно двух стран, сравнить их по-

ложение в рейтинге, при этом пояснив ответ (запи-

сать числовые данные из таблицы и вычисления, на 

основании которых были сделаны предположе-

ния), а в задании № 27 также требует сравнения 

доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и 

доли сельского хозяйства в общих объёмах экс-

порта двух стран. 

Задания ЕГЭ подобного плана предполагают 

работу со статистическими данными. Обучаю-

щийся, который приступает к решению этих зада-

ний, должен владеть навыками работы со статисти-

ческим методом. Статистический метод в географи-

ческой науке значительно выделяется среди осталь-

ных методов, его можно назвать основным и в обу-

чении географии в школе. Совокупность приемов по 

сбору, обработке, анализу количественных данных, 

которые характеризуют различные признаки соци-

ально-экономических и природных объектов, явле-

ний в территориальном аспекте, представляют ос-

нову данного метода. На основе статистического ме-

тода, например, раскрываются основные характери-

стики государства, его экономики и населения, фор-

мируются и развиваются знания о численности, ди-

намике, воспроизводстве, структуре (составе), рас-

селении населения и так далее. 

При решении задач статистические показа-

тели могут быть представлены и использованы эк-

заменуемым в готовом виде. Но наиболее распро-

страненным вариантом являются задания по рас-

чёту показателей в процессе решения задач. Без-

условно, это вызывает определённые затруднения, 

и даже создает проблемы для экзаменуемого, по-

скольку методические приемы обучения решению 

таких задач, которые используют учителя геогра-

фии на своих уроках в настоящее время, не разви-

ваются по мере овладения учащимися географиче-

скими знаниями. 
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Рис. 1. Пример таблицы из справочных материалов из открытого банка заданий ЕГЭ по географии [5] 

 

 

Рис. 2. Пример таблицы из справочных материалов из открытого банка заданий ЕГЭ по географии [5] 

 

Эффективную работу со статистическими 

большими данными невозможно выполнить без 

наличия структурированной системы знаний о по-

казателях. При изучении показателей важно обра-

щать внимание на тот факт, что свойства и при-

знаки изучаемых статистических объектов не изо-

лированы, а наоборот связаны между собой. Пока-

затели же этих свойств образуют более или менее 
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полную систему. Сущность социально-экономиче-

ских и природных процессов не может быть по-

знана с помощью одного отдельно взятого показа-

теля. Ученику важно выстраивать системы показа-

телей, имеющих между собой связи, ряд причин и 

следствий, закономерностей. Создание данной си-

стемы облегчит процесс решения расчетных задач 

разного уровня сложности обучающимися. 

Из практики мы видим, что при решении рас-

четных задач школьники проявляют низкую актив-

ность и незаинтересованность, зачастую стремятся 

избежать этого совсем, что в конечном результате 

приводит к низкой справляемости с решением за-

дач ЕГЭ по географии. В данном случае учителю 

географии необходимо усилить мотивацию учени-

ков на решение расчетных задач, актуализировать 

сферу применения данных задач и формируемых 

знаний, умений и навыков учеников для других 

сфер учебы и жизни [3]. 

Процесс решения обучающими расчетных за-

дач различного уровня сложности, в том числе и за-

дач из ЕГЭ по географии, требует соблюдения 

определенной последовательности действий. Так, 

приступая к решению подобных заданий ЕГЭ, обу-

чающийся прежде всего должен внимательно про-

читать текст задания, вычленить показатели, кото-

рые необходимо будет рассчитать. Далее обра-

титься к справочным материалам, провести перво-

начальный анализ данных, определить ключевые 

категории и показатели, соотнести с имеющимися 

личными знаниями по теме. Без знания значений 

показателей, формул расчетов, путей интерпрета-

ции полученных данных дальнейшая работа не бу-

дет результативной. Теоретический разбор задания 

становится базисом для решения поставленных за-

дач, на этой основе осуществляются действия по 

отбору данных, применению данных (например, в 

расчетах показателей), решению задач, принятию 

решения, формулированию выводов, что в конеч-

ном счете приводит к решению задания и переносу 

решения в бланк ответов. 

Анализируя результаты ЕГЭ по географии по-

следних лет, можем сказать, что лишь чуть больше 

половины экзаменуемых справляются с подобного 

рода заданиями. Типичные ошибки при решении 

задач сводятся к непониманию сути относитель-

ных статистических показателей, обучающиеся не 

способны применить имеющиеся знания и умения 

для работы с данными, получения новых данных и 

их интерпретации. Невнимательное отношение к 

тексту задания так же приводит к ошибкам, когда, 

например, почти четверть экзаменуемых не справ-

ляется с простым действием по ранжированию, 

расположению стран в правильной последователь-

ности (по степени убывания или возрастания ка-

кого-либо показателя). 

Подобного рода ошибок в работе обучаю-

щихся можно избежать при целенаправленной, си-

стематической и пролонгированной работе учителя 

по подготовке обучающихся к ЕГЭ. Организацию 

деятельности учителя необходимо рассматривать в 

совокупности следующих действий: 

− проработка теоретической базы, необходи-

мой для решения расчетных задач ЕГЭ по географии; 

− решение задач из банка заданий ЕГЭ; 

− работа с цифровыми тренажерами при ре-

шении заданий ЕГЭ; 

− введение понятия «большие данные» в 

структуру подготовки ЕГЭ; 

− знакомство обучающихся со статистиче-

скими базами данных Росстата, Евростата, ООН, 

ЦРУ и др.; 

− работа по созданию системы статистиче-

ских понятий; 

− актуализации смысловых аспектов и повы-

шение мотивации к работе с большими данными у 

учеников; 

− решение специально подготовленных рас-

четных задач по обработке данных и их интерпре-

тации и прочее. 

Однако данные действия невозможны без го-

товности самого учителя к работе с большими дан-

ными при решении расчетных задач ЕГЭ. 

Обращаясь к структуре процесса обучения 

студентов, одним из основных средств формирова-

ния знаний и умений будущих учителей географии 

к работе с большими данными при решении расчет-

ных задач ЕГЭ является всесторонняя актуализа-

ция данной темы. Работа с большими данными и 

заданиями ЕГЭ не должна сводить к одной теме в 

учебном курсе или только к самостоятельной ра-

боте студентов по теме. Важно насыщать и обога-

щать содержание учебных дисциплин данными во-

просами. Широкие возможности для процесса обу-

чения будущих педагогов представляются в заня-

тиях и различного рода мероприятиях, в основе ко-

торых заложены межпредметные связи. Например, 

организация работы с одним набором данных мо-

жет иметь практические и теоретические резуль-

таты сразу в несколько научных областях знаний. 

Опыт организации процесса обучения буду-

щих учителей географии к работе с большими дан-

ными при решении задач ЕГЭ, при условии реали-

зации всех выделенных направлений (информаци-

онное, содержательное, психологическое), дает 

возможность сформулировать рекомендации. 

Перечень практических рекомендаций по под-

готовке будущих учителей географии к работе с 

большими данными при решении расчетных задач 

ЕГЭ включает следующие положения: 

1) Обучение студентов педагогических вузов, 

подготовка к целенаправленной деятельности по 

работе с большими данными (в том числе и при ре-

шении расчетных задач ЕГЭ) должна сопровож-

даться циклом лекций, семинаров, выполнением 

практических заданий и работ, имеющих и творче-

ский характер. Анализ выполненных заданий поз-

воляет выявить личные интересы и взгляды обуча-

ющихся, перечень актуальных проблем в осу-

ществлении ими данной деятельности. 
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2) Необходимо учитывать индивидуальные 

особенности, способности и интересы студентов. 

Уровни теоретической подготовки и готовности 

бедующих учителей к работе с большими дан-

ными, а также их опыт работы с заданиями ЕГЭ по 

географии, разработке и решению расчетных задач, 

должны стать основанием для выбора форм и 

средств предлагаемых видов деятельности. Усиле-

ние мотивации возможно, если уделять больше 

внимания именно на те темы, которые наиболее 

близки и интересны студентам. Самостоятельная 

работа по отбору больших данных, их структури-

рованию, творческому подходу при составлении 

расчетных зада и другим видам деятельности 

должна поощряться преподавателями. 

3) Важным элементом обучения является 

включение вариантов работы с большими данными 

и расчетными задачами в различные учебные дис-

циплины. Оптимальным решением в данном во-

просе также является создание специализирован-

ного практического курса для будущих учителей 

географии по работе с большими данными, в том 

числе при решении расчетных задач, заданий ЕГЭ. 

4) Проведение мониторинга об осознании сту-

дентами возрастания роли самостоятельной работы 

в профессиональной подготовке, актуальности раз-

вития компетенции в области работы с большими 

данными. 

5) Особо внимание стоит уделять моменту 

включения теоретико-практического блока об ин-

формационной безопасности в систему обучения 

будущих учителей географии, потому что они 

должны уметь находить актуальные данные и оце-

нивать надежность источников в современном ин-

формационном пространстве. 

Представленные рекомендации помогут сориен-

тироваться в реализации процесса обучения будущих 

учителей географии к работе с большими данными, в 

том числе при решении расчетных задач ЕГЭ. Реализа-

ция предлагаемого перечня будет эффективной при 

условии соблюдения всех его аспектов. 

Обучение будущих учителей географии в пе-

дагогических вузах сложный и многогранный про-

цесс. Современным исследователям и практикам 

важно отслеживать мировые тенденции и измене-

ния в научной и общественной сферах, для актуа-

лизации содержания обучения. Обучение работе с 

большими данными, в условиях быстрой смены со-

циальных и научных реалий, требует оперативного 

обновления содержания обучения, системы зна-

ний, основанной на понимании доминирующих 

тенденций развития общества. Практика примене-

ния больших данных начинает прочно входить в 

различные научные сферы, в том числе и в образо-

вание (ряд заданий ЕГЭ по географии уже ориенти-

рованы на работу с большими данными при реше-

нии расчетных задач). Соответственно, подготовка 

к работе с большими данными и решению расчет-

ных задач должна быть более основательной, а не 

быть просто сопутствующим видом деятельности. 

В целом процесс обучения будущих учителей гео-

графии к работе с большими данными требует раз-

работки модели, а также критериев и показателей 

для определения уровня сформированности готов-

ности к реализации данной деятельности у студен-

тов. Данное положение, а также выявленные ас-

пекты деятельности, представленные в практиче-

ских рекомендациях, являются основанием для 

нашего дальнейшего исследования. 
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Индивидуализация самостоятельной работы при обучении 

математике студентов медицинского колледжа 

посредством мобильных технологий 

Статья посвящена вопросу обучения математике студентов медицинского колледжа в специфических условиях 

организации учебного процесса, в которых не предусматривается выделения домашней самостоятельной работы сту-

дентов и, следовательно, все усвоение учебной информации должно происходить в процессе аудиторных занятий. Это, 

в свою очередь, обусловливает фронтальный характер всех видов учебной деятельности и, как следствие, необходи-

мость индивидуализации самостоятельной аудиторной работы студентов. Описывается комплексный подход к обес-

печению индивидуализации, а также необходимые условия его реализации. Ключевыми из них является наличие циф-

ровой образовательной среды для размещения и доступа к учебному контенту, а также наличие у студентов мобиль-

ных устройств для самостоятельной работы. Виды аудиторной учебной деятельности студентов связываются с мето-

дами индивидуализации и мобильными приложениями, которые могут быть использованы при обучении математике. 

Приводятся примеры использования мобильных приложений при обучении математике. Делается вывод о возможно-

сти и целесообразности применения описанного варианта организации аудиторной самостоятельной работы при обу-

чении математике. 

Ключевые слова: индивидуализация самостоятельной работы, обучение математике в медицинском колледже, 

мобильные приложения как средство индивидуализации; мобильные математические приложения. 
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Independent work individualization of during math teaching  

of medical college students by using of mobile technologies 

The article is devoted to the issue of teaching mathematics to students of a medical college in the specific conditions of 

the organization of the educational process which do not provide for the allocation of students’ home independent work and 

therefore, all the assimilation of educational information should occur in the classroom. This, in turn, determines the frontal 

nature of all types of educational activities and, as a result, the need for independent classroom work individualization of 

students. An integrated approach to ensuring individualization is described, as well as the necessary conditions for its imple-

mentation. The key ones are the presence of a digital educational environment for the placement and access to educational 

content, as well as the availability of mobile devices for students to work independently. The types of classrooms learning 

activities of students are associated with individualization methods and mobile applications that can be used in teaching math-

ematics. Examples of the use of mobile applications in teaching mathematics are given. The conclusion is made about the 

possibility and expediency of using the described variant of organizing classroom independent work in teaching mathematics. 

Keywords: independent work individualization, teaching mathematics in a medical college, mobile applications as a 

means of individualization; mobile math apps. 

 

Проблема исследования. Важнейшим зве-

ном системы воспроизводства высококвалифици-

рованных кадров является среднее профессиональ-

ное образование (СПО). Этот уровень образования 

следует рассматривать как профильный, в котором 

содержание и процесс обучения позволяют учаще-

муся сформировать ориентировочную основу бу-

дущей профессиональной деятельности и приобре-

сти некоторые ее компетенции. В настоящее время 

в нашей стране существует дефицит среднего мед-

персонала. В качестве одной из мер его преодоле-

ния в СПО медицинского профиля с нового учеб-

ного года начнут действовать федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС), 

согласно которым срок обучения всех медицин-

ских специальностей будет сокращен на один год. 

Следовательно, подготовка специалистов стано-

вится более интенсивной, но при этом не должно 

понижаться ее качество. Это, в свою очередь, обу-

словливает необходимость изменения методов и 

методик, применяемых в учебном процессе. Спе-

цифика обучения математике в медколледже со-

стоит в том, что с одной стороны, она не относится 

к профильным дисциплинам, но, с другой стороны, 

математическая подготовка будущих медработни-

ков важна и необходима в связи с распростране-

нием технологий (в первую очередь – цифровых), 

основанных на математическом моделировании, 

статистических методах, прогнозировании, боль-

ших данных, искусственном интеллекте. Таким об-

разом, выявляется проблема: как можно обеспе-

чить требуемые математические знания студентов 

медицинского колледжа? Решение указанной про-

блемы является актуальным в рамках общих уси-

лий по трансформации среднего медицинского об-

разования. В качестве одного из возможных 
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направлений решения проблемы авторы предла-

гают индивидуализацию самостоятельной работы 

студентов путем использования мобильных прило-

жений и технологий. 

Информационный анализ состояния про-

блемы. Авторы приняли определение В.И. Андре-

ева, согласно которому «самостоятельная работа 

студентов — это форма организации их учебной де-

ятельности, осуществляемая под прямым или кос-

венным руководством преподавателя, в ходе кото-

рой студенты преимущественно или полностью са-

мостоятельно выполняют различного вида задания с 

целью развития знаний, умений, навыков и личност-

ных качеств» [1, С. 287]. Самостоятельная работа 

может проходить как в процессе учебных аудитор-

ных занятий, так и в форме домашних заданий. Ди-

дактические цели самостоятельной работы могут 

быть достаточно разнообразны – они подробно рас-

смотрены в работы Т.Б. Исаковой [10]. Характер и 

приоритеты целей определяются задачами и особен-

ностями обучения на данном уровне образования в 

конкретном образовательном учреждении. Специ-

фика организации изучения математики в медицин-

ском колледже состоит в том, что, во-первых, дис-

циплина не относится к категории профильных; во-

вторых, ее содержание соответствует программе 

школьного курса, дополненного некоторыми эле-

ментами высшей математики; в-третьих, учебным 

планом не предусматривается домашней самостоя-

тельной работы, т.е. вся необходимая информация 

должна быть усвоена студентами в рамках аудитор-

ных занятий. Последнее обстоятельство обусловли-

вает необходимость применения индивидуальных 

форм самостоятельной деятельности студентов в 

процессе аудиторных занятий. 

Вопросы, связанные с обучением математике 

в профессиональном образовании, рассматривали 

многие авторы, в том числе уральские (Т.Л. Бли-

нова, С.В. Дубовкин, И.Н. Семенова, А.В. Слепу-

хин). В их работах отмечается, что одним из необ-

ходимых условий достижения высокого качества 

математического образования является индивиду-

альная работа со студентом. Значение индивидуа-

лизации обучения и общие подходы к ее обеспече-

нию, в том числе, и в профессиональной школе, по-

дробно рассматривались в работах Э.Ф. Зеера 

[8, 9], Б.А. Сазонова [14]. Необходимость обеспе-

чения индивидуализации среднего медицинского 

образования на основе самостоятельности и ответ-

ственности при выполнении учебных заданий от-

мечается в работах Е.В. Донгаузера и др. [5], 

В.В. Дундиной [6].  

Индивидуализация обучения может преследо-

вать различные цели (когнитивные, психологиче-

ские, мотивационные и др.) – в настоящем исследо-

вании она рассматривается в качестве способа ак-

тивизации учебной работы студента и обеспечения 

ее самостоятельности. Индивидуализация самосто-

ятельной работы студентов в рамках существую-

щей в медколледже организации процесса обуче-

ния математике сопряжена с необходимостью ре-

шения ряда технологических, содержательных и 

методических вопросов: 

1) Для активизации деятельности студентов, 

получения обратной связи и контроля усвоения ма-

териала необходимо проводить опросы и тестиро-

вание непосредственно в ходе занятия. При этом на 

поточных теоретических занятиях количество сту-

дентов в аудитории может превышать 100 человек. 

2) Студент должен иметь оперативный до-

ступ к справочной и консультационной информа-

ции, которая может ему понадобиться в процессе 

выполнения заданий. 

3) Во избежание заимствований при выполне-

нии практических заданий каждый студент должен 

быть обеспечен индивидуальным набором задач. 

4) Выработка устойчивых умений реализа-

ции типовых алгоритмов решения задач требует их 

многократного повторения – тренажа, который 

должен предусматривать автоматизированную 

мгновенную реакцию на действия студента. 

5) Проверка усвоения теории и сформированно-

сти умений не должна допускать возможность заим-

ствований решений и ответов студентами друг у друга 

в процессе фронтального контроля в аудитории. 

Решение перечисленных вопросов позволит 

обеспечить индивидуализацию самостоятельной 

работы студентов во всех видах аудиторной учеб-

ной деятельности: на лекциях, при освоении алго-

ритмов и методов решения задач, в учебном тре-

наже, при осуществлении контроля, в решении ис-

следовательских задач. 

Представляется достаточно очевидным, что 

реализация комплексного подхода к индивидуали-

зации перечисленных видов деятельности требует 

выполнения ряда условий, рассмотренных, в част-

ности, в работах В.И. Блинова [3], Т.Л. Блиновой 

[2, 4], М.Ю. Новикова [11], И.В. Осадчей [13], 

А.В. Слепухина [15], авторов данной статьи [7]:  

− использование преподавателем цифровых 

технологий, средств и ресурсов, обеспечивающих 

все перечисленные виды учебной деятельности 

студентов; 

− наличие индивидуализированных учебных 

материалов в цифровых форматах представления; 

− наличие цифровой образовательной среды 

(ЦОС) для размещения учебного контента и до-

ступа к нему студентов и преподавателей; 

− наличие в распоряжении студентов персо-

нальных устройств и приложений, обеспечиваю-

щих доступ к индивидуальным учебным заданиям, 

их выполнение, а также коммуникацию с препода-

вателем; 

− готовность преподавателей к обеспечению 

индивидуализации при работе студентов в ЦОС; 

− наличие элементов автоматизации при ра-

боте студентов с индивидуальными заданиями в 

части выдачи заданий и приема решений, оценива-

ния, консультирования и т.п., что позволяет избе-

жать информационной перегрузки преподавателя. 
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Для выполнения перечисленных условий в рас-

поряжении как преподавателя, так и студентов 

должны быть информационные устройства, посред-

ством которых осуществляется доступ к учебной ин-

формации и итогам ее освоения. При этом для пре-

подавателя в качестве таких устройств удобнее ис-

пользовать стационарные компьютеры или ноут-

буки, поскольку ему необходимо работать с экран-

ными конструкторами заданий. Однако, обеспечить 

такими устройствами каждого студента во время за-

нятий при большой наполненности аудитории обра-

зовательные организации и, в частности, медицин-

ский колледж, не в состоянии. Безальтернативным 

вариантом решения вопроса является использова-

ние обучаемыми носимых (мобильных) устройств 

(смартфонов, планшетов) с беспроводным доступом 

в Интернет. Такие устройства, в отличие от стацио-

нарных компьютеров, у студентов имеются и до-

ступны для них в любое время и любом месте (как в 

учебных аудиториях, так и вне их) и, следовательно, 

их умелое использование открывает преподавате-

лям возможность решения разнообразных дидакти-

ческих и воспитательных задач, в том числе задач 

индивидуализации. Посредством мобильных техно-

логий легко осуществляется доступ к нужной ин-

формации, ее обработка и оперативная коммуника-

ция учащихся друг с другом и преподавателем [17]. 

Таким образом, представляется актуальным 

исследование возможности применения мобиль-

ных устройств для обеспечения комплексной инди-

видуализации самостоятельной работы студентов 

при освоении курса математики. 

Мобильные приложения в курсе матема-

тики. Для обеспечения применения студентами 

мобильных технологий и приложений в учебных 

аудиториях были произведены следующие дей-

ствия предварительного характера: 

− на базе платформы Google Classroom со-

здана цифровая образовательная среда, в который 

были размещены материалы к учебным занятиям, 

инструкции по установке и работе с мобильными 

приложениями, необходимые ссылки; 

− проанализированы и отобраны мобильные 

приложения, отвечающие содержанию курса мате-

матики в медколледже, с одной стороны, и доступ-

ные студентам для свободной установки, с другой; 

использовались приложения только для ОС Android; 

− в соответствии с рабочей программой и 

планом изучения дисциплины было проведено пла-

нирование использования мобильных приложений 

на занятиях. 

В основу описываемых в данной статье постро-

ений легли идеи и подходы, изложенные в работах 

М.Ю. Новикова и Б.Е. Стариченко, которые посвя-

щены применению мобильных технологий в про-

цессе изучения школьного курса информатики [11, 

12]. В работах строится классификация методов ис-

пользования мобильных технологий в зависимости 

от решаемых с их помощью дидактических задач. 

По аналогии мы связали перечисленные выше виды 

аудиторной учебной деятельности студентов с мето-

дами индивидуализации и мобильными приложени-

ями, которые могут быть использованы при обуче-

нии математике (см. таблица). 

Таблица 1. 

Связь видов деятельности студента, методов индивидуализации 

и применяемых мобильных приложений 

Вид индивидуальной учеб-

ной деятельности 

Методы обеспечения индивидуа-

лизации 

Примеры мобильных приложений 

и сервисов 

Индивидуальная работа на 

лекциях 
− метод мобильного опроса; 

− мобильное тестирование 
− PollEveryWhere; 

− Socrative; 

− Справочник врача 

Выполнение индивидуаль-

ных учебных заданий 
− мобильная генерация заданий; 

− метод фоторешения; 

− метод мобильных вычислений; 

− справочник по математике 

− Математика: генератор задач; 

− Photomath; 

− Universal Math Solver; 

− Microsoft Math Solver; 

− Тригонометрия. Единичный круг»; 

− Hand Math; 

− Mathway 

Индивидуальный учебный 

тренаж 

− метод мобильного тренажа 

− метод мобильных вычислений 
− Пифагория; 

− xSection; 

− Photomath; 

− Universal Math Solver; 

− Microsoft Math Solver 

Индивидуальный контроль − метод мобильного опроса; 

− метод мобильного тестирования 
− Google Формы; 

− Socrative; 

− Oneline Test Pad 

Индивидуальная исследова-

тельская деятельность 

− метод мобильного исследования; 

− метод тематического проектиро-

вания 

− MalMath; 

− GeoGebra; 

− Graphic Calc; 

− Google приложения; 

− Справочник врача 
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Ниже приводятся примеры применения мо-

бильных технологий и приложений в различных 

видах индивидуальной учебной деятельности. 

Опрос на лекции. Для выявления понимания 

и усвоения материала студентами во время потоко-

вых лекций применялся мобильный опрос с помо-

щью онлайн-сервиса PollEveryWhere, который поз-

воляет отслеживать результаты в режиме реаль-

ного времени. После изложения теоретического 

материала студентам высылается ссылка на опрос, 

условие задания выводится на экран проектора в 

аудитории, а также на экран мобильного устрой-

ства студента. На ввод ответа предоставляется 30-

60 секунд. Пример задания по теме «Комплексные 

сила в алгебраической форме» показан на рисунке 

1. По результатам опроса преподаватель может 

скорректировать ход лекции. 

 
Рис. 1. Опрос на лекции (система PollEveryWhere) 

 

Выполнение индивидуальных учебных зада-

ний. Учебный тренаж. Выработка устойчивых 

умений решения задач требует многократного их 

повторения. Практически это оказывается возмож-

ным, если проверку решения будет выполнять про-

граммная система в автоматизированном режиме. 

Для начального освоения алгоритмов решения, а 

также последующего тренажа использовались раз-

личные мобильные приложения. Если необходимо, 

чтобы условие задания генерировалось (не задава-

лось преподавателем), удобно воспользоваться 

приложением «Математика: генератор задач». На 

рисунках 2 и 3 показан пример работы с ним при 

обучении решению задач по теме «Системы линей-

ных уравнений». Приложение генерируется задачу, 

которую студенту требуется решить; решение он 

проводит в рабочей тетради, ответ сверяет с имею-

щимся в приложении во вкладке «Показать резуль-

тат». При необходимости студент может открыть 

вкладку «Показать учебник» и ознакомиться с тео-

ретическим материалом. В случае ошибочного ре-

зультата студент выбирает вкладку «Показать ре-

шение», просматривает верный ход решения и 

сравнивает со своим для поиска ошибок. После 

этого через вкладку «Произведите следующий» пе-

реходит к решению иного задания на ту же тему. 

 

 
Рис. 2. Перечень тем приложения 

 
Рис. 3. Генерация системы линейных уравнений 
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Если условие задания задается «извне», напри-

мер, преподавателем или сборником заданий, после 

решения в тетради студент может проверить его 

правильность с помощью приложений, позволяю-

щих использовать фотокамеру мобильного устрой-

ства (например, Photomath) (см. рис. 4) или иметь 

возможность записи задачи стилусом на экране 

(например, Microsoft Math Solver) (см. рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Фотография задачи 

 
Рис. 5. Рисунок задачи 

 

При изучении геометрии важно, чтобы сту-

дент мог работать с визуальным представлением 

стереометрических фигур. Для этого можно ис-

пользовать мобильное приложение «Stearometry». 

Данное приложение обладает возможностью по-

строение многогранников и других фигур в режиме 

дополненной реальности (AR). При построениях 

студент может ознакомиться с теоретическим ма-

териалом (см. рис. 6). После чего на каждую тему 

есть совокупность задач, которые можно решить 

для закрепления теоретического материала (см. 

рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Построение пирамиды в AR 

 
Рис. 7. Перечень задач на тему 

 «Объемы многогранников»

 

Индивидуальный контроль текущего уровня 

удобно проводить с использованием онлайн-сер-

вис «Online Test Pad». На рисунке 8 представлен 

QR-код со ссылкой на тест по теме «Функции и их 

графики», который состоит из 10 вопросов разной 

формы: выбор одного варианта, множества вариан-

тов, запись ответа текстом, соотнесение. На каж-

дый ответ отводится ограниченное количество вре-

мени. На рисунке 9 показан пример использования 

тестового задания на лекционном занятии – сту-

денты входят в тест по ссылке, выполняют задание 

и отвечают, а преподаватель в режиме реального 

времени отслеживает ответы с последующим об-

щим обсуждением.  
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Рис. 8. QR-ссылка на тест 

 
Рис. 9. Здание для общего обсуждения 

 по теме «Функции и их графики»

 

Использование справочных материалов. 

При реализации образовательной программы необ-

ходимо дополнять курс дисциплин профессиональ-

ным материалом. Так, при изучении темы «Основы 

статистики» можно использовать мобильное при-

ложение «Справочник врача», которое представ-

лено на рисунке 10. Данное приложение обладает 

большим массивом фактических данных из разных 

областей, который может использоваться в меди-

цинской практике. На рисунке 11 показана вкладка 

«Калькулятор». В ней описаны различные алго-

ритмы вычисления специальных показателей. Для 

подготовки среднего медицинского персонала 

важно использовать статистические данные, кото-

рые располагаются во вкладке «Медицинская ста-

тистика». В приложении есть возможность ознако-

миться с теорией и произвести расчеты. 

 

 
Рис. 10. Приложение «Справочник врача» 

 
Рис. 11. Вкладка «Калькулятор» 

 

Индивидуальная исследовательская дея-

тельность. Реализацию исследовательской дея-

тельности рассмотрим на примере темы «Преобра-

зования графиков функций». Задача состоит в том, 

чтобы студент самостоятельно сформулировал об-

щий вид формулы параллельного переноса графика 

функции y=f(x) вдоль оси Ox на a единиц. Исследо-

вание проводится фронтально каждым студентом. 

Используется мобильное приложение «Graphing 

Cal». Преподаватель выкладывает в цифровую об-

разовательную среду дисциплины (ЦОС) документ 

с указанием индивидуальных вариантов. Студен-

там строит графики в указанном приложении (см. 

рис. 12). После этого каждый студент должен напи-

сать общий вид формулы преобразования в тетради 

и выложить фотографию своего результата в свою 

папку в ЦОС для проверки преподавателем (см. 

рис. 13). Преимуществом является то, что препода-

ватель может отслеживать этот процесс с компью-

тера или ноутбука в классе и личного мобильного 

устройства. 
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Рис. 12. Построение графиков в приложении 

«Graphing Cal»

 
Рис. 13. Форма в ЦОС для заполнения результатов 

 

Приведенные примеры показывают, что на ос-

нове мобильных приложений можно обеспечить 

индивидуализацию всех видов учебной деятельно-

сти студентов при обучении математике непро-

фильного уровня. 

Выводы. На основании проведенного иссле-

дования авторы считают возможным сделать сле-

дующие выводы: 

1. Доказана организационная и технологиче-

ская возможности построения обучения математике, 

при которых индивидуализация всех форм самосто-

ятельной аудиторной работы студентов будет осу-

ществляться с помощью мобильных приложений. 

2. Хотя заключительные педагогические из-

мерения планируется провести только в конце 

учебного года, по результатам текущего контроля 

можно ожидать, что применением предложенного 

подхода обеспечивается формирование знаний и 

умений студентов в области математики в соответ-

ствии с учебной программой курса. 

3. Студенты приняли предложенные методы, 

их применение не вызывает технических затрудне-

ний и мотивирует к самостоятельной учебной дея-

тельности. 

4. По-видимому, описанный подход к орга-

низации самостоятельной работы на основе мо-

бильных технологий и приложений может быть 

развит и на внеаудиторную учебную деятельность, 

а также на иные (помимо математики) дисци-

плины. 
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Евгения Владиславовна Коротаева, 

Сергей Николаевич Бездетко 

г. Екатеринбург 

О диагностике художественно-эстетического развития младших школьников:  

общее и особенное  

В представленной статье поднимается вопрос о роли диагностических материалов в научно-исследовательской 

работе, об общих и специфических подходах к данной проблеме. Авторы полагают, что можно выделить традицион-

ную классическую позицию, такую как триада компонентов: мотивационный, поведенческий и когнитивный. Но об-

разовательная область представляет собой достаточно объемное явление, поэтому означенная триада подвергается 

корректировке – с учетом возраста испытуемых, содержания области исследования, конкретного ракурса изучения 

(педагогического, психологического и др.) и т.д. Это подтверждается анализом представленных научно-исследова-

тельских работ. В заключение авторы делают вывод о том, что диагностические процедуры являются обязательным 

этапом научного исследования, которое ими не заканчивается, а становится основанием для предложений по развитию 

и совершенствованию изучаемой области с учётом полученных диагностических данных. 

Ключевые слова: диагностические критерии и показатели, мотивационный, когнитивный, деятельностный ком-

поненты, художественно-эстетическое развитие, младшие школьники. 
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Evgenia Vladislavovna Korotaeva, 

Sergey Nikolaevich Bezdetko 

Yekaterinburg 

On the diagnostics of artistic and aesthetic development of junior schoolchildren:  

general and special 

The presented article raises the question of the role of diagnostic materials in research work, of general and specific 

approaches to this problem. The authors believe that it is possible to single out the traditional classical position, such as the 

triad of components: motivational, behavioral and cognitive. But the educational field is a rather voluminous phenomenon, 

therefore, the aforementioned triad is subject to adjustment - taking into account the age of the subjects, the content of the field 

of study, the specific angle of study (pedagogical, psychological, etc.), etc. This is confirmed by the analysis of the presented 

research papers. In conclusion, the authors conclude that diagnostic procedures are an obligatory stage of scientific research, 

which does not end with them, but becomes the basis for proposals for the development and improvement of the area under 

study, taking into account the obtained diagnostic data. 

Keywords: diagnostic criteria and indicators, motivational, cognitive, activity components, artistic and aesthetic devel-

opment, junior schoolchildren. 

 

Художественно-эстетическое воспитание де-

тей и подростков было и остаётся одним из значи-

мых направлений в образования подрастающего 

поколения. Как бы не менялись исторические 

эпохи, какие бы не определялись приоритеты 

(идеологическое воспитание, функциональная гра-

мотность и пр.), осмысление индивидом эстетиче-

ских переживаний, развитие у него художествен-

ного вкуса и т.д. – формируют его как члена кон-

кретного сообщества, имеющего свою систему 

ценностей (работы Л.А. Грицай, [3], Э.А. Рамзано-

вой [11], Н.В. Черниковой [14). Не случайно 

Б.Т. Лихачёв, обращаясь к эстетической области в 

обучении, подчёркивал, что «все учебные пред-

меты наряду с передачей детям основ наук своими 

специфическими средствами решают задачи эсте-

тического воспитания» [6, С. 422].  

Закономерно, что изучением художественно-

эстетической области развития детей и подростков 

обращается достаточно большое количество иссле-

дователей (на уровне кандидатских и докторских 

диссертаций): Е.Ю. Волчегорская [2], А.Н. Нехлопо-

чихина [7], А.П. Пожарская [9], Н.М. Сокольникова 

[12] и мн. др. Непреложным правилом научно-ис-

следовательских работ является не только теорети-

ческое обоснование предлагаемых подходов в 

осмыслении того или иного направления, но и прак-

тико-ориентированная его верификация, обяза-

тельно предполагающая соответствующие диагно-

стические процедуры. Что касается художественно-

эстетической области, то большинство исследовате-

лей обращаются к известной «триаде», напрямую 

соотносимой со структурой «Я-концепции», где вы-

деляют когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты. Когнитивный компо-

нент, как правило, представляет собой знания инди-

вида о том или ином объекте, эмоционально-цен-

ностный характеризует эмоциональное (чувствен-

ное) состояние личности по отношению к изучае-

мому объекту, и, наконец, поведенческий компо-

нент рассматривается как активизирующий, пред-

определяющий активные действия индивида (ра-

боты А.А. Александрова, В.Н. Мясищева и др.). 

Однако данная «триада» часто подвергается 

определенным модификациям, что чаще всего обу-

словлено спецификой предмета научного исследо-

вания. Рассмотрим несколько таких работ. 

Так, Ю.С. Любимова, представляя авторскую 

позицию по диагностике эстетической воспитанно-

сти учащихся начальных классов, выделяет следую-

щие компоненты: когнитивный, связный с инфор-

мированностью учащихся в области искусства; эмо-

ционально-побудительный, характеризующий эсте-

тическую направленность личности её интересы, 

предпочтения, и деятельностный, проявляющийся в 

«практических умениях и навыках эстетико-пред-

метной деятельности, проявления творческой актив-

ности» [6, С. 2]. В целом предложенный вариант 

компонентов соответствует вышеобозначенной три-

аде. Однако содержательная их декомпозиция по-

рождает некоторые вопросы. Например, к когнитив-

ному компоненту автор относит «запас чувственных 

эстетических впечатлений». Представляется, что 

«запас впечатлений» в большей степени относится к 

мотивационной составляющей, а не когнитивной (к 

тому же и измерить «запас» достаточно непросто). В 

эмоционально-побудительном компоненте оказа-

лись объединены и чувственная составляющая, и де-

ятельностный подход. С одной стороны, основание 

для такого объединения имеются, поскольку эмоции 

могут стать побудителем для конкретных действий, 

поступков и пр. Но с другой стороны, в таком вари-

анте область эмоционального компонента пересека-

ется с деятельностным, тогда как по правилам клас-

сификации этого не должно быть (компоненты деле-

ния должны исключать друг друга). Такое не вполне 

оправданное смешение появляется и в авторских по-

казателях сформированности компонентов эстети-

ческой воспитанности. А именно: в эмоционально-

побудительном компоненте есть указание на «ак-

тивные занятия декоративно-прикладной деятель-

ностью во внеурочное время при проведении до-

суга». Однако, на наш взгляд, это в большей степени 

относится к деятельностной составляющей. Как по-

ложительное данной работы стоит отметить подроб-

ное описание компонентов эстетической воспитан-
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ности. Но при этом возникают вопросы практиче-

ского характера: как, например, можно замерить 

«объем эстетических знаний»? или же «способность 

судить о прекрасном и безобразном в жизни и искус-

стве» и т.п. Высказанные вопросы не снижают об-

щее позитивное представление о данном исследова-

нии, но лишь акцентируют внимание к используе-

мым понятиям и терминам.  

В другой работе, автором которой является 

Л.В. Поселягина [10], представлена характеристика 

уровней развития эстетической культуры школьни-

ков. По замыслу автора, эстетическая культура про-

является в потребностно-мотивационном, познава-

тельном, эмоционально-оценочном и деятельност-

ном компонентах. Позитивной характеристикой 

данного материала является то, что само исследова-

ние проводилось не на отдельных уроках (музыка, 

изо), но в рамках цикла гуманитарных предметов. В 

представленной трактовке имеются все три компо-

нента (хотя наименование «когнитивного» заменено 

на «познавательный»). Однако несколько неожидан-

ным является то обстоятельство, что, условно го-

воря, «эмоциональный» компонент представлен в 

двух вариантах – потребностно-мотивационном и 

эмоционально-оценочном. К сожалению, в рамках 

означенной статьи объяснение в необходимости 

этой детализации не раскрыто.  

Стоит отметить, что исследователи доста-

точно творчески подходят к классической триаде 

компонентов диагностики. Например, А. В. По-

жарская в диссертации, посвященной формирова-

нию эстетического мировосприятия подростков, 

предлагает свой вариант: эмоционально-образное 

отражение, мотивационно-ценностное отношение, 

рационально-логическое приятие [9, С. 86]. Такая 

позиция в большей степени связана с созерцатель-

ностью (что, собственно, и определяет мировос-

приятие). Но в таком случае не вполне оправданно 

введение таких уровней сформированности эстети-

ческого мировосприятия, как «поисково-преобра-

зующий» и «креативно-деятельностный». Получа-

ется некое расхождение: в критериях и показателях 

ориентация на деятельность не представлена, а в 

уровнях достижений их оказывается два из четы-

рех. Возможно, для баланса этих позиций в практи-

ческой деятельности диссертант на этапе апроба-

ции ввел особую «гармонизирующую фазу», объ-

единяющую аналитически-созерцательный и дея-

тельностно-продуктивный подходы.  

В данной проблематике имеет смысл обра-

титься к позиции Е.Ю. Волчегорской, которая в 

своём диссертационном исследовании [2] раскрыла 

компоненты эстетической воспитанности младших 

школьников через соответствующие критерии: 

эмоционально-оценочный – через эстетическое вос-

приятие; эстетические суждения; эмоционально-

волевые качества личности младшего школьника; 

креативный – через творческое воображение; ком-

муникативный – через открытость, общительность, 

степень доминирования-подчиненности. Обратим 

внимание на то обстоятельство, что и в данной кон-

цепции не обозначен деятельностный компонент. 

Однако этому есть свое объяснение: Волчегорская 

считает, что в силу возраста у младших школьни-

ков часто отсутствует стремление к достижению 

высоких показателей в области художественно-эс-

тетической деятельности. Меж тем активность де-

тей в области художественно-эстетической обла-

сти может проявляться в поиске нового способа ре-

шения задач, в переформулировке уже имеющейся 

задачи, в демонстрации самостоятельности и т.д. 

Имеет смысл, по мнению исследователя, также об-

ращать внимание на количество и качество вопро-

сов, задаваемых учителю с целью узнать что-то но-

вое об эстетическом окружении, на включенность 

ученика в дискуссии с соответствующим содержа-

нием и т.д. Другими словами, хотя деятельностный 

компонент не представлен как отдельный критерий 

эстетической воспитанности, автор не игнорирует 

этот значимый аспект для непосредственной прак-

тической деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

классическая «триада» компонентов – когнитив-

ный, эмоциональный и деятельностный – не явля-

ется некой догмой для научных исследований. Дан-

ные компоненты могут уточняться и корректиро-

ваться в зависимости от специфики самого иссле-

дования: учёт возрастной группы, содержательной 

области исследования, количества испытуемых, 

включённых в диагностический и апробационный 

этапы, конкретный ракурс анализа (теоретический, 

практический и др.) и т.д.  

Применительно к нашему исследованию, свя-

занному с изучением возможностей образователь-

ного квеста в художественно-эстетическом разви-

тии младших школьников, были номинированы сле-

дующие компоненты: когнитивный, эмоционально-

мотивационный, коммуникативно-деятельностный. 

Здесь также очевидна ориентация на классическую 

триаду, но при этом два компонента имеют уточне-

ния, обусловленные спецификой образовательного 

квеста. Для нас было важно не просто зафиксиро-

вать эмоциональное состояние школьников, связан-

ное с тем или иным художественным произведе-

нием, но отследить возможность трансформации 

этого состояния в мотив для активности, для основы 

продолжить работу в этой области. Поэтому второй 

компонент был определен именно как «эмоцио-

нально-мотивационный». Что касается коммуника-

тивно-деятельностного компонента, то он напря-

мую связан с формой образовательного квеста – ди-

намичной, требующей как двигательной активно-

сти, так и умения представлять и отстаивать свою 

точку зрения на предложенные задания.  

В итоге содержательная декомпозиция уровней 

и компонентов художественно-эстетического разви-

тия применительно к младшим школьникам с учетом 

специфики предмета исследования (образователь-

ного квеста художественно-эстетической направлен-

ности) выглядит следующим образом (таблица): 
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Таблица 1. 

Общая характеристика компонентов и уровней  

художественно-эстетического развития младших школьников 

уровни Компоненты 

когнитивный эмоционально-мотиваци-

онный 

коммуникативно-деятель-

ностный 

Низкий Не знаком с обсуждаемым 

произведением искусства, 

не готов к анализу и 

оценке произведений, не 

использует в речи термины 

и категории эстетической 

направленности  

Не проявляет интереса к ху-

дожественной деятельно-

сти; уклоняется от оценок 

эстетического характера, от 

участия в деятельности ху-

дожественной направлен-

ности 

Демонстрирует неуверен-

ность, предпочитает обще-

ние в малой группе или укло-

няется от совместной дея-

тельности; речь замедленна, 

самостоятельные высказыва-

ния часто затруднены 

Средний Эпизодически демонстри-

рует знание обсуждаемого 

произведением искусства 

произведениями, не ис-

пользует в речи термины и 

категории эстетической 

направленности; чаще зву-

чат реплики, а не суждения  

Время от времени прояв-

ляет эмоциональную отзыв-

чивость по поводу произве-

дений искусства, порой ис-

пользует термины и катего-

рии эстетической направ-

ленности; дает оценку эсте-

тического объекта при 

условии помощи со сто-

роны взрослых  

Проявляет осторожность в 

контактах (особенно новых), 

доверие близкому кругу, за-

стенчивость в непривычных 

обстоятельствах, стремится 

следовать установленным 

правилам. Готов к содержа-

тельному общению при 

наличии опоры вербальной 

(или визуальной) опоры  

высокий Узнает произведения ис-

кусства (название, автор), 

достаточно адекватно опе-

рирует эстетическими тер-

минами и категориями; 

способен сформулировать 

относительно полное суж-

дение на основании эсте-

тической 

Проявляет высокую эмоци-

ональную отзывчивость, го-

тов дать развернутую 

оценку эстетической ценно-

сти обсуждаемого объекта; 

проявляет самостоятель-

ность и заинтересованность 

в художественной деятель-

ности 

Демонстрирует открытость, 

готовность к сотрудниче-

ству, умение быстро вклю-

читься в ситуацию. Готов к 

высказыванию как принятой, 

так и независимой точки зре-

ния, может проявлять склон-

ность к лидерской позиции 

 

С младшими школьниками (учащимися тре-

тьих классов) была проведена комплексная диагно-

стика, которая состояла из интервью-беседы (по 

картине В. Серова «Девочка с персиками»), адап-

тированного теста Р. Кеттелла (по факторам вер-

бального интеллекта, чувствительности, общитель-

ности), диагностики эмоционального интеллекта 

школьников (Т.А. Барышевой [1]).  

Были получены следующие результаты. В 3А 

классе (который является контрольной группой) 

наибольшее количество баллов пришлось на эмоци-

онально мотивационный компонент (93 балла), идут 

когнитивный (91 балл) и коммуникативно-деятель-

ностный (89 баллов); при этом количественная раз-

ница по компонентам не превышает 4 баллов. Тогда 

как в экспериментальной группе (3Б класс) в аван-

гарде оказался коммуникативно-деятельностный 

компонент (86 баллов), затем эмоционально- моти-

вационный (80 баллов) и когнитивный 76 (баллов); 

и здесь разница в баллах по компонентам достигает 

10. Закономерно, что и в общем числовом выраже-

нии показатели 3Б класса отстают от показателей 

контрольной группы более чем на 30 баллов. Это 

свидетельствует о необходимости соответствующей 

работы художественно-эстетической направленно-

сти с обучающимися данной группы. По замыслу ав-

торов, работа предполагает проведение для уча-

щихся третьего класса ряда образовательных кве-

стов по художественно-эстетической тематике. Про-

ведение этих занятий (не вполне корректно назвать 

квест «уроком») предусмотрено в формате внеуроч-

ной деятельности, которая менее регламентирована 

и в содержательном аспекте, и в форме проведения 

[4]. Методически обоснованная проработка и реали-

зации этих квестов должна сбалансировать выше-

приведенную критериальную разницу компонентов 

художественно-эстетического развития младших 

школьников.  

Подведём некоторые итоги. Всем известно, 

что диагностические материалы являются непре-

ложным условием для верификации материалов 

научных исследований. Но диагностика сама по 

себе не является исследованием как таковым, она 

составляет содержание значимого этапа, который 

как особый индикатор подтверждает объектив-

ность и необходимость проводимых изысканий. 

Несмотря на общие позиции, которые имеются в 

данном вопросе, в каждом конкретном исследова-

нии, обращаясь к диагностике, следует учитывать 

специфику объекта и предмета исследования, цель, 

которая предопределяет выбор диагностических 

методик, обоснованность используемых опросов и 

анкет, контингент диагностируемых и т.д. Все это 
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в большей или меньшей степени отражается в со-

ответствующих диагностических критериях. И 

анализ приведенных в статье материалов показы-

вает, что даже при наличии в этом вопросе класси-

ческих позиций исследователи предлагают и отста-

ивают свой взгляд на выбор диагностических мате-

риалов. Однако, повторимся, что получение опре-

деленных данных является лишь составной частью 

исследования. Да в процессе диагностики можно 

получить необходимые данные, сделать вывод об 

уровне достижений в той или иной области, обна-

ружить «зоны роста» и «зоны риска» изучаемого 

явления и т.п. Но сама исследовательская деятель-

ность на этом не заканчивается, поскольку наука, 

получив те или иные данные, должна ответить на 

вопрос «А что с этим делать дальше?».  
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Потенциал метода проектов в формировании читательской грамотности  

на уроках литературы 

В статье рассматриваются возможности метода проектов в формировании читательской грамотности старшекласс-

ников на уроках литературы. Читательская грамотность представлена как один из важнейших гибких навыков современ-

ного человека. Акцент в статье сделан на формирование умений использовать информацию из текста в повседневной 

жизни: решение практической задачи, планирование и прогнозирование на базе информации из текста, выявление кор-

реляции между прочитанным и действительностью. Проанализированы ресурсы метода проектов в аспекте системно-

деятельностного подхода, связи с универсальными учебными действиями и творческим характером работы. Участник 

проектной деятельности представлен как активно действующий и личностно заинтересованный субъект процесса. При-

ведены примеры информационных, исследовательских, творческих и практико-ориентированных проектов, посредством 

которых возможно эффективно развивать читательскую грамотность на уроках литературы. 

Ключевые слова: метод проектов, читательская грамотность, текст, универсальные учебные действия.  

 

Nadezhda Yurievna Lantsevskaya 

Shadrinsk 

The project method potential in the formation of reader literacy  

in literature lessons 

The article discusses the possibilities of the project method in the formation of reading literacy of high school students 

in literature lessons. Reading literacy is presented as one of the most important flexible skills of a modern person. The emphasis 

is given on the formation of skills to use information from the text in everyday life: solving a practical problem, planning and 

forecasting based on information from the text, identifying the correlation between what was read and reality. The resources of 

the project method are analyzed in the aspect of the system-activity approach, the connection with universal educational activ-

ities and the creative nature of the work. The participant of the project activity is represented as an active and personally 
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interested subject of the process. Examples of informational, research, creative and practice-oriented projects are given, through 

which it is possible to effectively develop reading literacy in literature lessons. 

Keywords: project method, reader literacy, text, universal learning activities. 

 

В настоящее время актуальным аспектом ме-

тодики преподавания литературы становится раз-

работка приемов формирования у обучающихся 

читательской грамотности как «способности лич-

ности к чтению и пониманию любых письменных 

текстов и учебных материалов, направленной на 

формирование умения извлекать необходимую ин-

формацию из прочитанного, а также размышлять 

над предложенной тематикой» [3]. По словам ис-

следователей М.И. Морозовой, С.В. Николаева и 

Т.И. Чупиной, «уровень владения читательской 

грамотностью непосредственно влияет на успеш-

ность обучения, от глубины понимания прочитан-

ного зависит не только освоение отдельного пред-

мета, но и выстраивание мировоззрения: от отдель-

ных фактов до связи процессов и явлений, от от-

дельных внутрипредметных и межпредметных свя-

зей до формирования целостной картины мира» [8, 

С. 246]. В самом широком понимании читательская 

грамотность представляет собой такой гибкий 

навык, который необходим в любой сфере бытия 

человека – это умение работать с информацией «и 

применять полученные знания для решения самых 

разнообразных задач, возникающих в реальной 

жизни, – бытовых, межличностных, профессио-

нальных» [1, С. 1011]. И все эти аспекты делают 

читательскую грамотность одним из ключевых 

элементов не только современного образования, но 

и повседневной жизни. 

Проблемами определения, формирования и 

оценки читательской грамотности занимаются уче-

ные и в России, и за рубежом. Обратимся к описа-

нию отечественного опыта изучения темы. Так, 

сущностные черты читательской грамотности изу-

чаются доктором психологических наук Г.А. Цу-

керман. Концептуальные основы формирования 

читательской грамотности разрабатываются отече-

ственными исследователями Ю.Н. Гостевой, 

М.И. Кузнецовой, Л.А. Рябининой, Г.А. Сидоро-

вой, Т.Ю. Чабан. Исследованием функций чита-

тельской грамотности для эффективной социализа-

ции и успешной самореализации человека в акту-

альной культуре занимается российский государ-

ственный деятель и учёный, педагог и психолог 

В.С. Басюк. Структурные компоненты читатель-

ской грамотности и уровни их развития изучены 

кандидатом педагогических наук, руководителем 

Центра оценки качества образования, ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской 

академии образования» Г.С. Ковалевой. Главное, в 

чем сходятся взгляды ученых, – утверждение, что 

читательская грамотность плотно коррелирует не 

только с успешностью в обучении, но и с формиро-

ванием здорового мировоззрения. 

Каждый день каждый человек сталкивается с 

огромным количеством различных текстов, требу-

ющих адекватной расшифровки. Мы будем пони-

мать под текстом не только воплощенное в звуко-

буквенной форме сообщение, но и, вслед за знаме-

нитым русским филологом, литературоведом и пе-

дагогом Ю.М. Лотмана – любой «смыслопорожда-

ющий семиотический механизм» [9], то есть все то, 

что несет информацию и декодируется человеком. 

В таком ключе под текстом следует понимать и 

тексты вербальные, и зашифрованные в системе 

невербальных знаков. От того, насколько пра-

вильно мы поймем пришедшую к нам информацию 

и насколько точно сумеем транслировать в окружа-

ющий мир свои намерения, зависит безопасность и 

продуктивность нашего бытия. В связи с этим с 

полной уверенностью можно сказать, что читатель-

ская грамотность – это основа всех других видов 

функциональной грамотности человека. Поэтому 

уроки литературы в школе должны взять на себя 

наибольшую ответственность за обучение работе с 

информацией. И одним из важнейших аспектов 

этой работы выступает формирование умения ис-

пользовать информацию из текста в повседневной 

жизни: для решения утилитарной задачи, для пла-

нирования и прогнозирования на основе информа-

ции из текста, для выявления связи между прочи-

танным и реальностью. По мнению ученых, 

«именно эта группа в большей степени связана 

с идеей функциональной грамотности: то, что мы 

читаем, мы используем для выстраивания соб-

ственной картины мира, для принятия решений 

в определенных ситуациях» [4] и проецируем сим-

волические и ассоциативно-метафорические 

смыслы воспринимаемых текстов на актуальные 

культурно-исторические реалии.  

Как показывает многолетняя практика, наибо-

лее эффективным для формирования читательских 

умений является метод проектов (проектная дея-

тельность, проектная работа), позволяющий соеди-

нить в себе исследовательскую и творческую со-

ставляющие и учитывающий личностные интересы 

обучающихся. Важно и то, что проектная работа 

основывается на системно-деятельностном под-

ходе, позволяющем участнику проекта стать ак-

тивно действующим субъектом культуры, опираю-

щимся на уже существующие достижения социума 

и полученные ранее знания.  

К вопросам использования технологии про-

ектной работы у обучающихся школ и вузов обра-

щались такие ученые и методисты, как А.В. Антю-

хов, Л.П. Алексеева, Е.С. Александрова, В.В. Гу-

зеев, Д.Н. Корнеев, Н.Ю. Пахомова, Н.В. Уварина 

и др. Они отмечают, что метод проектов успешно 

формирует не только предметные, но личностные 

и метапредметные навыки, проявляющиеся в ком-

муникативной, познавательной и регулятивной 

компетенции – так называемых универсальных 
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учебных действиях. Универсальные учебные дей-

ствия – это «комплексная система способов дей-

ствия обучающегося и навыков учебной работы, 

которая обеспечивает не только самостоятельное 

усвоение новых знаний, умений и навыков, но и 

формирует социокультурные и духовно-нравствен-

ные компетентности» [12]. Познавательные уни-

версальные учебные действия особенно тесно свя-

заны с развитием читательской грамотности. Ис-

следователями отмечено, что недостаточная сфор-

мированность познавательных УУД, таких как 

умение отделять главное и второстепенное, несу-

щественное и существенное, базу и надстройку в 

причинно-следственных связях текста, – значи-

тельно препятствует декодированию смысловой 

нагрузки любой информации. 

Учеными отмечается гуманистическая и ин-

новационная составляющая проектной методики в 

образовании: «особое внимание к индивидуально-

сти человека, его личности; чёткость, ориентация 

на сознательное развитие критического мышления 

обучающихся – то, что является альтернативой тра-

диционному подходу к образованию, основанному, 

главным образом, на усвоении готовых знаний и их 

воспроизведении» [13]. Реализация метода проек-

тов связана с относительно самостоятельной дея-

тельностью участников, над работой которых осу-

ществляет контроль консультант-наставник (педа-

гог). Проектная работа может быть представлена в 

индивидуальной, парной или групповой форме и 

регламентироваться определенным промежутком 

времени в зависимости от сложности выполняемой 

задачи (краткосрочный проект, среднесрочный или 

долгосрочный). Важной особенностью проектной 

работы выступает креативный характер деятельно-

сти субъекта и наличие свободы выбора формата 

создаваемого продукта или его презентации. 

Разберем на конкретных примерах проектную 

методику работы с текстом на уроках литературы в 

старших классах, которая позволяет формировать 

умение использовать информацию из текста в 

жизни. Одним из продуктивных проектных упраж-

нений является решение практической социально 

значимой задачи (практико-ориентированный про-

ект). Например, при изучении жизни и творчества 

М.Ю. Лермонтова можно предложить обучаю-

щимся разработать литературную экскурсию по 

лермонтовским местам. При этом для начала пред-

ложить им выбрать из уже имеющихся действую-

щих экскурсий с обоснованием, почему они выби-

рают какой-то конкретный вариант. Работа предпо-

лагает обращение к реальным туристическим сай-

там, развитие умений ориентироваться в них, аргу-

ментированно оценивать свой выбор, планировать 

свои действия и пр.    

Еще одним примером может быть названа ре-

ализация проекта, в котором обучающиеся высту-

пят в новой для них творческой роли, например, ре-

жиссера или сценариста (творческий проект). На 

основе художественных текстов русских или зару-

бежных классиков необходимо снять клип или 

написать сценарий для него. При этом важно вы-

брать такие классические тексты, которые нашли 

уже свое воплощение в современном искусстве. 

Этот факт позволит участникам проекта наглядно 

увидеть востребованность классических произве-

дений и провести параллель между культурой ав-

тора и актуальной культурой. К примеру, для этого 

задания можно использовать 130 сонет У. Шекс-

пира и композицию группы «Би-2» «Ее глаза».  

Для развития умения планировать, а также 

коммуникативных умений и импровизационных 

возможностей устной речи можно рекомендовать 

проект, в котором обучающийся выступит в роли 

гида для своего сверстника, живущего в другой 

стране (информационный проект, предполагаемым 

продуктом которого может выступить подробный 

план встречи иностранного гостя на нашей терри-

тории). В качестве дидактического материала пред-

лагается репродукция картины Ивана Шишкина 

«Рожь», стихотворение Николая Рубцова «Виде-

ния на холме» и информационная справка из эн-

циклопедии о Российской Федерации. Задание мо-

жет содержать конкретные указания о необходимо-

сти сделать акцент на самобытности России или же 

особенностях национального характера, на богат-

стве природных ресурсов и пр. 

Важным навыком в умении интерпретировать 

и применять информацию из текстов является 

навык дешифровки т.н. говорящих деталей. Ис-

пользование в художественных текстах этого при-

ема – «говорящая деталь» – традиционная форма 

общения автора и читателя. Внимательный и све-

дущий читатель получает дополнительную значи-

мую информацию о герое или о событии, декоди-

руя символы, детали портрета, пейзажа или дей-

ствия. Говорящими могут быть имя или фамилия 

героя, элемент его гардероба или интерьера, в ко-

тором он живет, природного проявления и пр. В ре-

альной жизни мы так же можем получить важную 

дополнительную, а иногда и основную информа-

цию о человеке или явлении посредством говоря-

щих деталей. Однако чтобы деталь стала «гово-

рить», ее нужно обнаружить и иметь достаточно 

знаний для ее понимания. По словам советского и 

российского философа, социолога, специалиста по 

проблемам истории и теории социологии, социаль-

ной философии, этики, истории философии и ис-

кусства Ю.Н. Давыдова, «человек обречен на то, 

чтобы все время восстанавливать нарушенную 

связь с универсумом...» [цит. по 11, С. 183]. И 

уроки литературы, на которых учат работать с де-

талью, дают человеку, выходящему в социум, не-

обходимые для восстановления этой связи инстру-

менты. Для примера приведем следующее упраж-

нение, на основе которого можно реализовать про-

ект «Игра в детективов» – составление портрета че-

рез детали: прочитать отрывок с описанием дома 

(рассказ В. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет»), найти в нем детали, которые могут оха-

рактеризовать героев, живущих в этом доме, аргу-

ментировать свой ответ: «По окну, ещё не заходя в 
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дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, 

что у неё за характер и каков обиход в избе. Ба-

бушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской 

красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и 

на белое сверху кидала тричетыре розетки рябины 

с листиками – и все. Никаких излишеств <…>. В 

доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам нава-

лено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но 

главное там украшение – цветочки. Они, эти бу-

мажные цветочки, синие, красные, белые, отслу-

жили свой век на иконах, на угловике и теперь по-

пали украшением меж рам» [2]. А затем прямо на 

занятии можно реализовать краткосрочный проект 

(или минипроект) - составить портрет самого себя 

или друга посредством описания деталей. В помощь 

можно задать следующий вопрос: Какие детали ва-

шего дома характеризуют вас (или ваших родных, 

друзей)? Данный минипроект будет относиться и к 

информационному, и к творческому типам. Еще од-

ним вариантом работы в ключе декодирования дета-

лей может стать практико-ориентированный проект, 

связанный с анализом деталей, акцентов стилевого 

имиджа человека и их влияния на то, как этого чело-

века воспринимают другие. Приведем пример про-

екта «О чем говорит деталь моей одежды». В начале 

работы участникам проекта предлагаются фраг-

менты из художественных произведений, в которых 

содержится описание какой-либо стилевой детали 

внешнего облика героя – это могут быть испачкан-

ные белые перчатки Григория Александровича Пе-

чорина, широкополая шляпа-«боливар» Евгения 

Онегина или высокий, круглый «пальмерстон» Ро-

диона Раскольникова, бриллиантовое ожерелье 

Элен Курагиной, розовые ленты кисейного белого 

платья Наташи Ростовой и пр. Через детали, кото-

рыми наделяет автор наряды своих персонажей, рас-

крывается характер героев, и работа первого этапа 

над проектом как раз заключается в выявлении и 

смысловом озвучивании таких элементов костюм-

ного кода. Следующий этап проекта связан с попыт-

кой осмыслить, как детали нашего визуального об-

раза формируют впечатление о нас. Оформить ре-

зультаты проекта можно в формате памятки по се-

миотике одежды. Этот опыт весьма полезен, потому 

что невербально транслируемая информация чело-

веком о себе через различные акценты в образе 

имеет наибольший потенциал самопрезентации вла-

дельца этих акцентов. И умение анализировать и 

осмыслять такой имиджевый ресурс может стать од-

ной из сильных сторон личности, важным мягким 

навыком современного человека. 

В этом же ключе можно работать с художе-

ственными текстами в контексте семиотического 

анализа, целью которого является «обнаружить и 

интерпретировать скрытые коды, опираясь на свой 

личный опыт» [6, С. 106] и на «тот риторический и 

идеологический универсум, ту коммуникативную 

ситуацию, в которой было создано произведение» 

[7, С. 24]. Для примера приведем исследователь-

ский и творческий проект, продуктом которого мо-

жет стать доклад на тему «Роль лексических повто-

ров в формировании эмотивности художествен-

ного текста» и написание стилизации на основе 

проведенного стилистического анализа художе-

ственного текста. Данный проект предполагает ис-

следование языковых деталей в художественном 

произведении, которые содержат важную инфор-

мацию об эмоциональном посыле автора к чита-

телю. Для исследования предлагается текст стихо-

творения Р. Киплинга «Пыль». Лексические по-

вторы в данном стихотворении образуют его смыс-

ловой стержень. Все пять строф заканчиваются ре-

френом «Только пыль, пыль, пыль, пыль / От шага-

ющих сапог/ Отпуска нет на войне» [5], который 

нагнетает совершенно определенное настроение 

безысходности и бесконечности происходящего. 

Кроме того, в некоторых строфах встречаются по-

вторы слов «день, ночь, день, ночь», «ты, ты, ты, 

ты», передающие ключевое состояние героев – 

усталость от «однообразия процесса, осознания 

бессмысленности происходящего» [6, С. 106]. 

После проведения стилистического анализа 

участникам проекта предлагается создать свой 

собственный текст с использованием лексиче-

ских приемов эмотивности, аналогичных тем, 

которые встречаются у Р. Киплинга.  

Формированию умений формулировать на ос-

нове полученной из текста информации собствен-

ную гипотезу служит проект под названием «Реко-

мендация» – составить свой список книг, который 

можно рекомендовать друзьям и близким с объяс-

нением выбора (информационный проект, предпо-

лагаемым продуктом которого может стать иллю-

стрированный буклет или видео-ролик). Реализа-

ции проекта может предшествовать обсуждение 

следующих вопросов: какое впечатление способно 

произвести на человека художественное произве-

дение; какой жизненный опыт способна дать нам 

книга; как связаны понятия литература и интелли-

гентность; может ли художественное слово рас-

крыть сердце человека, сделать его мудрее; должно 

ли чтение обязательно приносить удовольствие;  

для чего нужно перечитывать книги, может ли 

классика дать ответы на все вопросы сегодняшнего 

дня и пр. Сложность проектной задачи в данном 

случае не в том, что необходимо основательно от-

нестись к созданию оболочки конечного продукта, 

а в том, что нужно быть аргументированным в 

своих рекомендациях, продумывать практическую 

пользу составляемого списка книг. 

Умение составлять прогноз на основе прочи-

танного и планирование можно развивать с помо-

щью проектов, связанных с применением техноло-

гии форсайта (форсайт-технология). Форсайт – от 

английского foresigtht («предвидение»), «позволяет 

на основе экспертных оценок сопоставить долго-

срочные прогнозы и стратегии развития чего-либо 

для наиболее полного комплексного видения буду-

щего и согласования путей его достижения» [10, 

С. 66]. В применении форсайт-технологии важно 

учитывать то, что важнейшей задачей должно стать 
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не просто выявление вариантов потенциального 

будущего (от 5 лет и далее), но и формулирование 

альтернативных вариантов развития, в которых 

участники проекта могут стать активными субъек-

тами реализации. Здесь значимым моментом явля-

ется комуникативная составляющая – участники 

проекта договариваются между собой о том, какое 

будущее неизбежно, если ничего не менять, каким 

оно будет при минимальных, несистематичных 

усилиях его трансформировать, и главное, о каком 

будущем все мечтают и можно ли выработать план 

по его достижению.  Рассмотрим проект с приме-

нением форсайт-технологии при изучении рассказа 

Р. Бредбери «И грянул гром». Предполагаемым 

продуктом коллективного проекта здесь может вы-

ступить карта прогноза будущего. Главный вопрос, 

который ложится в основу создания карты – как 

наши действия сегодня могут изменить облик пла-

неты через 100 лет? После анализа, интерпретации 

и осмысления действий героев рассказа, причинно-

следственных связей, замысла автора участники 

проекта, используя фломастеры, карандаши, клей, 

вырезки из глянцевых журналов и газет, состав-

ляют своего рода карту будущего и прописывают 

конкретные действия, чтобы предотвратить все 

риски и нежелательные последствия. Данный про-

ект можно связать с вопросами развития экологи-

ческого сознания обучающихся, привлечь фоновые 

знания, междисциплинарные связи. 

Приведенные примеры демонстрируют широ-

кий потенциал метода проектов в обучении чита-

тельской грамотности. Во-первых, проектная за-

дача не ограничивает познавательную и творче-

скую активность участников только предметной 

областью, а выводит деятельность и ее продукт на 

социально значимый уровень. Но решается эта 

проектная задача прежде всего с помощью пред-

метных знаний и инструментов. Во-вторых, про-

ектная задача явно или имплицитно содержит жиз-

ненную ситуацию близкую или просто понятную 

тому, кто реализует проект. В-третьих, проектная 

задача конструирует ситуацию выбора модели по-

ведения. В-четвертых, решение проектной задачи 

зачастую связано с привлечением нелинейных тек-

стов, таких, как таблицы, симбиоз текста и иллю-

страций или других информационных объекты 

(карта, билет, фотография, знак, формула, буклет и 

прочее). Нелинейные тексты учат ориентироваться 

в нетрадиционно (непоследовательно) подаваемой 

информации, работать с отельными компонентами 

текста, использовать разные виды чтения (среди 

которых наибольшее практическое значение 

имеют поисковое, просмотровое, изучающее), ин-

терпретации и осмыслению жизненной ситуации. 

В-пятых, проектная задача одновременно разви-

вает разные навыки – и навык коммуникации, и 

планирования и прогнозирования, и регуляцию, и, 

естественно, познавательные, включающие в себя 

навыки поиска, исследования, отбора и структури-

рования необходимой информации, моделирова-

ния изучаемого материала. 

Таким образом, проектный метод, применяе-

мый на уроках литературы, активно формирует 

предметные, личностные и метапредметные ре-

зультаты, проявленные в познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действиях, научает анализировать и оценивать 

поступающую извне информацию через призму 

собственных ценностей, творчески ее преобразо-

вывать и продуктивно решать повседневные задачи 

в процессе коммуникации с окружающим миром, 

интеллектуального и нравственного развития.   
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Развитие связной монологической речи детей дошкольного возраста  

на основе индивидуального подхода 

В статье рассматриваются сущностные характеристики связной речи. Представлено содержательное наполнение 

двух видов связных высказываний – диалога и монолога. Анализируются личностные компоненты, принимающие 

участие в составлении монолога каждым ребенком-дошкольником. При этом, монолог рассматривается как суть лю-

бого связного высказывания. 

На основании выделенной личностной структуры, индивидуальных особенностей старшего дошкольника, опре-

деляется совокупность педагогических условий целенаправленного развития связной речи.  

Авторами обосновывается использование индивидуального подхода в развитии связной монологической речи и 

роль выделенных педагогических условий в реализации данного подхода. Акцентируется внимание на том, что наибо-

лее эффективное применение индивидуального подхода в развитии связной речи может осуществляться в дополни-

тельном образовании, в частности, кружковой деятельности. 

В статье определяется соотношение ведущих методов и приемов работы над построением связной монологиче-

ской речи дошкольников.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, монолог, индивидуальный подход, компонентный состав, педагогиче-

ские условия, связная речь. 

 

Elena Sergeevna Neustroeva, 

Ludmila Ivanovna Ponomareva 

Shadrinsk 

The coherent monologue speech development of preschool children 

 based on an individual approach 

The article deals with the essential characteristics of coherent speech. The article presents the content of two types of 

connected statements - dialogue and monologue. Personal components that take part in the preparation of a monologue by each 

preschool child are analyzed. At the same time, the monologue is considered as the essence of any coherent statement. 

The individual characteristics of the older preschooler, a set of pedagogical conditions for the purposeful development 

of coherent speech is determined on the basis of the selected personal structure. 

The authors substantiate the use of an individual approach in the development of coherent monologue speech and the 

role of the identified pedagogical conditions in the implementation of this approach. Attention is focused on the fact that the 

most effective application of an individual approach in the development of coherent speech can be carried out in additional 

education, in particular, circle activities. 

The article defines the ratio of the leading methods and techniques of working on the construction of a coherent mono-

logue speech of preschoolers. 

Keywords: preschool age, monologue, individual approach, component composition, pedagogical conditions, coherent 

speech.  
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Введение. Актуальность. Проблема речевого 

развития детей, в последнее время выходит на пер-

вый план в иерархии общедидактических проблем и 

является актуальным вопросом современности. Это 

обосновывается тем, что уровень владения связной 

речью определяет успешность ребенка в общении, 

обучении и профессиональном становлении. 

Развитие связной речи предполагает постоян-

ное совершенствование в онтогенезе, но основы ее 

закладываются в дошкольном возрасте. Данный 

факт обуславливает необходимость изучения теоре-

тических основ проблемы развития связной моноло-

гической речи детей дошкольного возраста, что и яв-

ляется предметом изложения настоящей статьи. 

Научная новизна исследования состоит в тео-

ретическом обосновании использования индивиду-

ального подхода в развитии связной монологиче-

ской речи детей дошкольного возраста, а также в 

выделении педагогических условий реализации 

данного подхода. Сделанный акцент на том, что 

наиболее эффективное применение индивидуаль-

ного подхода в развитии связной речи может осу-

ществляться в дополнительном образовании, в 

частности, кружковой деятельности, позволит ак-

тивно использовать ее в практике работы дошколь-

ных образовательных организаций. 

Цель исследования: обосновать необходи-

мость использования индивидуального подхода в 

развитии связной речи дошкольников и выделить 

условия успешной реализации данного подхода в 

образовательном процессе ДОО. 

Обзор литературы. Рассматривая понятие 

связной речи, мы обратились к анализу психолого-

педагогических исследований, изучающих разные 

ее аспекты. Так, ученые (Л.П. Якубинский, Т.Г. Ви-

нокур) подразумевают две формы, в которых она 

находит свое воплощение: диалог и монолог. Ос-

новной функцией каждой из них является комму-

никативная, которая реализуется через процесс (в 

диалоге) и содержание (в монологе) общения [1]. 

В рамках рассматриваемого нами предмета 

исследования, сделаем акцент на монологической 

речи, как основной форме связной речи, способ-

ствующей свободному изложению своих мыслей. 

«Успешное освоение монологической речи, - по 

мнению С.Л. Рубинштейна, - происходит только 

тогда, когда она связана с мыслью индивида» [8].   

Эту особенность связной речи отмечал и Л.С. 

Выготский: «Мысль в монологе совершается, а мо-

нолог мышлением управляет» [2]. 

Своевременное, последовательное и полноцен-

ное развитие связной речи у ребенка формирует 

черты коммуникативной личности (слушание, гово-

рение, сопереживание, саморегуляция, воспитан-

ность), которая считается эффективным собеседни-

ком (сообщающим, поддерживающим, удовлетво-

ряющим и т.д.). Именно эта особенность, по мнению 

В.В. Темновой, обеспечивает благоприятную социа-

лизацию дошкольника в любом коллективе [9]. 

Однако в настоящее время, уровень сформи-

рованности связной речи детей снижается, что обу-

словлено рядом социальных и психологических 

факторов. 

В зависимости от сложности состояния диа-

лога или монолога, с каждым из воспитанников це-

ленаправленную работу по развитию этих форм 

речи, целесообразно проводить не только в органи-

зации актов общения (на межличностном уровне), 

но и обращаясь к содержательной (личностной) со-

ставляющей каждого отдельного воспитанника [6]. 

В данном случае, наиболее эффективным в ра-

боте над связной речью является индивидуальный 

подход к ребенку старшего дошкольного возраста [4]. 

Обосновывая выбор данного подхода в разви-

тии связной речи ребенка-дошкольника, мы опира-

лись на работы О.С. Ушаковой, А.М. Леушиной, 

Л.Г. Шадриной, занимающихся изучением связной 

монологической речи у детей старшего дошколь-

ного возраста; проанализировали исследования 

Э.П. Коротковой, Л.В. Ворошниной, В.М. Янгиро-

вой, посвященные проблеме индивидуального под-

хода к развитию связной речи детей. 

Исследовательская часть.  

Проанализировав психолого-педагогическую, 

лингвистическую и специальную методическую 

литературу, перейдем к рассмотрению использова-

ния индивидуального подхода в развитии связной 

монологической речи. Для этого, систематизируем 

содержательную характеристику самой связной 

речи и ее видов. Связная речь представляет собой 

речевое сообщение, которое принимает форму об-

ращения или повествования, выраженных в развер-

нутом высказывании представляющих монолог 

(если оно исходит от одного лица) или диалог (если 

два компонента общения образуются несколькими 

собеседниками). 

Как отмечает Т.Н. Ушакова, становление связ-

ной речи в онтогенезе проходит несколько сменя-

ющихся фаз [10, с. 174]. Наглядно представим их в 

Таблице 1. 

Представляется, что связная речь, кроме по-

следовательного своего оформления, является еще 

и циклическим феноменом, так как, достигая в раз-

витии монологической формы посредством диа-

лога, она вновь входит в диалог, но уже с более со-

вершенными репликами и так продолжается на 

протяжении всего самосовершенствования ре-

бенка, потом взрослого человека. Тогда, диалог – 

становится внешней оболочкой для монолога. Так, 

монолог Л.С. Выготский назвал «объемной диало-

гической репликой» [2]. 

В понимании И.А. Зимней монологическая 

речь представляет собой часть диалогической, все-

гда предполагающая наличие собеседника [6, С. 50]. 

Развитие монологической речи у ребенка 

старшего дошкольного возраста способствует по-

вышению коммуникативной компетентности (эф-

фективности общения) в диалоге. 
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Таблица 1 

Онтогенез связной речи 

Онтогенетическая фаза 

развития связной речи 
Характеристика онтогенетической фазы 

Псевдодиалог Общение (прямые и обратные реплики) обеспечивается взрослым в виде 

инсценировки диалога с ребенком, который не умеет еще говорить. 

Диалог Общение осуществляется взрослым (вопросы, ответы-интерпретации) и 

ребенком (вокализации). 

Диамонолог Общение ребенка с воображаемым собеседником 9с самим собой) в игре. 

Монолог (или монолог в 

диалоге) 

Коммуникативная функция связной речи обеспечивается в процессе об-

мена репликами, каждая из которых представляет собой развернутое связ-

ной высказывание. 

 

Исходя из этого, монолог – это объемное, раз-

вернутое и конкретизированное, согласно теме со-

общения, связное высказывание, которое служит 

для выполнения коммуникативной функции в про-

цессе однонаправленного (один говорящий, другие 

слушающие) или взаимного (два говорящих) акта 

речеговорения. 

Рассматривая монолог как содержательную 

часть общения, в ней определяются способности к 

сопереживанию, саморегуляции, воспитанности, 

которые выражаются личностью в речи при созда-

нии развернутой композиции. 

Так, монологическое высказывание является 

индивидуальной позицией каждого ребенка или 

взрослого человека, посредством которой речь 

оформляется специфическими средствами, харак-

терными только для конкретной личности. В этом 

и реализуется первая функция этой формы речи – 

саморегуляция (способность разворачивать собы-

тия во временной и логической последовательно-

сти – динамичность сообщения). 

Определяя, что монолог состоит из совокуп-

ности переработанных ребенком фактов, реализу-

ются информативная и эмотивная функции моно-

лога. 

Первая связана с познанием окружающей дей-

ствительности в ее естественных и социальных 

связях, вторая - с пониманием этой действительно-

сти самим ребенком. 

Кроме того, две эти функции направлены на 

формирование способности передавать накоплен-

ный опыт другим людям, воздействуя на их миро-

понимание, активизируя их мыслительные про-

цессы, вызывая их эмоционально-оценочный от-

клик. 

Так, на основании представленных функций, 

ученые (О.А. Нечаева, И.Р. Гальперин) выделяют 

три функциональных стиля монологической речи: 

рассуждение, повествование, описание, которые 

находят свое выражение в рассказе. 

Учеными было определено два типа рассказа: 

пересказ, и рассказ из личного опыта. 

По мнению А.М. Леушиной, пересказ, не-

смотря на свою репродуктивность представляет 

для ребенка сложность, так как демонстрирует не-

знакомый опыт для дошкольника и предполагает 

приблизительно точное изложение услышанного, 

то есть является строго формализованным по 

структуре. 

Рассказ из личного опыта, согласно Э.П. Ко-

ротковой, несомненно, считается привлекательнее 

для него. Здесь, принимается во внимание то, что 

структура повествования основана на прожитом 

опыте дошкольника (собственных чувств, эмоций 

и знаний), поэтому он мотивирован на передачу из-

вестного ему. 

Каждый из типов рассказа доступен для ре-

бенка на основе развитости его монологического 

умения, которое рассматривается как способность 

владеть языковыми (фонетическими, лексическими, 

грамматическими) и психологическими (интонаци-

онными, мотивационными) средствами речи [5, 51]. 

Владение дошкольником оформительным 

спектром речевых средств определяется индивиду-

альностью его развития. 

Первостепенное значение в этом имеет струк-

тура личности воспитанника.  

В исследованиях К.К. Платонова, основными 

компонентами личности являются: направленность 

(идеалы, стремления, интерпретируемые как ак-

тивность личности или отношение ее к восприни-

маемому действительности), опыт (знания, умения, 

навыки, полученные в ходе освоения действитель-

ности), психические процессы (способы перера-

ботки познанного - мышление, восприятие, память, 

воля, эмоции, чувства), биопсихические свойства 

(способы самовыражения познанного – темпера-

мент, пол, возраст и т.д.) [1, с. 16]. 

В соответствии с таким строительным ком-

плексом, целесообразно определить какие условия 

при реализации индивидуального подхода в разви-

тии связной монологической речи детей старшего 

дошкольного возраста необходимо учитывать  

(таблица 2.). 

Опираясь на личностные особенности ре-

бенка-дошкольника, разрабатываются эффектив-

ные условия организации работы по развитию связ-

ного монолога. 

  



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

78 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (57) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

Таблица 2. 

Условия реализации индивидуального подхода при развитии связной монологической 

речи детей старшего дошкольного возраста 

Компонент личности Обоснование  Условие  

Направленность  Способы восприятия; тип мышле-

ния 

Выбор методов и приемов обучения 

Опыт Уровень понимания содержания, 

актуальное состояние ребенка 

Определение тематики монологиче-

ских текстов 

Психические процессы Скорость создания связных выска-

зываний 

Организация формы работы (индиви-

дуальная, коллективная) 

Биопсихические свой-

ства 

Особенности личности (застенчи-

вость, активность и т.д.) 

Определение вида деятельности 

 

Так, в исследованиях Д.Д. Мухортова, среди 

всех способов восприятия указаны: визуальный, 

аудиальный, кинестетический и дигитальный [5]. 

Рассматривая характеристику каждого из них, 

определяется следующее соотношение ведущих 

методов и приемов работы над построением связ-

ной монологической речи детьми: 

1. Визуальный способ (воспринимает инфор-

мацию через зрительный анализатор); ведущим ме-

тодом обучения является наглядный; эффектив-

ными приемами по созданию связного монолога 

будут: сочинение рассказа по картине, серии сю-

жетных картинок, описание предметов. 

2. Аудиальный способ (воспринимает ин-

формацию через слуховой анализатор); ведущим 

методом обучения является словесный; эффектив-

ными приемами являются: сочинение рассказа по 

образцу, данному педагогом. 

3. Кинестетический способ (воспринимает 

информацию через тактильный анализатор); веду-

щим методом обучения выступает практический: 

эффективными приемами целесообразно считать 

построение связного монологического высказыва-

ния в деятельности. 

4. Дигитальный способ (воспринимает ин-

формацию через все виды анализаторов); актуаль-

ной будет совокупность наглядного, словесного и 

практического метода; эффективным приемом яв-

ляется логическая схема, алгоритмы по созданию 

монологов. 

Углубляясь в характеристику типов мышле-

ния, согласно И.П. Павлову, следует рассматри-

вать рефлекторный (переработка информации по-

средством эмоционального интеллекта); конструк-

торный (переработка информации посредством 

анализа, сравнения, синтеза и других мыслитель-

ных процессов); центристский (переработка ин-

формации посредством опыта – знаний, умений, 

навыков).  

Интерпретация условий для обучения моно-

логической речи дошкольников на основе индиви-

дуального подхода в соответствии с типом мышле-

ния представлена в таблице 3. 

Таблица 3. 

Условия обучения связному монологическому высказыванию с учетом типа мышления 

Тип мышления Специфика Условия 

Рефлекторный Опора на эмоции, впечатления, чув-

ства, предпочтения, интересы, жела-

ния. 

Образное, выразительное, интонационное (с 

паралингвистическим сопровождением) де-

монстрация образца - эмоциональная 

Конструкторный Опора на правильное представление 

любого задания. 

Алгоритмичное, последовательное предъ-

явление инструкций 

Центристский Опора на знания реальной действи-

тельности и практические попытки 

их опробовать. 

Комплексное восприятие и выполнение мо-

нологического процесса 

 

В совокупности способов восприятия и типов 

мышления у ребенка формируется некий опыт по 

работе с текстовой информацией (восприятие и со-

здание) на основе тех методов и приемов, которые 

ему более доступны. 

В зависимости от индивидуального опыта ре-

бенка (его умственных достижений, пережитых 

личностных событий, возрастных предпочтений) в 

процессе обучения монологической связной речи 

комплектуется список образцовых текстов и тем 

для построения ребенком рассказов, сказок, зага-

док и других жанров речи. 

Так, в этом плане, определяются предпочте-

ния ребенка в зависимости от: 

- уровня развитости (понимание текстов опре-

деленного содержания с учетом возраста, социаль-

ной ситуацией развития, опыта ребенка); 

- актуального состояния ребенка (потребность 

в самовыражении); 

- скорости создания связных высказываний 

(дать ребенку возможность высказаться); 

- характера ребенка (застенчивость, актив-

ность). 
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На основании этого, развитие связной моно-

логической речи должно происходить с ориенти-

ром на интересы самого дошкольника. 

По мнению Е.Г. Кучмановой, так осуществля-

ется признание уникальности личности каждого 

ребенка, специфичности его внутреннего мира и 

способности этот мир выражать монологически по-

средством речи [4]. 

Особое место в развитии связной монологиче-

ской речи принадлежит кружковой работе (допол-

нительное образование).  

Согласно А.В. Золотаревой, специфика круж-

ковой деятельности заключается в организации 

обучения монологу в любой творческой форме [3, 

С. 198]. 

Творчество, является средством для создания 

речи, так как представляет собой механизм по пе-

реработке имеющегося опыта, а речь является во-

площением или внешним выражением этого  

механизма. 

Касательно создания связного монолога, в 

кружковой деятельности могут быть использованы 

следующие виды творческих работ: изобразитель-

ная, музыкальная, театральная и т.д. Например, 

Л.И. Пономаревой доказана эффективность разви-

тия связной речи в процессе театрализованной дея-

тельности детей дошкольного возраста [7]. 

Такой ресурсный арсенал при развитии связ-

ной речи дошкольника, позволяет определить при-

емлемые формы, пространство, ситуации участия 

детей в речевой деятельности, тем самым опреде-

лить для каждого воспитанника направление, акту-

альное для его индивидуального речевого  

развития. 

Вместе с этим, создание комплекса условий 

при реализации индивидуального подхода в разви-

тии связной монологической речи будет способ-

ствовать повышению ее качества и уровня комму-

никативной компетентности самого ребенка. 

Заключение. 

Таким образом, проблема реализации индиви-

дуального подхода в развитии связной монологи-

ческой речи старших дошкольников рассмотрена 

нами в следующих аспектах: 

1) Связная речь является источником комму-

никации в межличностном (диалог) и внутрилич-

ностном (монолог) планах развития ребенка. Пер-

востепенной формой общения выступает диалоги-

ческая речь, в русле которой находит становление 

монолог. Монолог рассматривается как содержа-

тельная часть общения. Он воспроизводится одним 

лицом, но отражает его внутреннее общение с са-

мим собой и всегда направлен на собеседника (слу-

шающего). Посредством обогащения монологиче-

ской речи, диалог также повышает свою коммуни-

кативность. 

2) Рассматривая монолог как суть любого 

связного высказывания, целенаправленное разви-

тие его должно осуществляться в процессе индиви-

дуального подхода к личности каждого воспитан-

ника (с учетом направленности, опыта, психиче-

ских и биопсихических компонентов личности). 

3) На основании личностной структуры, ин-

дивидуальных особенностей старшего дошколь-

ника, определяется совокупность педагогических 

условий, реализуемых в рамках индивидуального 

подхода к развитию связной монологической речи 

(выбор методов, приемов, средств, форм и органи-

зации пространства обучения). Одной из эффектив-

ных форм такой деятельности является кружки (до-

полнительное образование), которые организу-

ются, опираясь на предпочтения личности. 
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Инженерно-математический класс  

в системе математического образования в России 

В статье обсуждается инженерно-математический класс в период трансформации среднего общего образования. 

Автор выделяет цель изучения математики в данном классе. Приведено определение инженерно-математического 

класса, а также раскрыты его сущностные характеристики: углубленное изучение математики, физики и информатики, 

профориентационная направленность, включение в учебный план элективных курсов, направленных на инженерную 

подготовку. Показана особенность изучения математики с учётом интеграции с физикой, информатикой и 3D-моде-

лированием. Приведен ряд междисциплинарных задач, рекомендованных для включения в содержание математики. 

Выделяются формы организации работы с потенциальными абитуриентами технических вузов. В связи с инженерной 

подготовкой предложено выделение проектной и исследовательской деятельности при обучении математике. 

Ключевые слова: инженерно-математический класс, инженерная подготовка, инженерное образование, мето-

дика обучения математике, математическое образование. 
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Armavir 

Engineering and mathematical class 

in the system of mathematical education in Russia 

The article discusses the engineering and mathematical class during the transformation of secondary general education. 

The author highlights the purpose of studying mathematics in this class. The definition of the engineering and mathematical 

class is given, as well as its essential characteristics are disclosed: in-depth study of mathematics, physics and computer science, 

career orientation, inclusion in the curriculum of elective courses aimed at engineering training. The peculiarity of studying 

mathematics, taking into account integration with physics, computer science and 3D modeling, is shown. A number of inter-

disciplinary tasks recommended for inclusion in the content of mathematics are given. The forms of organization of work with 

potential applicants of technical universities are highlighted. In connection with engineering training, the allocation of project 

and research activities in teaching mathematics is proposed. 

Keywords: engineering and mathematical class, engineering training, engineering education, methods of teaching math-

ematics, mathematical education. 

 

На протяжении многих лет система математи-

ческого образования в России претерпевает изме-

нения в результате следующих обстоятельств  

[9, 10, 11]: 

- введение стандартов и правовых норм их ре-

ализации; 

- определение обязательного уровня матема-

тических знаний и умений, необходимых для карь-

ерного роста и жизни в обществе; 

- востребованность математической подго-

товки выпускников; 

- повышение престижа России в математиче-

ском образовании в мире. 

В свою очередь, для поддержания стабильно-

сти и усовершенствования математического обра-

зования в России происходят трансформации в си-

стеме общего образования на уровне среднего об-

щего образования. Не исключением становятся и 

классы различного профиля и направленности. В 

рамках данной статьи мы рассмотрим инженерно-

математический класс технологического профиля. 

Инженерно-математический класс – это класс, ко-

торый характеризуется включением в учебный 

план математики, физики и информатики, изучаю-

щихся на углублённом уровне, а также ряда элек-

тивных курсов (компьютерное черчение, програм-

мирование в среде Scratch, 3D-моделирование в 

программе ScetchUp и др.) [6]. 

Анализ образовательной практики показал, что 

данный класс является одним из самых обсуждаемых 

в связи с тем, что он является связующим звеном 

между обучающимися и высшими учебными заведе-

ниями, специализирующихся на подготовке инже-

нерных кадров. В.В. Путин отмечает: «Важнейшее 

направление нашей работы - развитие инженерного 

образования, распространение уникальных методик 

преподавания естественно-научных дисциплин, под-

готовка учителей, прежде всего в этой сфере учите-

лей математики, информатики, физики» [7]. 

Конечно, на протяжении многих лет работа в 

данном направлении ведется в министерствах 

(Минпросвещение РФ, Минобрнауки РФ), высших 

учебных заведениях, общеобразовательных орга-

низациях (школах, лицеях, гимназиях и др.). Как 

отмечает, С.С. Кравцов, что в 2023 году будет 

утверждена Концепция по развитию инженерного 

образования в России [5].  

Мы придерживаемся того, что математика, 

как один из основных учебных предметов в инже-

нерно-математических классах, является осново-

полагающей дисциплиной для формирования пер-

воначального научного фундамента у обучаю-

щихся. Исходя из этого, возникает необходимость 

в усовершенствовании методики обучения матема-

тики в данных классах.  

Анализ следующих исследований [1,4, 6, 8, 

13] позволил нам сделать вывод о том, что одна из 

целей изучения математики в инженерно-матема-

тических классах является развитие математиче-

ского аппарата (инженерная подготовка), необхо-

димого для продолжения образования по инженер-

ному направлению или смежными с ним направле-

ниями. Это обусловлено тем, что ряд естественно-

научных дисциплин опирается на математические 

формулы, математические факты, математические 

теории. Мы считаем, что возникает необходимость 

во включении в предметное содержание по матема-

тике тех составляющих, на которых будет базиро-

ваться углубленное изучение физики и информа-

тики, а также освоение элективных курсов (компь-

ютерное черчение, программирование в среде 

Scratch, 3D-моделирование в программе Scetch, ос-

новы нанотехнологий и др.). В свою очередь, 

Н.В. Соседкина отмечает, что «активная созида-

тельная деятельность должна качественно допол-

нить изучение основ математики, физики и инфор-

матики, дать теоретическим знаниям практическое 

применение» [13]. Автор выделяет значимость 

включения в образовательный процесс проектных 

и исследовательских работ, а также модулей в обя-

зательные курсы. В свою очередь, мы считаем, что 

необходимо дать теоретическим знаниям по мате-

матике практическое применение при изучении ин-

форматики, физики и элективных курсов.  

Анализ образовательной практики [6, 8, 9, 13] 

позволил нам сделать вывод о том, что существует 

ряд ключевых особенностей инженерно-математи-

ческих классов: 

- углубленное изучение математики, физики и 

информатики; 
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- включение в учебный план элективных кур-

сов, направленных на формирование представле-

ний об инженерном образовании (компьютерное 

черчение, программирование в среде Scratch, 3D-

моделирование в программе Scetch, основы нано-

технологий и др.); 

- профориентационная направленность дан-

ных классов на подготовку будущих абитуриентов 

технических вузов; 

- систематическое использование проектной и 

исследовательской деятельности при обучении в 

связи со спецификой инженерных профессий. 

Мы считаем, что при изучении математики 

возникает необходимость включения в предметное 

содержание материала, который будет удовлетво-

рять ключевым особенностям инженерно-матема-

тических классов. В связи с тем, что инженерно-ма-

тематические классы имеют рад особенностей, то в 

содержание математики включают задания меж-

дисциплинарного характера (задачи финансовой 

математики, задачи логистики и др.) [12, С.65]. 

Мы придерживаемся позиции Л.Н. Хутор-

ской, которая считает, что «при изучении физики 

необходимо использовать алфавит (физические по-

нятия) и определенные правила (физические фор-

мулы) [14]. В связи с этим возникает необходи-

мость включения в предметное содержание мате-

матики преобразование физических формул в соот-

ветствии с изучаемыми темами по математике. В 

частности, при изучении свойств логарифмов в со-

держание целесообразно включать ряд физических 

формул, в которых встречается логарифмическое 

выражение:  

- второй закон термодинамики: S = k ln W, где S 

- энтропия, k = 1,38 * 10 -23 - постоянная Больцмана, 

W - термодинамическая вероятность [2]; 

- уровень интенсивности называют десятич-

ный логарифм отношения интенсивности звука к 

порогу слышимости: , где LБ - уровень ин-

тенсивности, I – интенсивность звука, I0 - порог 

слышимости [3]; 

- формула Циолковского определяет скорость, 

которую развивает летательный аппарат под воздей-

ствием тяги ракетного двигателя, неизменной по 

направлению, при отсутствии всех других сил: 

, где V – конечная скорость летательного 

аппарата, I - удельный импульс ракетного двигателя, 

M1 - начальная масса летательного аппарата, M2 - ко-

нечная масса летательного аппарата [15]. 

Анализ курса информатики (углубленный 

уровень) показал, что в его содержание включены 

темы связанные с основными разделами матема-

тики, такими как комбинаторика, дискретная мате-

матика, теория вероятностей, математическая ста-

тистика, арифметика и другими. В связи с этим воз-

никает необходимость включения в предметное со-

держание математики следующих задач: 1) на вы-

числения степеней с рациональным показателем 

(системы счисления); 2) на использование логиче-

ских формул (алгебра логики); 3) на нахождение 

корней уравнений (теория алгоритмов); 4) на 

нахождение НОД и НОК (преобразование логиче-

ских выражений); 5) на нахождение логарифмов 

(вероятность и информация) и др. 

В частности, в содержание математики целе-

сообразно включать следующие задачи:  

- найти значение выражения: 1 * 25 + 0 * 24 + 

1 * 23 + 1 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 (системы счисления); 

- найти корни уравнения: x4 + 4x3 – 4x2 -20x – 

5 = 0 (системы счисления: использование схемы 

Горнера); 

- вычислить логарифмы: , где i - ин-

формационный вес символа, P - вероятность собы-

тия (вероятность и информация). 

При изучении 3D-моделирования основным 

является создание трёхмерной модели объекта. В 

связи с тем, что в 3D-моделировании немаловаж-

ную роль играет построение геометрической про-

екции трехмерной модели сцены на плоскость с по-

мощью специализированных программ. Исходя из 

этого, в содержание геометрии целесообразно 

включать задачи, в которых будет демонстриро-

ваться практическое применение наклонной и ее 

проекции на плоскость, векторов в пространстве. 

В связи с тем, что спецификой инженерно-ма-

тематического класса является инженерная подго-

товка, то возникает необходимость в использова-

нии проектной и исследовательской деятельности 

при обучении математики.  

Инженерная подготовка является ориентиром 

на дальнейшее получение инженерно-технических 

специальностей. Следует отметить, что работа со 

школьниками для поступления на инженерно-тех-

нические специальности проводится следующим 

образом: 1) занятия в кружках научно-технического 

творчества, участие в олимпиадах, конкурсах, вик-

торинах, мастер-классах, выставках, научно-попу-

лярных лекториях [4, С. 3]; 2) проект «Инженерные 

классы» при университете [1]; 3) проведение произ-

водственных экскурсий, проведение интенсивов, 

проведение «встреч с профессией» [8].  

Таким образом, были рассмотрены ключевые 

особенности инженерно-математического класса, а 

также показана специфика включения в предмет-

ное содержание математики ряда междисципли-

нарных задач, которые имеют практическое значе-

ние при изучении физики, информатики и 3D-мо-

делирования. Приведены формы работы с потенци-

альными абитуриентами технических вузов в ин-

женерно-математических классах, а также выде-

лена проектная и исследовательская деятельность 

при обучении математике в связи с необходимо-

стью инженерной подготовки.  
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Особенности лексического подхода при обучении английскому языку 

Статья посвящена актуальной проблеме – применению лексического подхода при обучении английскому языку. 

В статье представлен подробный обзор методической и педагогической литературы по проблеме исследования. Автор 

анализирует понятие «лексический подход», введенный М. Льюисом в 1993 году. В основе лексического подхода ле-

жат фразовые блоки, к которым относятся устойчивые словосочетания, начало фраз (I’d like to), коллокации, идиомы, 

фразовые глаголы, поговорки и крылатые фразы. Автор подробно характеризует принципы организации работы на 

занятиях иностранного языка с применением изучаемого подхода: стремление к беглости речи, объективная необхо-

димость заучивать целые словосочетания, так как часто они не поддаются объяснению, использование стратегии 

«Наблюдение – Гипотеза – Эксперимент», запоминание глаголов в контексте. 

Ключевые слова: лексические блоки, подход, коммуникативный подход, коллокация, стратегия обучения ино-

странному языку, методика обучения. 

 

Elena Andreevna Sorokina 

Shadrinsk 

Peculiarities of lexical approach in teaching English 

The article is devoted to an urgent problem – the use of a lexical approach in teaching English. The article provides a 

detailed review of the methodological and pedagogical articles on the research problem. The author analyzes the concept of 

“lexical approach” that was introduced by M. Lewis in 1993. The lexical approach is based on phrasal blocks which include 

stable phrases, the beginning of phrases (I'd like to), collocations, idioms, phrasal verbs, sayings and catchphrases. The author 

characterizes in detail the principles of organizing work in the foreign language classes using the studied approach: the desire 
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for fluency of speech, the objective need to memorize whole phrases, since often they cannot be explained, the use of the 

strategy “Observation - Hypothesis – Experiment”, memorizing verbs in context. 

Keywords: lexical blocks, approach, communicative approach, collocation, foreign language learning strategy, teaching 

methodology. 

 

В связи с переосмыслением существующих 

методических концепций и моделей обучения в по-

следнее время появляется большое количество пе-

дагогических теорий в области преподавания язы-

ков. Некоторые теории находят положительный от-

клик у методистов и преподавателей иностранных 

языков, другие же подвергаются резкой критике. В 

нашей статье мы рассмотрим относительно новый 

подход к изучению иностранных языков и его от-

личие от традиционных методов.  

Лексический подход вызвал оживленный ин-

терес у педагогических кадров, поэтому в отече-

ственной и зарубежной литературе за последние 10 

лет встречается достаточное количество публика-

ций, посвященных разным аспектам рассматривае-

мого вопроса. Некоторые исследователи изучают 

теорию и практику лексического подхода. Напри-

мер, А.В. Жигалова (2019), О.П. Карпова (2018) [4], 

О.В. Мозырева (2018), Д.С. Никитин (2016), 

А.И. Никонова (2019), Г.П. Пищулина (2019), 

О.Л. Свирина (2012). Часть исследователей рас-

сматривают возможности применения лексиче-

ского подхода при изучении ИЯ в школе, напри-

мер, В.Е. Павлович (2019), Дж. Римонди (2018). 

И.Н. Аксенова рассматривает роль коллока-

ций в формировании лексических навыков речи 

(2019) [1]. Л.М. Алексеева изучает лексический 

подход и кооперативные методы обучения в препо-

давании профилированного английского языка 

(2016). М.Е. Барановская исследует применение 

лексического подхода в обучении словосочетаний 

английского языка (2018). Н. Бахор утверждает, 

что лексический подход представляет собой шанс 

для осознанного использования языковых страте-

гий для преподавания иностранного языка в пара-

дигме всех школьных предметов и учреждений 

(2015).  Е.А. Калинина рассматривает применение 

лексического подхода на занятиях по домашнему 

чтению в языковом вузе (2016). 

Ряд исследователей описывают применение 

лексического подхода на занятиях иностранного 

языка в высших учебных заведениях разных 

направлений. Например, С.П. Болдырева исследует 

применение лексического подхода в аграрном уни-

верситете (2019) [2], Л.Г. Брюховская – в медицин-

ском вузе (2018), Д.А. Буракова и О.В. Вологина – 

в юридической высшей школе (2019), К.Ю. Варта-

нова – в лингвистическом университете (2020), 

Н.А. Кузякина – у авиа-специалистов (2017), 

И.В. Куражова рассматривает возможности лек-

сико-ориентированного подхода при обучении 

иностранному языку в техническом вузе (2018), 

И.А. Першагина занимается тем же вопросом, но 

на базе вуза культуры.  

Анализ литературы по проблеме исследова-

ния показал, что применение лексического подхода 

в неязыковом вузе занимает особое место в мето-

дике, что обуславливает актуальность нашего ис-

следования. Формирование лексических навыков у 

учащихся включает изучение специальной лек-

сики, определяемой будущей профессией. Выпуск-

ник неязыкового вуза должен быть готов к осу-

ществлению межкультурного профессионально-

ориентированного общения. Полагаем, что при 

подготовке специалистов разных областей 

наибольшую эффективность показывают коммуни-

кативные методики.  

Целью изучения иностранного языка в неязы-

ковом вузе в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования 

является формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции обучающихся. Для реализации 

требований ФГОС, а также повышению эффектив-

ности обучения иностранному языку возникла объ-

ективная потребность в пересмотре методологиче-

ских подходов как к разработке учебных курсов, так 

и в организации учебного процесса в целом.   

Классически преподавание иностранного 

языка в школе и далее в вузе или среднем учебном 

заведении строилось на том, что учащиеся в первую 

очередь изучают грамматические правила, которые 

отрабатываются и тренируются в определенном по-

рядке. На занятиях учащиеся практикуют струк-

туры, вырванные из релевантного контекста. После 

того, как учитель понимает, что грамматический ма-

териал усвоен, вводится новая тема. Кроме этого, 

применяется ведение лексических словарей, куда 

учащиеся заносят отдельные слова с их прямым зна-

чением. Усвоение словарных слов проверяется пу-

тем проведения словарных диктантов или тестов. 

Результатом является пополнение словарного запаса 

учащихся, которые не в состоянии использовать 

данный лексический материал в устной коммуника-

ции. Наблюдения показали, что учащиеся легче 

справляются с письменными заданиями, в то время 

как создание устного беглого высказывания пред-

ставляет для них большую сложность.  

Примерно в середине 90-х гг. XX в. появля-

ется коммуникативный подход, задачей которого 

является формирование коммуникативной компе-

тенции. В рамках коммуникативного подхода со-

здаются многие современные подходы к препода-

ванию иностранного языка, в том числе и лексиче-

ский подход. Результатом стало смещение внима-

ния с грамматики на коннотацию и коммуникацию 

посредством использования эмпирических задач 

на занятии, побуждающие к общению. Лексиче-

ский подход был введен Майклом Льюисом в 

1993 г. Он не противоречит коммуникативному 

подходу, а расширяет его. Автором была обосно-

вана справедливая мысль о том, что лексика несет 
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больше смысла в естественном языке, чем просто в 

грамматических структурах. Это означает, что если 

цель изучения иностранного языка – это формиро-

вание навыков общения, то обязательно подразу-

мевается повышенный акцент на лексике и сниже-

ние внимания к структуре.  

Лексический подход основывается на ряде 

принципов.  

Во-первых, это беглость речи, которая дости-

гается за счет выученного набора фиксированных 

фраз. Данные фиксированные фразы называются 

«lexical chunks» (назовем их вслед за О.Л. Свири-

ной «лексическими блоками» [6]). В роли лексиче-

ских фраз выступают словосочетания, в которых 

уже закодированы структурные модели грамма-

тики и которые обычно встречаются вместе или в 

непосредственной близости друг от друга, начало 

фраз (I’d like to), коллокации, идиомы, фразовые 

глаголы, устойчивые выражения, поговорки, кры-

латые фразы. Однако, не все словосочетания явля-

ются лексическими блоками. Например, a waste of 

time (пустая трата времени) представляет собой 

коллокацию, а глагол look after (заботиться о) нет, 

так как включает не только слово лексического со-

держания, но и слово с грамматической функцией.  

Суть данного принципа состоит в том, что беглость 

речи зависит не от усвоенного большого количе-

ства отдельных слов и правил грамматики, а от 

умения быстро ими пользоваться в определенной 

ситуации общения. Данное умение помогает «вы-

играть» время для обдумывания следующей фразы 

по теме коммуникации.  

Согласимся с мнением авторитетных ученых, 

что процесс коммуникации зависит в большей мере 

от лексического оформления речи, а не от четкого 

следования грамматическим структурам. Например, 

высказывание I have long dreamed of going to the sea 

(Я давно мечтал поехать на море) в коммуникации 

может быть воспроизведено, как I want to go to the 

sea или даже want to sea, и такой набор слов будет 

понятен для участников беседы. Безусловно, полно-

стью пренебрегать грамматикой непозволительно, 

поэтому при применении лексического подхода 

лишь смещается акцент с синтаксической структуры 

предложения на состав лексических блоков, а также 

на сочетаемость слов в них. Следовательно, основ-

ным принципом лексического подхода является 

утверждение «Язык – это грамматизированная лек-

сика, а не лексикализированная грамматика» [7]. 

Становится очевидным, что целесообразнее тратить 

на занятии больше времени на развитие словарного 

запаса, а не на грамматические структуры [5].  

Во-вторых, это «коллокация в действии». 

Данный принцип основывается на факте, что часто 

бывает очень трудно объяснить значение многих 

глаголов вне контекста. Так, например, у глагола to 

bring существуют следующие коллокации: to bring 

to life (реанимировать), to bring to account (призвать 

к ответу), to bring to a boil (довести до критической 

точки), to bring to heel (заставить повиноваться), to 

bring to mind (воскрешать в памяти), to bring to ruin 

(довести до краха), to bring into action (привести в 

действие), to bring into force (вводить в силу), to 

bring into life (родить, произвести на свет) и другие.  

В-третьих, в рамках лексического подхода 

предлагается отойти от традиционной стратегии 

«Презентация (материала) – Упражнение на за-

крепление – Продуцирование (самостоятельное 

высказывание)» и работать по следующему алго-

ритму «Наблюдение – Гипотеза – Эксперимент». 

(Льюис) 

Четвертым принципом лексического подхода 

можно считать утверждение, что коллокации 

сложно объяснить, так как они не подчиняются ло-

гике, поэтому их нужно заучивать. М. Льюис при-

водит следующий пример в своей книге «Лексиче-

ский подход» [Льюис М. The Lexical Approach. 

1993]. Поздравляя друг друга с праздниками, мы 

говорим «Happy New Year», «Happy Christmas», 

«Merry Christmas», «Happy Birthday», но мы нико-

гда не говорим «Merry Birthday» [3].  

Таким образом, на основе изложенного мате-

риала можно сделать следующие выводы. Появле-

ние лексического подхода позволило взглянуть на 

процесс обучения английскому языку с новой 

точки зрения. Лексический подход не игнорирует 

грамматику, а «сдвигает» акцент с синтаксической 

структуры на состав лексических блоков и сочета-

емость слов в них. С помощью лексического под-

хода учащиеся достигают беглости речи, так как в 

процессе обучения заучивают готовые лексические 

блоки, что позволяет говорящим направить свое 

внимание на более широкую структуру дискурса. 

Кроме этого, заучивание целых фраз намного 

легче, чем списки отдельных слов. Тем не менее от-

метим, что лексический подход не является мето-

дом обучения и работает в рамках существующей 

методологии обучения.  
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Дистанционные технологии в преподавании иностранных языков (на примере 

приложения telegram) 

Стремительно меняющийся современный мир накладывает свой отпечаток на все сферы жизни. Изучение ино-

странного языка не исключение, так как владение иностранных яыков является необходимым фактором продуктив-

ного сотрудничества в различных сферах деятельности. В статье проанализированы дистанционные технологии в обу-

чении иностранных языков. Особое внимание уделено исследованию онлайн-приложений для обмена сообщениями, 

поскольку онлайн-язык обеспечил более доступное место для обучения. В статье автор подробно останавливается на 

изучении онлайн приложения Telegram из-за возможности использования различных форматов файлов, таких как 

файлы PowerPoint, иллюстрации, аудио / видеофайлы, файлы Macromedia и анимированные файлы одновременно. В 

статье продемонстрирован педагогический потенциал и особенности приложения Telegram и способы его использо-

вания в онлайн-проектах по изучению языка с помощью как учащихся, так и преподавателей. Это приложение бес-

платное и им могут пользоваться учащиеся всех уровней. В то же время, это динамичная среда, которая может быть 

настроена в соответствии с потребностями учащихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, преподавание иностранного языка, онлайн-приложения, Telegram. 

 

Ekaterina Petrovna Turbina 

Shadrinsk 

Disance language learning (on the example of the messaging applicationtelegram) 

The rapidly changing modern world influences all spheres of life. Learning a foreign language is not an exception, since 

the knowledge of a foreign language is a necessary factor for productive cooperation in various fields of activity. The article 

examines e-learning technologies in foreign languages. A special attention is paid to the emergence of online messaging appli-

cations which has drastically changed online language learning and has provided a more accessible venue for learning. The use 
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of different technological devices such as Telegram makes e-learning platforms more distinct. This dynamic setting requires a 

robust stage to be presented to language learners. For example, the capacity of presenting different file formats such as Power-

Point files, illustrations, audio/video files, Macromedia and animated files. The purpose of the article is to demonstrate the 

pedagogical potential and features of Telegram application and the ways it can be employed in online language learning projects 

by learners and educators alike. This app is free of charge and advertisement-free and it can be employed by learners from all 

levels. At the same time, it is a dynamic environment which can be customized in accordance to learners’ needs. 

Keywords: e-learning technologies, teaching a foreign language, online application, Telegram. 

 

Сегодня Интернет делает изучение второго и 

иностранного языков намного проще, чем раньше. 

Появление онлайн-приложений для обмена сооб-

щениями радикально изменило онлайн-язык обу-

чения и обеспечило более доступное место для обу-

чения. Аналогичным образом, то, что отличает эти 

онлайн-среды друг от друга — это степень вовле-

ченности учащихся в приложения [17,18,19,20]. 

Появление современных, интерактивных и удоб-

ных для пользователя технологических достиже-

ний, таких как блоги, вики, портфолио, подкасты и 

vodcasts изменили учебные привычки учащихся, 

так как они сводят к минимуму нагрузку традици-

онных занятий, на которых необходимо физически 

присутствовать [6]. 

Дистанционное изучение языков находится на 

пути прогресса по мере того, как развиваются ин-

тересы учащихся [1]. Использование различных 

интернет-площадок, таких как Telegram, делает 

электронное обучение через подобные платформы 

более доступным. Динамическое технологическое 

развитие требует разнообразия материалов [2], ко-

торые должны быть представлены для изучения 

иностранного языка. Например, возможность пред-

ставления различных форматов файлов, таких как 

файлы PowerPoint, иллюстрации, аудио / ви-

деофайлы, файлы Macromedia и анимированные 

файлы одновременно — это то, что находится в 

центре внимания многих преподавателей ино-

странных языков и разработчиков учебных про-

грамм. В то же время, систему оценки и текущую 

аттестацию можно сделать гораздо более удобной 

с помощью Telegram [4,6] благодаря интерактив-

ному характеру этой онлайн-среды. 

Влияние Telegram на развитие словарного за-

паса было исследовано ранее (например, 

[4,7,8,10]), а также на знание грамматики [14], по-

нимание прочитанного [3] или на интегрированные 

навыки [5]. Отношение к применению Telegram 

было также предметом многих исследований 

(например, [9,5,11, 13]). 

Успешное изучение второго и иностранного 

языков должно сопровождаться несколькими про-

стыми шагами [16]: раннее начало учебной про-

граммы, повышение квалификации учителей, про-

граммы продольного обучения и понимание ис-

пользования технологий обучения являются основ-

ными факторами, способствующими достижению 

наилучших результатов в любой педагогической 

программе. Это ясно подчеркивает важность внед-

рения новых технологий в педагогику. Кроме того, 

некоторые исследователи [12] рассматривают тех-

нологию как инновационный фактор. Более того, 

поскольку студенты университетов проводят 

больше времени за видеоиграми, просмотром теле-

передач, работой с образовательными или развле-

кательными приложениями и проверкой своих 

учетных записей в различных онлайн-сообществах, 

таких как VKontakte, Facebook и т.д., чем за чте-

нием книг [15], будет очень привлекательно объ-

единить предполагаемые учебные материалы в са-

мые модные на сегодняшний день тенденции, та-

кие как Telegram. 

Цель данной статьи - продемонстрировать пе-

дагогический потенциал и особенности приложе-

ния Telegram и способы его использования в он-

лайн-проектах по изучению языка с помощью как 

учащихся, так и преподавателей. Это приложение 

бесплатное и им могут пользоваться учащиеся всех 

уровней. В то же время, это динамичная среда, ко-

торая может быть настроена в соответствии с по-

требностями учащихся.  

Приложение Telegram совместимо с различ-

ными операционными системами и различными 

устройствами. Кроме того, его можно использовать 

в веб-домене, где установка не требуется. Помимо 

английского, также поддерживаются семь других 

языков. Зарегистрироваться в системе очень про-

сто, так как для этого требуется только номер мо-

бильного телефона и код подтверждения, который 

позже отправляется пользователю с помощью тек-

стового сообщения. После входа в систему прило-

жение может быть настроено с точки зрения 

настройки внешнего вида и безопасности. Прило-

жение имеет возможность импортировать кон-

такты из телефонной книги пользователей. 

Telegram уделяет особое внимание скорости и 

безопасности, поскольку он очень прост в исполь-

зовании, быстро загружает файлы и позволяет 

легко общаться с другими пользователями. Его об-

лачная система обеспечивает постоянный доступ к 

файлам, которыми обмениваются по различным 

каналам и группам. Он способен синхронизировать 

зашифрованные данные во множестве независи-

мых центров обработки данных. 

Есть много функций, достойных упоминания, 

которые отличают Telegram от других программ и 

делают его ведущим устройством для дистанцион-

ного изучения языков. 

Во-первых, это приложение обеспечивает ки-

бербезопасность пользователей, поскольку сооб-

щения Telegram зашифрованы, а приложение обла-

дает возможностью самоуничтожения, то есть сек-

ретные чаты могут быть самоуничтожены без ка-

кого-либо вмешательства. Это позволяет учащимся 

быть более экстравертными и сотрудничать при 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (57) 2023 
89 

 

выполнении заданий, потому что пользователи 

больше не должны беспокоиться об ошибках, кото-

рые они могли бы совершить после обмена сооб-

щениями, так как эти ошибки могут быть легко ис-

правлены. Это позволяет учащимся свободно выра-

жать свои мысли, поскольку сообщения могут быть 

исправлены в любое время. 

Использовать Telegram можно одновременно на 

разных устройствах, например, как на смартфоне, так 

и на ноутбуке. Это помогает непрерывному потоку 

получения информации из различных ресурсов без 

каких-либо перерывов. Другими словами, учащийся 

может начать получать информацию на своем ноут-

буке и продолжить делать это на своем мобильном те-

лефоне, если он захочет выйти из дома. 

Как только пользователь Telegram зарегистри-

руется, у него появляется доступ к широкому спек-

тру каналов и групп особенно тех, которые изу-

чают язык. Поиск по каналам и группам может осу-

ществляться либо параметрически, либо по пригла-

шающей ссылке. В отличие от некоторых других 

виртуальных сообществ и веб-сайтов, доступ к ка-

налам, дискуссионным группам и онлайн-классам 

можно значительно упростить, выполнив неболь-

шой поиск по интересующей теме. Более того, при-

соединение к каналам и группам не требует каких-

либо дополнительных сборов. Каждый учитель и / 

или учащийся может создавать свои собственные 

каналы и группы и приглашать своих учеников 

начать взаимодействовать в онлайн-среде. 

Telegram поддерживает все форматы файлов: 

doc, zip, ppt, mp3, mpeg и т.д. Это очень важно для 

дистанционного изучения языка, поскольку учите-

лям и учащимся нужна надежная и динамичная 

среда для отправки и получения файлов с различ-

ными расширениями. Более того, нет никаких огра-

ничений на размер файлов, которыми обменива-

ются. Файлами объемом до 1,5 ГБ можно обмени-

ваться на любом дискуссионном форуме. Для вы-

бора файла из галереи или сохранения файла на ап-

паратном обеспечении требуется одно касание или 

щелчок мыши. Есть возможность выбирать файлы 

из различных исходных кодов и расширений, что 

устраняет необходимость установки других прило-

жений. Например, учитель может отправить муль-

тимедийный файл с любым расширением и загру-

зить его в группу. Все члены группы могут скачать 

его бесплатно и поделиться своим мнением о нем. 

Учащиеся также могут выражать свое собственное 

мнение, обмениваясь файлами. Все это максимизи-

рует взаимодействие между учащимися и поощ-

ряет их к совместному выполнению заданий. 

Telegram — это универсальное многофункци-

ональное онлайн-приложение, его каналы и группы 

удовлетворяют большинство потребностей своих 

пользователей. Каждый отдельный пользователь 

может создавать неограниченное количество групп 

до 100 000 подписчиков и каналы с неограничен-

ным количеством подписчиков. Группа – это ком-

бинация службы электронной почты, приложения 

для обмена текстовыми сообщениями, приложения 

для обмена мультимедийными сообщениями, он-

лайн-обсуждения на форуме и систематических об-

разовательных роботов. Таким образом, Telegram 

может одновременно удовлетворять личные, обра-

зовательные и деловые потребности. Как только 

участники будут добавлены в группу, администра-

торы группы (обычно онлайн-инструкторы или 

преподаватели и их помощники) могут подтолк-

нуть их к принятию правил группы. В зависимости 

от цели группы, участники получают инструктаж о 

том, как использовать представленные материалы 

в уже определенных рамках. 

Используя группу, учащимся можно предло-

жить широкий спектр значимых и сложных задач. 

Это приложение поддерживает подкасты из широ-

кого спектра областей: видеоподкасты для обучения 

грамматике, словарному запасу, произношению, 

аудированию, пониманию прочитанного, формиру-

ющим заданиям на письмо, разговорной речи и т.д. 

В лонгитюдном исследовании [14] рассмотрены раз-

личные интегрированные задания на аудирование и 

говорение в Telegram, чтобы измерить влияние зада-

ний видеоподкастинга на развитие понимания на 

слух у учащихся. Пользователи Telegram продемон-

стрировали повышенную производительность при 

выполнении интегрированных задач по сравнению с 

показателями других пользователей. Участники 

данного исследования упомянули Telegram как 

мощное средство для улучшения своих основных 

навыков и под-навыков.  

Одной из наиболее важных характеристик 

Telegram, которая действительно отличает его от 

других программ дистанционного образования, яв-

ляется существование роботов или так называемых 

"ботов", которые могут побудить учащихся быть 

самостоятельными и независимыми. Идея получе-

ния помощи от роботов может стимулировать чув-

ство инициативы, особенно у учащихся-интровер-

тов. Кроме того, любознательные учащиеся могут 

бросить вызов своим сверстникам, получив некото-

рую информацию от роботов. Другими словами, 

имея доступ к широкому спектру роботов, учащи-

еся могут стать более независимыми и открыть для 

себя материалы сами по себе. Чат-робот способен 

сделать языковую дискуссию более оживленной 

для учащихся, особенно начинающих, которым мо-

жет быть интересно узнать реакцию носителя 

языка на конкретные вопросы. Отвечая учащимся, 

робот соотносит свои ответы с лингвистическим 

уровнем вопросов. 

Следующие роботы являются одними из не-

многих роботов, связанных с языком, которые мо-

гут использоваться учащимися всех языковых 

уровней: 

1. Бот для произношения помогает учащимся 

проверять произношение слов на месте и даже по-

лучать фонетические обозначения слов и сообще-

ний. Таким образом, нет необходимости пользо-

ваться словарем при чтении отрывка. 

2. Робот Teletwitter предоставляет возмож-

ность проверять учетную запись Twitter на ходу. 
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Идея создания такого робота заключается в том, 

чтобы постоянно иметь доступ к социальной сети. 

3. Робот Cloudfile может сохранять получен-

ные файлы в своей учетной записи drop box или 

другой облачной системе. Несмотря на то, что у 

Telegram есть собственная облачная система, неко-

торые пользователи могут быть заинтересованы в 

сохранении файлов где-то в другом месте. 

4. Umad robot предоставляет отличные аними-

рованные картинки, и учащиеся могут использо-

вать эти GIF-файлы в своих диалоговых сообще-

ниях, чтобы сделать общение намного более захва-

тывающим. 

5. Учебный робот охватывает широкий спектр 

предметов, обучая различным аспектам языка, гео-

графии, всемирной истории и так далее. Также он 

измеряет различные области английского языка, та-

кие как пробные тесты IELTS, TOEFL, SAT и IAS. 

6. Wiki-робот способен выполнять поиск ста-

тей в любом окне чата или на форуме. Это отлич-

ный способ обмен информацией с другими без ка-

ких-либо перерывов. Значение этого робота со-

стоит в том, чтобы иметь что сказать в любой мо-

мент, когда кто-то участвует в разговоре. 

7. Робот G. Voicy изменяет голосовые сообще-

ния и точно преобразует их в текстовые сообщения. 

Учащимся может быть очень полезно включиться в 

беседу, полное понимание которой может пока-

заться трудным. Это также полезно для учащихся, 

которым нравится записывать выступления с ви-

деоконференций или выступлений в прямом эфире. 

Этот робот помещает учащихся в зону комфорта, в 

которой ни один материал не будет потерян. 

8. Abadisdic bot предоставляет учащимся до-

ступ к словарям и энциклопедиям в онлайн-среде. 

9. Бот для голосования позволяет преподава-

телям проводить опрос и получать обратную связь 

от студентов с помощью Система анкет по шкале 

Лайкерта. Робот для голосования может отменить 

голосование, если кто-то по ошибке выберет аль-

тернативу или захочет изменить свое мнение по ка-

кому-то пункту. 

Есть много преимуществ в использовании ро-

ботов на онлайн-занятиях. Прежде всего, самое 

большое преимущество для преподавателя или 

учащегося заключается в том, что они могут бес-

платно создать своего собственного робота по ин-

дивидуальному заказу, настроить его приложение 

и представить его целевой аудитории. BotFather — 

это робот, который позволяет каждому создать но-

вого робота, выполнив простые шаги. 

В отличие от некоторых других приложений 

для электронного обучения, Telegram бесплатен. 

Создать учетную запись просто и требует выполне-

ния всего нескольких шагов. Это безопасно, и его 

можно легко ввести в эксплуатацию с помощью 

различных устройств. Настроенные вспомогатель-

ные роботы недоступны ни в одном другом прило-

жении. Несмотря на наличие массивной облачной 

системы, она работает очень быстро. Общение 

стало проще, поскольку записывать голос и видео 

очень просто. То, чего почти нет в других програм-

мах дистанционного изучения языков, — это воз-

можность находить различные каналы и группы и 

присоединяться к ним в зависимости от интересу-

ющей темы. Более того, приложение не содержит 

какой-либо беспокоящей рекламы. Двухэтапная 

проверка сделала настройку безопасности конфи-

денциальной. Максимальное совместное обучение, 

коррекция со стороны сверстников и обучение от-

крытиям - одни из лучших функций. 

Telegram — это бесплатное приложение, кото-

рое можно использовать для онлайн-программ изу-

чения языка, обладающее основными преимуще-

ствами для облегчения процесса обучения. Это 

одно из самых загружаемых приложений для об-

мена сообщениями, которое постоянно обновля-

ется, и каждый день добавляются новые функции. 

Некоторые исследования (например, [4,5]) вы-

явили образовательный потенциал Telegram как 

инструмента для реализации онлайн-программ 

изучения языка, показав статистически значимые 

результаты в аудировании учащихся, увеличении 

словарного запаса, сохранении словарного запаса, 

автономии и обучении стратегии обучения. 

В настоящее время при использовании прило-

жения поддерживаются различные языки, что об-

легчает его изучение начинающим. Приложение и 

роботы очень удобны в использовании. Однако 

учащиеся должны быть обучены тому, как макси-

мально использовать такие функции, как группы, 

каналы, роботы и т.д. Приложение имеет свой соб-

ственный формат записанных голосов, который 

требует некоторой громкости. Быстрый встроен-

ный видеомагнитофон позволяет пользователям 

поддерживать контакт друг с другом. 

Основная цель этого приложения - поощрять 

совместное обучение. Таким образом, учащиеся мо-

гут помогать друг другу без какого-либо сдержива-

ющего чувства. Более того, они могут заниматься 

различными функциями приложения в течение мно-

гих часов, и это прекрасный инструмент для разви-

тия педагогики, ориентированной на ученика. Ро-

боты-словари, роботы-тестировщики, роботы для 

проверки произношения и роботы-чаты — вот неко-

торые из интересных функциональных возможно-

стей, которые могут помочь достичь этих целей. 

Приложение Telegram обладает большой спо-

собностью устранять проблемы учащихся. Есть 

три способа решения проблем в Telegram: обнару-

жение, обучение с помощью использование робо-

тов, коррекция участников путем обмена информа-

цией друг с другом и получения помощи от ин-

структора. Это побуждает учащихся быть более 

любознательными во время обучения. 

Кроме того, это приложение предоставляет 

возможность преподавателям постоянно следить за 

прогрессом учащихся. В результате гораздо проще 

распознать потребности учащегося и согласовать 

темп обучения с его результатами обучения. 

Однако приложение нуждается в доработке и 

модерации веб-разработчиками и разработчиками 
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роботов в нескольких аспектах, связанных с изуче-

нием языка, например использования видеочатов и 

видеоконференций в режиме реального времени. 

Кроме того, преподаватели иностранных языков и 

разработчики учебных программ должны быть 

полностью обучены и проинформированы о потен-

циале приложения.  

В заключении можно отметить, что приложе-

ние Telegram, бесплатное онлайн-приложение, само 

по себе обладает всем: мощной облачной системой 

хранения файлов, местом для организации совмест-

ных онлайн-занятий, десятками роботов-помощни-

ков и возможностью создания собственного робота, 

адаптированного для любой конкретной цели. Та-

ким образом, это компактное устройство, которое 

устраняет необходимость использования других 

приложений. Его универсальность и удобство в ис-

пользовании сделали его особенно популярным 

среди учителей и учащихся всех уровней. 

Одной из особенностей Telegram является его 

способность изменять свои функции в зависимости 

от потребностей учащиеся. Работать над различ-

ными навыками и вспомогательными навыками в 

Telegram очень просто, но это зависит от учета не-

которых образовательных положений. Поскольку 

многие программы дистанционного изучения 

языка требуют онлайн-контакта между преподава-

телями и студентами, образовательная политика 

должна способствовать возможности координации 

коммуникативной связи для выполнения работы.  

Однако существует много неиспользованных 

потенциалов, достойных рассмотрения в дальней-

ших исследованиях. Тестирование способностей 

студентов в различных навыках, таких как разго-

ворная речь, чтение и письмо, вместе с компьюте-

ризированной формой экзаменов в Telegram может 

стать целью будущих исследований. Что касается 

письменной речи, то динамичный процесс написа-

ния и степень вовлеченности учащегося в тексты 

наряду со статистическим анализом результатов 

тестов также могут быть исследованы в будущем. 
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Формирование навыка анализа сложноподчиненных предложений у студентов-

филологов 

В статье рассматриваются особенности работы по выработке навыка анализа сложноподчиненных предложений 

у будущих учителей русского языка. Материалом исследования послужил опыт работы автора со студентами-фило-

логами. Синтаксис сложноподчиненного предложения традиционно вызывает затруднения. Между тем, навык анализа 

СПП – это профессиональная необходимость. Следовательно, нужны четкие рекомендации по организации работы 

над сложноподчиненными предложениями. В статье описаны ключевые понятия, необходимые для освоения синтак-

сиса сложноподчиненного предложения: аспекты изучения СПП, СПП расчлененной и СПП нерасчлененной струк-

туры, придаточное предложение, присловная связь, приосновная связь. Особое внимание уделяется методике форми-

рования необходимых навыков анализа СПП. Для этого автором выделены этапы работы по усвоению сложноподчи-

ненного предложения и представлена отражающая эти этапы апробированная система заданий и упражнений. 

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение (СПП), аспекты изучения СПП, СПП расчлененной и СПП 

нерасчлененной структуры, придаточное предложение, присловная связь, приосновная связь. 
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Formation of the skill of analyzing compound sentences in philology students 

The article discusses the features of the work on developing the skill of analyzing compound sentences in future Russian 

language teachers. The research material was the author's work experience with philology students. The syntax of a compound 

sentence traditionally causes difficulties. Meanwhile, the skill of compound sentence analysis is a professional necessity. There-

fore, clear recommendations on the organization of work on complex proposals are needed. The article describes the key con-

cepts necessary for mastering the syntax of a compound sentence: aspects of the study of the compound sentences, the com-

pound sentences of the dissected and the compound sentences of the undifferentiated structure, the subordinate clause, the 

verbal connection, the basic connection. Special attention is paid to the methodology of formation of the necessary skills for 

the compound sentence analysis. For this purpose, the author highlights the stages of work on the assimilation of a compound 

sentence and presents a proven system of tasks and exercises reflecting these stages. 

Keywords: compound sentence (CS), aspects of the study of CS, CS of dissected and CS of undifferentiated structure, 

subordinate clause, verbal connection, basic connection. 

 

Усвоение синтаксиса сложноподчиненного 

предложения традиционно вызывает затруднения у 

студентов-филологов. Между тем, навык анализа 

СПП – это профессиональная необходимость. Зна-

чимость изучения этого раздела современного рус-

ского языка в подготовке будущего учителя рус-

ского языка нельзя недооценивать. Задача препода-

вателя вуза состоит в том, чтобы сформировать у 

филологов навык целостного анализа СПП. Для 

этого необходимо, чтобы восприятие студентами 

теоретического материала было осознанным. 

Вопросам формирования навыка анализа СПП 

в средней школе в методике уделяется достаточно 

серьёзное внимание. Учителя и методисты озабо-

чены уровнем подготовки учащихся к Итоговой 

государственной аттестации (в контрольно-изме-

рительных материалах ОГЭ, ЕГЭ присутствуют за-

дания, предусматривающие работу с СПП). Так, 

например, И. А. Потанина отмечает: «Изучению 

сложноподчиненных предложений я уделяю осо-

бое внимание, так как это самая объемная тема, 

включающая в себя почти весь изученный мате-

риал, связанный с синтаксисом и пунктуацией» [8, 

С. 31]. Изучается методика работы с СПП в сред-

ней школе с точки зрения формирования коммуни-

кативной компетенции, и с точки зрения формиро-

вания навыков грамотного письма, и с точки зрения 

стилистики сложного предложения. Озабочен-

ность методистов вызывают трудности при изуче-

нии сложноподчинённых предложений русского 

языка в национальной школе. Однако методика 

анализа сложноподчиненных предложений студен-

тами-филологами остается на сегодняшний день 

без должного внимания. Исключение составляет 

учебная литература по синтаксису сложного пред-

ложения и отдельные работы. Например, Е.Н. Кле-

менова в 2006 г. опубликовала работу «Еще раз о 

придаточных предложениях: ограничительно-вы-

делительное причастие» [5].  

В 1972 г. Н.Д. Боровских была защищена дис-

сертация «Сложноподчиненные предложения с 

придаточным условным в русском литературном 

языке XVIII века» [3], в которой анализируется 

один тип сложноподчиненных предложений на ма-

териале русского языка XVIII века. 

В связи с этим возникает необходимость в вы-

работке четких рекомендаций по организации ра-

боты со сложноподчиненными предложениями со 

студентами-филологами. В этом состоит актуаль-

ность данной работы. 

Цель работы: разработка системы заданий, 

направленных на формирование навыка анализа 

сложноподчиненных предложений у студентов-

филологов. Знания о СПП, полученные на уроках 
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русского языка в 9 классе средней школы, явля-

ются лишь базой, на основе которой обучающиеся 

знакомятся в вузе со сложной системой семантиче-

ских и синтаксических отношений между главной 

и зависимой частями. Доля абсолютно новых зна-

ний по синтаксису сложноподчиненных предложе-

ний достаточно велика: новые термины (прислов-

ная корреляционная связь, приосновная детерми-

нантная связь, СПП расчлененной структуры, СПП 

нерасчлененной структуры и т.д.), новые класси-

фикации придаточных предложений, новый де-

тальный синтаксический анализ СПП. 

Работа над сложноподчиненным предложе-

нием должна включать следующие моменты: 

1. Формирование понятия «Сложноподчинен-

ное предложение» (СПП). 

К проблеме определения СПП обращались 

Ф. И. Буслаев, Н. И. Греч, Ф. Ф. Фортунатов, 

Д. Н. Овсянико-Куликовский, Пешковский, 

Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, М. Н. Петерсон, 

А. Б. Шапиро, В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов, 

Л. Ю. Максимов, В. А. Белошапкова и др. [6, С. 472]. 

Сложноподчиненными предложениями считают та-

кие сложные предложения, предикативные части ко-

торых объединены подчинительной связью. Со-

гласно определению, данному в Лингвистическом эн-

циклопедическом словаре В.Н. Ярцевой, «В сложно-

подчинённом предложении компоненты неравно-

правны: один является главным (главное предложе-

ние), другой зависимым (придаточное предложе-

ние)» [6, С. 471]. Например: Наступил день, который 

мы так ждали. В этом предложении 2 предикатив-

ные части: первая часть является главной, вторая – за-

висимой. «В семантическом аспекте подчинение ... 

отражает отношения зависимости одной ситуации от 

другой (отношения условия, причины, следствия, 

цели и др.), а придаточная часть называет или описы-

вает ситуацию, в том или ином отношении ее моти-

вирующую» [9, С. 456]. Например: Зима была снеж-

ная, так что сугробы намело высокие.  

Необходимо обратить внимание студентов на 

отличие СПП от простых предложений. Так, 

например, простые предложения, осложненные 

сравнительными оборотами, иногда считают СПП 

с придаточными сравнительными: Он говорил, 

словно пел. – Он говорил, словно песня выходила из 

его уст. Считаются простыми предложения, 

осложненные фразеологизированными структу-

рами: что было сил, хоть глаза выколи, что каса-

ется меня и др. 

2. Средства связи предикативных частей в 

СПП. 

К средствам связи В.В. Бабайцева и др. [9, 

С. 457-458] относят: союзы, союзные слова, инто-

нацию, корреляты, опорные слова, порядок следо-

вания предикативных частей, типизированные лек-

сические элементы, парадигму СПП. Основным 

средством связи, во многом формирующими се-

мантический тип придаточного предложения, явля-

ются союзы и союзные слова. Союзы не являются 

членами предложения, их легко заменить другими 

союзами или опустить: Они увидели, что поезд от-

правляется (Они увидели, как поезд отправля-

ется). Союзные слова, напротив, являются чле-

нами предложения, к ним можно задать вопрос, их 

можно заменить словами из главной предикатив-

ной части: Они увидели девушку, что (девушка) уез-

жала на поезде. Следует обратить внимание сту-

дентов на то, что всегда союзами являются ибо, 

будто, словно, если, хотя, хоть, пусть, пускай, не-

смотря на то что, оттого что, так как. Союзами 

и союзными словами могут быть что, когда, где, 

куда, откуда. 

3. Классификации СПП. 

На сегодняшний день в лингвистике «суще-

ствуют различные системы классификаций слож-

ноподчиненных предложений (функциональная, 

морфологическая, формальная, структурно-семан-

тическая). 

1. Функциональная, или логико-семантиче-

ская, классификация исходит из синтаксической 

функции придаточного по отношению к главному, 

при этом придаточное рассматривается как аналог 

члена предложения. Типы придаточных: подлежа-

щные, сказуемные, дополнительные, определи-

тельные и др.). 

2. Морфологическая классификация исходит 

из того, какой частью речи является слово, к кото-

рому присоединяется придаточное, или из анало-

гии придаточного с определенной частью речи. 

3. Формальная классификация исходит из ха-

рактера основных средств связи предикативных ча-

стей – союзов и союзных слов. В этой классифика-

ции различаются СПП с придаточными, присоеди-

няемыми союзами, и СПП с придаточными, присо-

единяемыми союзными словами. 

4. Структурно-семантическая классификация 

исходит из всего комплекса структурных призна-

ков, характерных для СПП как особой синтаксиче-

ской единицы, при этом одновременно учитыва-

ются синтаксические значения, связанные с этими 

признаками» [9, С. 460]. 

В основу работы со студентами-филологами 

положена структурно-семантическая классифика-

ция, которая построена на учете следующих при-

знаков: 

«1) соотнесенность придаточного с одним 

словом в главном предложении, или со всей глав-

ной частью (нерасчлененность/расчлененность); 2) 

характер союзных средств связи; 3) характер и 

функция коррелятов; 4) позиция придаточной ча-

сти; 5) парадигма СПП. Ведущим ... является при-

знак расчлененности/нерасчлененности» [9, 

С. 461]. Работа над этими структурными призна-

ками должна быть положена в основу понимания 

классификации сложноподчиненных предложе-

ний. В последних методических работах по синтак-

сису СПП для средней школы признак расчленен-

ности/нерасчлененности также учитывается. 

Студенты соотносят содержание термина 

«СПП нерасчлененной структуры» с тем, что «при-

даточное относится к одному опорному слову в 
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главном предложении и присоединяется посред-

ством союзов и союзных слов. Наличие коррелята 

факультативно.... 

В СПП расчлененной структуры придаточная 

часть сочетается со всей главной частью, в которой 

нет опорного слова» [9, С. 461]. Перечисленные 

термины должны быть прочно усвоены студен-

тами. Необходимо сформировать навык определе-

ния типа СПП с точки зрения структуры. 

4. Типы придаточных предложений.  

Традиционно школьная классификация 

предусматривает членение СПП по типам прида-

точных: изъяснительные, определительные, обсто-

ятельственные (времени, места, цели, причины, 

уступки, следствия, условия, сравнения). В УМК 

В.В. Бабайцевой отмечен иной взгляд : «По строе-

нию и значению СПП различаются следующие 

виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, дополнительные, определительные и 

обстоятельственные» [2, C. 264]. «Изъяснительные 

придаточные по этой классификации могут быть 

или подлежащные, или дополнительные» [7, C. 17]. 

В вузе студенты знакомятся с качественно 

иной классификацией СПП. К числу одночленных 

СПП нерасчлененной структуры относятся присуб-

стантивно-атрибутивные, изъяснительные, сравни-

тельно-объектные, местоименно-соотносительные, 

местоименно-союзные. Например: Таких людей, 

которыми бы я дорожил всю жизнь, у меня нико-

гда не было (присубст.-атриб.). Мы убедились, что 

спорить было бесполезно (изъясн.-объект.). Дети 

часто мудрее, чем мы думаем (сравн.-объект.). 

Кто хочет, тот поймет (мест.-соотнос.). 

К числу двучленных СПП расчлененной 

структуры относятся СПП с придаточными вре-

мени, цели, сравнения, следствия, места, условия, 

уступительные, присоединительные. Например: 

Мы вдруг все закричали, что в данной ситуации 

было абсолютно бессмысленно (присоединит.). 

Что ни скажи, он все принимал за чистую монету 

(уступит.). Дом находился в конце улицы, так что 

нам пришлось взять такси (придат. следствия). 

Г.А. Анисимов обратил внимание на несоот-

ветствие классификаций СПП в вузе и школе по ти-

пам придаточных. В частности, он отмечает «раз-

нобой в определении статуса приместоименных 

конструкций в ряду СПП расчлененной и нерасчле-

ненной структуры. Одни синтаксисты рассматри-

вают эти конструкции как разновидности традици-

онно выделяемых придаточных: а) предложения 

расчлененной структуры: Такая густая роса росла 

только по берегам озера, потому что здесь доста-

точно было влаги (Мамин-Сибиряк). б) нерасчле-

ненной структуры: Да и на этот раз он зашел к 

Похвисневу лишь потому, что случайно оказался в 

этом районе (Леонов). Другие исследователи вы-

деляют приместоименные конструкции в особый 

тип СПП нерасчлененной структуры» [1, С. 44]. 

5. Трудности в изучении сложноподчиненных 

предложений.  

Особое внимание следует обратить на слож-

ности, возникающие у студентов-филологов при 

изучении сложноподчиненных предложений. Так, 

например, ученые отмечают в числе первых труд-

ностей: 

1. «Разграничение союзов и союзных слов» 

[10].  

Выше мы указывали их основные отличия. 

Однако отдельные слова употребляются и в функ-

ции союзов, и в функции союзных слов. Например, 

наиболее часто студенты затрудняются в определе-

нии статуса слов что, когда, как, где. «В некоторых 

случаях омонимия союза и союзного слова пред-

ставляется неразрешимой» [9, С. 425]. Например, в 

предложении Он не знал о том, что она читает 

втайне ото всех слово «что» может выполнять 

функцию союза (придаточное мест.-соотносит.) и 

функцию союзного слова (придаточное изъясните-

лельное). 

2. Определение вида придаточного. 

Особое внимание следует обратить на опреде-

ление типов придаточных в сложноподчиненных 

предложениях.  

2.1. Так, сложность возникает, если использу-

ется один и тот же союз или союзное слово. 

Как мы уже отмечали, некоторые союзы и со-

юзные слова являются многозначными, напри-

мер: Когда б я знал, то вы бы не пришли (условие). 

Он не знал, когда придут гости (изъяснит.). Ку-

кушка голос подаст, когда черемуха зацветет 

(времени). Или: Деревня, где скучал Евгений, была 

прелестный уголок. «Он знал, где найти приста-

нище. Я побывал там, где тайны природы ещё не 

раскрыты» [10]. 

Студенту необходимо «выяснить, к чему от-

носится придаточное предложение: 1) к местоиме-

нию или местоименному наречию; 2) чем оно при-

соединяется: союзом или союзным словом? 3) на 

какой вопрос отвечает соотносительное (указатель-

ное) слово?» [1, C. 46]. 

2.2. «К трудным случаям квалификации при-

даточных относятся, на наш взгляд, примеры, в ко-

торых к придаточным можно задать не один во-

прос. Такие придаточные в теории и практике пре-

подавания синтаксиса называют многозначными. 

Неизвестно, который был час (Быков). – (Соло-

ухин). В этих примерах придаточное зависит от 

опорного слова - глагола или слова категории со-

стояния в главной части и отвечает на падежные 

вопросы неизвестно (что?), уследить (за чем?)» [7, 

С. 17]. 

А.К. Федоров отмечал явление синкретизма 

придаточных предложений в современном русском 

языке [11]. Автор подробно анализирует синкре-

тичные случаи употребления придаточных предло-

жений. По нашему мнению, студентам-филологам 

будет полезным знакомство с этой работой. 

С.И. Дружинина также обращала внимание на 

изучение сложноподчиненных предложений с мно-

гозначными придаточными [4]. Факты многознач-
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ности проанализированы на примере урока рус-

ского языка в средней школе) и представлены как 

современные научные исследования и инновации. 

2.3. Особого внимания требую СПП контами-

нированной структуры (местоименно-союзные со-

относительные предложения). 

«Контаминированность структуры обуслов-

ливает своеобразие семантики этих конструкций, 

которые являются многозначными» [9, С. 481]. Та-

кие предложения, с одной стороны, можно отнести 

к предложениям нерасчлененной структуры, с дру-

гой – к СПП расчлененной структуры: Он сжал 

мою ладонь с такой силой, что даже в глазах по-

темнело (нерасчл. стр.) – Стало так пасмурно, 

что даже фонарные столбы не видны (расчл. 

структ.). 

Какова же система упражнений, направлен-

ных на формирование навыка анализа сложнопод-

чиненных предложений? По нашему мнению, си-

стема упражнений должна отражать основные 

этапы работы по освоению СПП. 

К числу основных упражнений следует отне-

сти отграничение СПП от простых осложненных 

предложений, выделение ССП в тексте, определе-

ние средств связи главной и зависимой частей, 

определение типов придаточных предложений, вы-

явление случаев синкретизма придаточных, кон-

струирование СПП, реконструирование, синтакси-

ческий разбор СПП; составление предложений по 

схемам и составление схем к предложениям, вы-

полнение тестовых заданий. Например, задание 

может быть сформулировано следующим образом: 

Спишите предложения. Расставьте знаки препина-

ния. Подчеркните грамматические основы. Обо-

значьте средства связи. Укажите виды придаточ-

ных предложений. Если придаточные имеют не-

сколько значений, то определите, какими языко-

выми средствами обусловлена их многозначность? 

Или: Составьте сложноподчиненные предложения 

с придаточными образа действия, степени, меры 

(цели, уступки, причины). 

Представим некоторые упражнения, исполь-

зуемые автором в работе со студентами-филоло-

гами: 

1. Определите типы (простые осложненные, 

сложноподчиненные) следующих предложений: 

1. Луна взошла сильно багровая и хмурая, 

точно больная… (А. Чехов). 2. Платили копейки, 

так что работать приходилось практически бес-

платно (В. Токарева). 3. Только и делал, что разби-

рал старые книги. 4. Если бы люди старели только 

от смеха и улыбок, это было бы всеобщим счастьем 

(Ю. Бондарев). 5. Почти две недели не видел я 

Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она 

мне близка и мила (А. Куприн). 6. Что до детей, то 

они прекрасно отдохнут в деревне. 7. Крикнул он 

что было силы. 

2. Перестройте простые предложения, ослож-

ненные причастными, деепричастными оборотами, 

в сложноподчиненные предложения: 

1. Встреча друзей, состоявшаяся в выходной 

день, закончилась походом в кино. 2. Студент, от-

лично подготовившийся к семинару, сумел отве-

тить на вопросы преподавателя. 3. Рассмотрев все 

возможные варианты ответа, студент выбрал один. 

4. Девушка смогла поехать на море, закончив учеб-

ный год на «отлично». 

Упражнения 1 и 2 формируют навык отграни-

чения СПП от простых осложненных предложе-

ний. Следующие упражнения формируют навык 

определения типа придаточного предложения. 

3. Составьте сложноподчиненные предложе-

ния, употребив следующие союзы и союзные 

слова: потому что; несмотря на то что; так что; 

в то время как; оттого что. Определите тип при-

даточного предложения. 

4. Укажите средства связи в следующих слож-

ноподчиненных предложениях: 

1. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль 

рыбы нету? (И. Тургенев). 2. Где тонко, там и 

рвется. 3. Любонька при людях не показывала, как 

глубоко ее оскорбляют подобные сцены (А. Гер-

цен). 4. Свежий ветер дул с моря, где в темноте и 

гуле бурунов сверкали далекие маяки (К. Паустов-

ский).5. Зной был такой ослепительный, что птицы 

на ветках присели, разинув клювы (А. Толстой). 6. 

Думается о чем-то хорошем, что делает людей лю-

дей ласковее и краше душою (М.Горький). 

5. Определите тип придаточных предложе-

ний. Отметьте случаи многозначности. 

1. И все томился неотступной думой, что про-

пала его жизнь (И. Бунин). 2. Теперь я понимаю, 

отчего я так часто теряю свои платки и перчатки 

(А. Чехов). 3. Собралось такое множество почет-

ных богомольцев что простые крестьяне не могли 

поместиться в церкви и стояли на паперти и в 

ограде (А. Пушкин). 4. А ум в том, чтобы учиться 

(Ф. Сологуб). 5. Девица плачет, что роса падает (А. 

Пушкин). 6. Очень хорошо также слушать, как в 

осенние тихие вечера…беседуют дружно между 

собой на завалинке пожилые почтенные мужчины 

(А. Куприн). 7. Счастлив дом, где голос скрипки 

наставляет нас на путь (Б. Окуджава). 8. Нехлюдов 

составлял себе правила, которым намеревался сле-

довать (Л. Толстой).  

6. Определите вид придаточных. Составьте 

схемы следующих сложноподчиненных предложе-

ний: 

1. Я из дому вышел, когда все спали (Н. Гуми-

лев). 2. Она как будто старалась понять тот тайный 

смысл его слов, который бы объяснил его чувство 

к ней (Л. Толстой). 3. Будьте знакомы, Катя, это тот 

самый мой ангел-хранитель, о котором, помнишь, 

я рассказывал (А. Н. Толстой). 4. У Елисеева в го-

лове начался такой гомон будто влетела стая птиц 

(В. Токарева). 5. Из редакции Антошка пошел на 

Невский, где купил дорожный, военного фасона, 

костюм (А. Н. Толстой). 6. Он оказался выносли-

вее, чем мы думали (Лавренев). 7. Тишина такая, 

какая бывает только перед рассветом (Лавренев). 
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7. Составьте СПП  

1) с придаточными времени, уступки, при-

чины, следствия, используя начало: Проводник 

нашего вагона еще спал ......  

2) с придаточными определительным, присо-

единительным, времени, уступки, причины, ис-

пользуя начало: 

Он ходил в потрепанной куртке....... 

8. Произведите вузовский синтаксический раз-

бор следующих сложноподчиненных предложений: 

1. Тетка закрыла глаза, чтобы побыстрее за-

снуть (А. Чехов). 2. Но с каждым летом Давыд Да-

выдыч все больше убеждался, что в саду нет ничего 

необычного (А. Толстой). 3.Деревня, где скучал Ев-

гений, была прелестный уголок (А. Пушкин). 4. Как 

ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни, 

до раннего детства почти невозможно (С. Маршак). 

5. С осени, когда пруды начинают покрываться 

пленкой, мы с нетерпением следили за их замерза-

нием (В. Короленко). 6. Так много, много счастья 

все оттого, что связан я с людьми, с природой, с ми-

ром напряженной связью (В. Луговской). 

В основе представленных упражнений лежит 

наблюдение, сравнение, анализ и синтез, примене-

ние наглядности. 

Таким образом, работа над ключевыми поня-

тиями, необходимыми для усвоения синтаксиса 

сложноподчиненного предложения, выполнение 

системы заданий и упражнений, применение раз-

личных методик позволяет сформировать у студен-

тов-филологов важнейшие навыки анализа слож-

ноподчиненных предложений.  
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Введение. В эпоху технологических измене-

ний 21 века актуальными становятся такие иннова-

ции в сфере высшего профессионального образова-

ния, которые являются ключом к конкурентоспо-

собности выпускника вуза. К таким «новшествам» 

можно отнести электронное обучение (e-learning), 

организованное путем широкого и активного ис-

пользования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном пространстве вуза. 

Основные тенденции электронного обучения реа-

лизуются в предоставлении студентам  

возможностей: 
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- обучаться с различных электронных 

устройств на нескольких образовательных площад-

ках (платформах); 

-  персонализации и выбора индивидуальной 

образовательной траектории при прохождении 

учебного курса; 

- самостоятельно осваивать материал учеб-

ного онлайн-курса, который размещается в элек-

тронной информационной образовательной среде 

вуза и опосредован использованием (с помощью) 

дистанционных образовательных технологий и т.д. 

Приоритетные на современном этапе разви-

тия национального образования проекты «Совре-

менная цифровая образовательная среда в РФ» 

(утвержден «25» октября 2016 г.) и Федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда» (2019 

г.) [8] нацелены на создание условий для внедрения 

к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей форми-

рование ценности к саморазвитию и самообразова-

нию у обучающихся образовательных организаций 

всех видов и уровней, разработку системы качества 

онлайн-курсов, формирование нормативной базы 

электронного обучения, реализации сетевого взаи-

модействия между образовательными учреждени-

ями, а также обеспечение реализации цифровой 

трансформации системы образования.  

Об актуальности перезагрузки системы выс-

шего педагогического образования при цифровой 

трансформации образовательного процесса указы-

вается и во многих отечественных современных 

научных исследованиях (Блинов В.И., Бондарева 

Г.А., Никулина Т.В., Панина Е.А., Петрова Н.П., 

Стариченко Е.Б., Тульчинский Г.Л. и др.) и ряде за-

рубежных публикаций, затрагивающих вопросы 

адаптации высших образовательных учреждений к 

вызовам цифрового мира (Branch, J.W.; Burgos, D.; 

Serna, M.D.A.; Ortega, G.P.; Bond, M.; Marín, V.I.; 

Dolch, C.; Bedenlier, S.; Zawacki-Richter, O.; 

Rodrigues, L.S. и др.) 

Терминологическое поле понятия «цифрови-

зация» исследуется во многих научных трудах. По-

явление его обусловленио усилением статуса ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Цифровизация в сфере образования как актуаль-

ный социально-экономический феномен подразу-

мевает процесс перехода на электронную систему 

обучения, предоставление учебной информации в 

цифровом виде.  

Во всем мире отмечается стремительное разви-

тие цифровизации образования. Появление данного 

направления в образовательном пространстве вуза 

представляется нам закономерным и, соответ-

ственно, диктующим новые требования к организа-

ции подготовки будущих учителей иностранного 

языка. Готовить конкурентоспособных на рынке 

труда выпускников педагогических вузов в цифро-

вом обществе, формирование у будущих учителей 

цифровых компетенций – первостепенная задача в 

совершенствовании системы высшего образования. 

Цель статьи – описание возможных вариантов 

цифровых трансформаций в системе предметной 

подготовки будущих учителей иностранного языка 

на основе создания цифровой образовательной 

среды с применением цифровых инструментов (ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов) и анализ эф-

фективности организации электронного обучения 

для освоения учебных дисциплин предметно-мето-

дического модуля в гуманитарном институте 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педа-

гогический университет». 

Методология исследования. Анализ подхо-

дов к определению ключевого понятия исследова-

ния в научном дискурсе по педагогике позволяет 

выявить большой интерес ученых к раскрытию 

сущности термина «цифровая трансформация» и 

освещение различных его сторон.  

Обобщенное понимание цифровой трансфор-

мации в образовании связано с обновлением плани-

руемых образовательных результатов, содержания 

образования, методов и организационных форм 

учебной работы, а также оценивания достигнутых 

результатов в быстроразвивающейся цифровой 

среде для кардинального улучшения образователь-

ных результатов каждого обучающегося [7]. В оте-

чественной научной литературе подчеркивается, что 

цифровая трансформация – это реформа националь-

ного образования, которая затрагивает все уровни 

образования. По мнению Н.П. Петровой, Г.А. Бон-

даревой, «переход к персонализированной организа-

ции образовательного процесса, в рамках которой 

внедрение и использование цифровых технологий 

наиболее результативно – ядром цифровой транс-

формации учебных заведений» [6, С.353]. Обобщая 

тенденции цифровой трансформация образования в 

современных условиях, Н.Ш. Козлова и Р.С. Козлов 

считают важнейшей задачей цифровой трансформа-

ции (цифровизации) образования – приведение си-

стемы образования в соответствие с задачами, вызо-

вами и возможностями информационного общества 

и цифровой экономики [2, С.51].   

В образовательном пространстве вуза цифро-

вые трансформации затрагивают и функции педа-

гога, к ведущим из которых в условиях цифровиза-

ции В. И. Блинов относит следующие [1]: 

- проектирование форм, методов обучения, ра-

бочих материалов, а также средств диагностико-

формирующего оценивания и на этой основе созда-

ние локальной образовательной среды конкретного 

учебного курса, насыщенной развивающими воз-

можностями; 

- проектирование сценариев учебных занятий 

на базе многообразных динамических форм орга-

низации учебной деятельности посредством циф-

ровых и нецифровых технологий; 

- организация индивидуальной и командной (в 

том числе самостоятельной, проектной, распреде-

ленно-сетевой) деятельности обучающихся в циф-

ровой образовательной среде; 
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- проектирование и организация ситуаций об-

разовательно значимой коммуникации (в том числе 

сетевой); 

- организация рефлексивных обсуждений лич-

ностно-значимого опыта; 

- формирование и развитие критического 

мышления в процессе поиска и отбора информации 

в цифровой среде; 

- управление учебной мотивацией обучаю-

щихся (в том числе при работе с группой) с исполь-

зованием инструментов фасилитации, а также ро-

левых образов «успешного взрослого» и «успеш-

ного профессионала»; 

- интеграция различных жизненных про-

странств цифрового поколения (виртуального и ре-

ального), сопровождение развития обучающегося в 

реальном социальном и профессиональном мире; 

- постоянное конструктивное взаимодействие 

с другими педагогами, работающими с этим обуча-

ющимся (учебной группой, проектной командой и 

т. п.).  

При цифровой трансформации образования 

происходит формирование новых моделей реализа-

ции образовательного процесса, одной из которых яв-

ляется, на наш взгляд, коллаборативное обучение, в 

рамках которого образовательный процесс построен 

на тесном взаимодействии между обучающимися или 

между обучающимися и преподавателем, опосредо-

ванном цифровыми технологиями. В статье Е.А. Па-

ниной [5] описаны модели цифрового университета и 

цифрового кампуса. Основными компонентами мо-

дели цифрового университета должны стать: индиви-

дуальная образовательная траектория обучающегося 

(сбор сведений, касающихся успеваемости, интереса 

студента к определенным учебным дисциплинам и 

т.д.); создание определенного набора сервисов в вузе, 

которые решают не только учебные задачи (электрон-

ная библиотека, электронный студенческий билет, 

электронная ведомость, электронный деканат, циф-

ровое портфолио и т.п.), но социальные, например, 

предоставляют возможность получения госуслуг в 

онлайн-режиме (получить необходимые справки в 

учреждениях, вставать на учет в военкомат и пр.); 

кардинальная смена содержания образования в сто-

рону его практикоориентированности (внедрение 

сегмента массовых онлайн-курсов, курсов с примене-

нием AR и VR и виртуальных симуляторов)  

[3, С.91-92].    

Цифровой кампус как модель реализации 

цифровой трансформации высшего образования 

представляет техническую инфраструктуру, позво-

ляющую в наиболее полном виде раскрыть потен-

циал вуза, оптимизировав имеющиеся ресурсы. 

Примеры модели цифровых кампусов университе-

тов внедрены рядом учебных заведений Америки и 

Европы и начинают внедряться и в России. Пре-

имущества модели цифрового кампуса: обеспече-

ние обучающимся доступа на территорию по иден-

тификационной пластиковой карте, к цифровым 

ресурсам вуза, библиотеке, учебным материалам 

по дисциплинам из любой точки кампуса, к спор-

тивным и медицинским услугам, к сервисам пор-

тала университета (индивидуальному плану обуче-

ния, расписанию, результатам успеваемости, кон-

тролю платежей и т.д.); обеспечение преподавате-

лям и сотрудникам доступа на территорию (учеб-

ные аудитории, парковку, столовую и пр.)) по 

идентификационной пластиковой карте, к цифро-

вым ресурсам вуза, библиотеке из любой точки 

кампуса, возможность создавать образовательный 

контент (онлайн-курсы, учебно-методические ма-

териалы по дисциплине, проверочные задания и 

пр.), проводить дистанционно учебные занятия в 

форме видеоконференцсвязи, вебинаров, автома-

тизации учета (обучающихся, преподавателей, раз-

личных фондов и ресурсов и пр.), автоматизации 

расчетов, а также различных процессов (формиро-

вания базы учебных планов, образовательных про-

грамм, фондов оценочных средств, графиков учеб-

ного процесса и иных документов [5, С.60].   

К 2024 году элементы модели «цифровой уни-

верситет» должны быть внедрены во всех россий-

ских вузах, а каждому обучающемуся должен быть 

обеспечен доступ к образовательному контенту, 

реализуемому согласно концепции цифрового уни-

верситета технологиям обучения, что позволит ву-

зам управлять образовательными траекториями 

студентов.  

Описание исследования и его результатов.  

Рассмотрим возможные варианты цифровых 

трансформаций в системе предметной подготовки 

будущих учителей иностранного языка на примере 

гуманитарного института ФГБОУ ВО «Шадрин-

ский государственный педагогический универси-

тет», образовательная программа высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (профиль «Ино-

странный язык», профиль «Иностранный язык»). 

Предметная подготовка будущих учителей 

иностранного языка осуществляется в рамках учеб-

ных дисциплин предметно-методического модуля, 

в который среди прочих входят «Практика устной 

и письменной речи первого иностранного языка», 

«Коммуникативный практикум первого иностран-

ного языка», «Страноведение стран первого / вто-

рого иностранного языка» и др.  

Одной из важных задач профессиональной де-

ятельности, которые стоят перед будущим учите-

лем иностранного языка является формирование 

образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информа-

ционных технологий. Следовательно, во время 

профессиональной подготовки будущие учителя 

должны вовлекаться в процесс цифровизации обра-

зования, таким образом, получая опыт данной дея-

тельности.  

Цифровая трансформация предметной подго-

товки будущих учителей иностранного языка ве-

дётся в следующих направлениях: 
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1) включение элементов цифровизации в тра-

диционный образовательный процесс, т.е. форми-

рование смешанного обучения; 

2) формирование базы для полноценного он-

лайн (дистанционного) образования; 

3) наполнение электронной информационной 

образовательной среды, которая используется и в 

смешанном и в дистанционном формате обучения. 

Необходимо отметить, что все вышеперечис-

ленные направления взаимосвязаны, однако, в каж-

дом из них существует специфика.  

Изучение иностранных языков наиболее эф-

фективно при коммуникативном взаимодействии, 

следовательно, применение коллаборативного обу-

чения при цифровой трансформации видится необ-

ходимым условием повышения качества предмет-

ной подготовки будущих учителей.  

Под коллаборативным обучением традици-

онно понимается такой подход к образовательной 

деятельности, при котором происходит общая ра-

бота студентов над решением образовательной за-

дачи или достижения конкретного результата. Кол-

лаборация с применением цифровых ресурсов ста-

новится чрезвычайно популярной в связи с обосно-

ванием эффективности образовательных результа-

тов, достигнутых в процессе их применения.   

Рассмотрим направления цифровой трансфор-

мации предметной подготовки будущих учителей 

иностранного языка в образовательном процессе 

Шадринского государственного педагогического 

университета. 

Формирование смешанного обучения.  

В контексте данного направления актуальным 

является внедрение ряда бесплатных цифровых ре-

сурсов в процесс традиционного очного обучения. 

Такие ресурсы, как Skyeng, Duolingo, 

PuzzleEnglish, Lingualeo, LearnEnglishTeens, 

Grammary.com и др. способствуют значительному 

подкреплению мотивационной составляющей об-

разовательного процесса. Использование предлага-

емых ресурсов ведет к совершенствованию навы-

ков аудирования, а также лексико-грамматических 

навыков студентов. Интерактивность, удобство ис-

пользования и возможность доступа в любой мо-

мент привлекает изучающих иностранные языки 

студентов.  

Процесс обучения основывается на принципе 

«перевернутого класса». Первоначально, студен-

там дается задание самостоятельно изучить мате-

риал программы (текстовый, либо в формате ви-

деолекций). После этого проводится семинар в тра-

диционном обучении или вебинар с разбором тео-

рии и практическими заданиями. Кроме того, сту-

денты имеют возможность отработать полученные 

знания в коллаборации с другими обучающимися в 

течение установленного времени, выполняя сов-

местный проект практического решения данных 

кейсов.  

Другим примером служит использование 

электронного ресурса British Council Learn English 

Teens. Это бесплатный хостинг, нацеленный на по-

мощь в формировании навыков чтения, письма, 

аудирования, он также включает раздел подготовки 

к международным экзаменам разных уровней и раз-

личные видеоматериалы. На сайте предоставлена 

возможность подросткам и молодым людям из раз-

ных стран свободно общаться на большое количе-

ство тем. Существенным преимуществом является 

обширный ряд тематических разделов. Кроме того, 

студенты могут выбирать задания исходя из уровня 

владения иностранным языком. Так, уровень 

Listening B2 в разделе Sport предоставляет аудио-

текст Sports Interviews, который используется в рам-

ках дисциплины «Практика устной и письменной 

речи первого иностранного языка» на 2 курсе. Дан-

ный аудиотекст сопровождается упражнениями на 

подготовку к прослушиванию, первичное понима-

ние и полное понимание текста, а также коммуника-

тивное задание на высказывание своего мнения с ис-

пользованием разговорных клише. После выполне-

ния предложенных заданий коллаборация организу-

ется на этапе творческого применения знаний с по-

мощью таких заданий как: Dramatize a dialogue using 

the following expressions. Make up a similar dialogue 

between a journalist and a famous Russian sportsman. 

Контроль выполнения задания происходит как в 

традиционном формате, так и в режиме онлайн. 

Формирование базы для полноценного онлайн 

(дистанционного) образования. 

Развитие данного направления в Шадринском 

государственном педагогическом университете 

началось во время эпидемии коронавируса 2020 

года. Преподаватели активно готовились к прове-

дению занятий на платформе Zoom. В настоящее 

время при необходимости занятия также прово-

дятся онлайн на основе VK Messеnger. Данные 

цифровые ресурсы являются надёжными и широко 

используемыми в практике преподавания в нашем 

университете. По мнению современных дидактов, 

учебный материал усваивается легче благодаря ис-

пользованию эффектов анимации. Необходимо от-

метить ещё одно преимущество онлайн обучения. 

Каждый студент может работать самостоятельно, а 

также в паре или мини-группе, используя возмож-

ности мессенджеров. Учебная коллаборация осу-

ществляется в специальных chat rooms.  

Для выполнения задач по самостоятельному 

поиску информации в сети Интернет и ее примене-

нию для решения практических задач, была разра-

ботана технология WebQuest (авторы Bernie Dodge, 

Tom March). Применение данной технологии в обу-

чении иностранному языку будущих учителей ос-

новано на их участии в ролевой игре с использова-

нием образовательных Интернет-ресурсов. 

Эффективной является работа по схеме при-

ема «Ажурная пила», когда разные задания даются 

в home groups, затем создаются новые группы, каж-

дая состоит из представителей изначальных групп. 

Выполняются новые задания. На заключительном 

этапе все студенты возвращаются в home groups и 
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обсуждают выполненные задания, приходят к вы-

водам и сообщают об этом преподавателю и всем 

студентам. Приведём пример задания с использо-

ванием приема «Ажурная пила» на практических 

занятиях курса «Страноведение стран первого ино-

странного языка»: 

1 этап – home groups – Study the text about the 

symbols of national identity in one of the UK parts. 

Discuss the history and intensity of independence 

movement. Get ready to speak for 5 minutes.  

2 этап – new groups – Listen to each other’s re-

ports and make notes. 

3 этап – home groups – Complete the diagram 

about the intensity of the national identity spirit in the 

UK parts.  

Наполнение электронной информационной 

образовательной среды. 

Как уже отмечалось выше, цифровые транс-

формации в системе предметной подготовки наце-

лены на построение индивидуальной образователь-

ной траектории обучающегося (сбор сведений, ка-

сающихся успеваемости, интереса студента к опре-

деленным учебным дисциплинам и т.д.). 

Куратор группы имеет возможность наблюдать 

за результатами каждого студента и, в случае необ-

ходимости, вносить коррективы в индивидуальный 

путь, ведущий к достижению необходимого образо-

вательного результата. Таким образом, своевремен-

ная помощь каждому студенту с решением возника-

ющих проблем, несомненно, положительно влияет 

на уровень мотивации к учебной деятельности. 

Также, преподаватель предлагает студентам рабо-

тать в мини-группах или парах, где наиболее силь-

ный студент помогает слабому и, таким образом, 

коллаборативное обучение ведет к повышению ре-

зультативности обучения в целой группе.  

Другим направлением наполнения электрон-

ной информационной образовательной среды явля-

ется прикрепление учебно-методических материа-

лов согласно программе каждой дисциплины. Эти 

материалы разрабатываются преподавателем, ве-

дущим данный курс или предоставляются готовые 

материалы, взятые из сети Интернет 

Вывод. Таким образом, актуальность пере-

ориентирования предметной подготовки будущих 

учителей иностранного языка на цифровизацию не 

вызывает сомнения в современных условиях. Дан-

ное направление является перспективным и рас-

сматривается в качестве основы для формирования 

ценности саморазвития обучающихся. Предметная 

подготовка будущих учителей иностранного языка 

в системе цифровых трансформаций предполагает 

использование элементов цифровизации в образо-

вательном процессе, формирование базы дистан-

ционного образования, а также разработку элек-

тронной информационной образовательной среды. 

Коллаборативное обучение приносит ряд преиму-

ществ в контексте цифровой трансформации обра-

зовательного процесса, наиболее существенными 

из них являются: повышение мотивационной со-

ставляющей образовательного процесса, совер-

шенствование коммуникативных навыков и уме-

ний, а также умений работы в команде и представ-

лять полученный результат. Следовательно, тема 

цифровых трансформаций предметной подготовки 

будущих учителей иностранного языка требует 

дальнейшего изучения и всесторонней разработки. 
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Цифровые инновации в образовании: перспективы и вызовы для университетов 

Современное профессиональное образование сталкивается с необходимостью адаптироваться к быстро меняю-

щимся технологическим трендам. Цифровая трансформация образовательного и воспитательного процессов универ-

ситета становится все более актуальной проблемой в современном образовательном контексте. В статье рассматрива-

ется актуальность цифровой трансформации образовательного процесса в университетах и раскрывается педагогиче-

ская сущность феномена "цифровая образовательная среда" и "цифровая карьерная среда". Рассматриваются различ-

ные виды цифровых образовательных ресурсов, включая работу с цифровой карьерной платформой "Факультетус" и 

цифровой системой учета активности молодежи "Молодежь России". Авторы статьи провели анализ результатов ан-

кетирования студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания "Сахалинский государственный университет" в направлении подготовки "Педагогическое образование". Были 

выделены самые популярные цифровые образовательные ресурсы, а также сформулированы причины, по которым 

студенты не используют цифровые образовательные ресурсы. Среди самых популярных ресурсов были выделены он-

лайн-курсы, электронные учебники, интерактивные задания и тесты, а также видеолекции. 

В заключении статьи представлены преимущества и недостатки использования цифровых образовательных ре-

сурсов в образовательном процессе университета. Цифровая трансформация образовательных и воспитательных про-

цессов в университетах является необходимой частью современного образования. Понимание сущности цифровой 

образовательной и карьерной среды, а также эффективное использование цифровых образовательных ресурсов помо-

гут университетам обеспечить качественное образование для будущих специалистов. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровая карьерная среда, цифровые образовательные ре-

сурсы, цифровая трансформация. 
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Digital innovations in education: perspectives and challenges for universities 

Modern vocational education is faced with the necessity to adapt to rapidly changing technological trends. The digital 

transformation of the educational and upbringing processes of the university is becoming an increasingly urgent problem in the 

modern educational context. The article discusses the relevance of the digital transformation of the educational process at 

universities and reveals the pedagogical essence of the phenomenon of “digital educational environment” and “digital career 

environment”. Various types of digital educational resources are considered, including work with the digital career platform 

“Facultetus” and the digital system for recording youth activity “Youth of Russia”. The authors of the article analyzed the 

results of a survey of students of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Sakhalin State 

University” in the direction of training “Pedagogical Education”. The most popular digital educational resources were identi-

fied, as well as the reasons why students do not use digital educational resources. Among the most popular resources were 

online courses, electronic textbooks, interactive tasks and tests, as well as video lectures. 

In conclusion, the article presents the advantages and disadvantages of using digital educational resources in the educa-

tional process of the university. The digital transformation of educational and upbringing processes at universities is a necessary 

part of modern education. Understanding the essence of the digital educational and career environment, as well as the effective 

use of digital educational resources, will help universities provide quality education for future professionals. 

Keywords: digital educational environment, digital career environment, digital educational resources, digital transfor-

mation. 

 

В России активно развивается цифровая эко-

номика, что способствует увеличению конкуренто-

способности страны, улучшению качества жизни 

граждан, экономическому росту и обеспечению 

национального суверенитета. Для успешного раз-

вития цифровой экономики требуются специали-

сты с соответствующими компетенциями. Поэтому 

необходимо модернизировать систему образова-

ния и профессиональной подготовки, адаптировав 

образовательные программы к потребностям циф-

ровой экономики, широко внедрить цифровые ин-

струменты в учебный процесс и воспитательную 

работу в вузах. В этом направлении уже работают 

ряд инициатив, таких как Стратегия развития ин-

формационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы и Программа "Цифровая эконо-

мика Российской Федерации" [14].  
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Сфера высшего образования все больше во-

влекается в использование цифровых технологий, 

которые изменяют способы передачи знаний. 

Оцифровка может сделать высшее образование 

еще более открытым, справедливым, международ-

ным и мощным [5; 6]. Развитие цифровых навыков 

студентов становится важной задачей современ-

ного вуза. Для поддержки и мотивации студентов в 

этом направлении, необходима система, которая 

будет иметь две цели: помощь студентам в выборе 

подходящих ИТ-инструментов для их учебной и 

воспитательной работы и помощь им в начале ра-

боты с выбранными инструментами для последую-

щего карьерного роста [9]. Таким образом, цифро-

вая трансформация образования является ключе-

вым компонентом общей стратегии развития со-

временного общества. Цель статьи - проанализиро-

вать внедрение цифровых технологий в образова-

тельный процесс вуза и оценить их влияние на ка-

чество образования и доступность для студентов.  

Чтобы лучше разобраться в цифровизации 

учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе, а именно его организации и реализации, 

необходимо проанализировать ключевые понятия. 

Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» не устанавливает такого по-

нятия, как «цифровая образовательная среда» [8]. В 

научной литературе понятие трактуется следящим 

образом: А.В. Морозов определяет цифровую 

учебную среду, как "совокупность цифровых учеб-

ных ресурсов, инструментов и технологий, поддер-

живающих образовательный процесс в условиях 

цифровизации" [12]. М. Куршнир, трактует поня-

тие как открытая цифровая образовательная среда 

- это совокупность информационных систем, обес-

печивающих решение различных задач образова-

тельного процесса. Автор также считает, что кон-

цепция открытости предполагает возможность ва-

риативности при проектировании структуры циф-

ровой образовательной среды, когда преподава-

тели могут использовать существующие в вузе ин-

формационные системы, заменять их или включать 

в образовательный процесс новые [9].  

В то же время устанавливается необходи-

мость формирования электронной информаци-

онно-образовательной среды в вузах, что является 

необходимым условием использования электрон-

ного обучения и основным фактором формирова-

ния цифровой образовательной среды. Приоритет-

ные цели формирования единой информационно-

образовательной среды отражены в федеральных 

образовательных стандартах высшего образования 

ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ всех уровней высшего 

и послевузовского образования как главные прио-

ритеты модернизации института отечественного 

образования в аспекте использования нового си-

стемно-организующего подхода развития образо-

вательной среды. Обосновывая актуальность со-

здания в вузах единой электронной информаци-

онно-образовательной среды, большинство ученых 

(И.В. Серафимович, О.М. Конькова, В.Г. Мин-

ченко, Т.Н. Поддубная, А.В. Райхлина и др.) указы-

вают на требования новых образовательных стан-

дартов о необходимости отведения большей части 

времени самостоятельной работе обучающихся, 

что позволяет оценивать ресурс электронной ин-

формационно-образовательной среды, как эффек-

тивное средство дистанционной поддержки и со-

провождения обучающихся. Реализуемые вузами 

ФГОС ВО 3+, ФГОС ВО 3++ требуют применения 

учебными заведениями информационных техноло-

гий в двух аспектах: административно-управленче-

ском и учебном [11; 13]. 

В электронную образовательную среду уни-

верситета входят: электронная библиотечная си-

стема и электронные образовательные (цифровые) 

ресурсы [8].   

Под цифровым образовательным ресурсом 

(ЦОР) понимается сборник информационных мате-

риалов, включающих в себя графические, тексто-

вые, цифровые, речевые, музыкальные, видео-, 

фото- и другие данные, созданный для достижения 

целей и задач современного образования. В одном 

цифровом образовательном ресурсе могут быть 

выделены [3; 4]: 

− информационные (или информационно-

справочные) источники - это оригинальные тексты 

(хрестоматии; тексты из специальных словарей и 

энциклопедий; тексты из научной, научно-попу-

лярной, учебной, художественной литературы и 

публицистики…) не повторяющие стабильные 

учебники; а так же статические изображения (гале-

реи портретов ученых соответствующей предмет-

ной области; «плакаты» - изображения изучаемых 

объектов и процессов и пр.); динамические изобра-

жения (изучаемые процессы и явления в простран-

ственно-временном континиуме – кино- и ви-

деофрагменты, анимационные модели на CD, 

DVD); мультимедиа среды (информационно-спра-

вочные источники, практикумы (виртуальные кон-

структоры), тренажеры и тестовые системы, про-

граммированные учебные пособия («электронные 

учебники», виртуальные экскурсии и пр.) [7];  

− инструменты создания и обработки инфор-

мации – это информационные средства, обеспечи-

вающие работу с информационными источниками.  

Цифровая трансформация высшего образова-

ния заключается и в целенаправленном многомер-

ном динамичном развитии пространственного 

наполнения воспитательной среды, которое обес-

печивается информационными ресурсами и компь-

ютерными средствами [12].  

Цифровизация воспитательного процесса - 

внедрение цифровых технологий в организацию и 

управление воспитательным процессом, формиро-

вание цифровой среды для внеаудиторной работы, 

привлечение цифровых ресурсов для взаимодей-

ствия субъектов воспитательного процесса, ис-

пользование возможностей цифровых гаджетов 

для внеучебной воспитательной деятельности [14]. 
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На протяжении многих лет ФГБОУ ВО «Саха-

линский государственный университет» исполь-

зует цифровые технологии в воспитательной ра-

боте с обучающимся, так как они стали самым про-

стым и удобным способом общения. На данный мо-

мент одним из основных направлений является ис-

пользование социальных сетей для работы со сту-

дентами университета.  

 Внедрена и активно используется цифровая 

система учета молодежной активности «Молодежь 

России». Это система, с помощью которой любой 

молодой человек может зарегистрироваться на му-

ниципальные, региональные, окружные и феде-

ральные мероприятия, а также грантовые кон-

курсы. Виртуальная площадка объединила моло-

дежь, общественные организации, органы испол-

нительной власти, реализующие государственную 

политику всей страны. После регистрации вы попа-

даете в свой личный кабинет, где сможете запол-

нить информацию о себе - своих интересах, обра-

зовании и другие данные. Чем больше информации 

в профиле, тем больше возможностей попасть на 

мероприятия. АИС «Молодежь России» быстро 

определит потенциальные мероприятия, которые 

могут заинтересовать пользователя, и предоставит 

нужные данные о каждом конкурсе или любом дру-

гом событии [2].  

Важным фактором является то, что обще-

ственная деятельность пользователей фиксируется 

в системе, что является неоспоримым преимуще-

ством. За участие в мероприятиях молодой человек 

получает баллы. Региональные органы исполни-

тельной власти, ответственные за молодежную по-

литику, с помощью рейтинга определяют самых ак-

тивных и инициативных в своем регионе [1]. 

В 2021 году ФГБОУ ВО «Сахалинский госу-

дарственный университет» успешно внедрил в вос-

питательную работу университета цифровую карь-

ерную среду для студентов «Факультетус» (ЦКС) 

[15]. Цифровая карьерная среда представляет со-

бой многофункциональный сервис для трудо-

устройства студентов и выпускников. Данную 

платформу зарегистрировали официально в 2021-

2022 учебном году. Платформа предоставляет ши-

рокий набор инструментов и функциональности, 

включая возможность вести цифровые портфолио, 

просматривать банк вакансий и предложений от ра-

ботодателей, искать стажировки и работу, строить 

карьерные планы, производить анализ взаимодей-

ствия с университетами и осуществлять модера-

цию процессов, управлять профилями проектов, 

организовывать мероприятия, автоматизировать 

работу социальных сетей центров карьеры универ-

ситетов, а также осуществлять аналитику рынка ва-

кансий в  регионе и поиска потенциальных партне-

ров для университета. Платформа интегрирована с 

различными внешними инструментами, такими как 

ATS Skillaz, Leader ID, Leader Data, HH, картами 

профессий и компетенций, а также с ЕСИА-

Госуслугами. Для организаций платформа предо-

ставляет возможность подбора университетов в со-

ответствии со структурой обучающихся, доступа к 

базам резюме университетов, контроля качества 

распространения информации о предложениях в 

университетах и формирования треков для перво-

курсников. Платформа также интегрирована с Со-

временной Цифровой Образовательной Средой 

Министерства Высшего Образования РФ в рамках 

национального проекта "Образование" и получила 

рекомендацию к федеральному тиражированию 

как успешная практика [15].  

Сотрудники университета информируют сту-

дентов университета и работодателей о платформе, 

курирует заполняемость резюме студентов и их 

взаимодействие с компаниями.  

Платформа «Факультетус» позволяет отсле-

дить активность студентов и работу индустриаль-

ных партнеров на платформе. Самая большая ак-

тивность студентов и привлечение новых компа-

ний-работодателей наблюдается во время карьер-

ных мероприятий, которые проводит университет 

в рамках воспитательной работы. Центр карьеры и 

корпоративного сотрудничества университета ак-

тивно привлекает новые компании, которые ориен-

тированы на направления подготовки студентов и 

их карьерные интересы. ЦКС также стремится 

обеспечить перспективное взаимодействие между 

компаниями и студентами в рамках проектной и 

научной работы. Для этого в центре проводятся 

различные мероприятия, такие как карьерные яр-

марки, встречи с работодателями, тренинги по раз-

витию профессиональных навыков и другие. 

Кроме того, ЦКС поддерживает базу данных о ва-

кансиях и стажировках, предлагая студентам воз-

можности для профессионального роста и развития 

карьеры. Центр также оказывает помощь в состав-

лении резюме и подготовке к собеседованиям, что 

позволяет студентам быть успешными в поиске ра-

боты и стажировки. В рамках проектной и научной 

работы студенты имеют возможность сотрудни-

чать с компаниями и проводить исследования по 

актуальным вопросам в своей области. Такое взаи-

модействие дает возможность студентам получить 

реальный опыт работы в своей профессиональной 

сфере и улучшить свои навыки, а компаниям - 

найти талантливых и мотивированных сотрудни-

ков. Центр карьеры и корпоративного сотрудниче-

ства является важным звеном в подготовке квали-

фицированных специалистов и развитии карьер 

студентов в университете. 

Мы проанализировали цифровую образова-

тельную среду и ее использование студентами в 

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный уни-

верситет». В исследовании приняли участие 699 

студентов очного отделения направлений подго-

товки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 

44.03.05 «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки» [10]. Представим полу-

ченные данные.  



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (57) 2023 
107 

 

85 % обучающихся используют цифровые об-

разовательные ресурсы. Респонденты также отме-

тили, что вариант использования ЦОР очень удоб-

ный, так как являются не просто дублированием 

существующих учебников по тем или иным пред-

метам, но могут оказать помощь в более углублен-

ном изучении предмета, а также в выполнении 

творческих проектов. Тем не менее, 15 % респон-

дентов ответили, что не используют цифровые об-

разовательные ресурсы по разным причинам:  

− отсутствие высокоскоростного интернета; 

− отсутствие подходящего цифрового 

устройства;  

− недостоверная информация; 

− требования преподавателей. 

Информацию о цифровых образовательных 

ресурсах студенты получают: 55% на занятиях, 

20% на воспитательных мероприятиях, 15 % от од-

нокурсников, 10%-самостоятельно.  

Студенты также обозначили чаще всего ис-

пользуемые цифровые образовательные ресурсы 

для подготовки к занятиям и используемые в прак-

тической деятельности. Опишем самые популяр-

ные из них: 

− Учебные средства и карточки - 

https://quizlet.com/ru/352192591/%D0%9A%D0%B2

%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82-

flash-cards/ 

− Приложение для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей. https://learningapps.org/ 

− Портал создания лучших уроков и интер-

активных заданий 

https://wordwall.net/ru/myactivities 

− Бесплатная цифровая платформа по основ-

ным школьным предметам 

https://education.yandex.ru/main/  

− Интернет-энциклопедия 

https://foxford.ru/wiki 

− Интерактивная образовательная онлайн-

платформа https://uchi.ru/ 

− Электронный учебник 

https://media.prosv.ru/ 

− Платформа для изучения математики -

https://mathplace.ru/. 

− Игры и тесты по математике онлай-

https://www.matific.com/rus/ru/home/ 

Результаты анкетирования бакалавров демон-

стрируют нацеленность аудитории на расширение 

образовательных цифровых возможностей: ЦОР 

удобны для подготовки к занятиям. К достоин-

ствам также можно отнести мультимедийное пред-

ставление информации, моделирование процессов, 

удобство поиска информации, интерактивность, 

сетевое распространение, открытость для введения 

новых записей – все это благоприятно способ-

ствует развитию информационных компетенций у 

студентов. Среди недостатков можно отметить из-

быточное количество учебных заданий и занятий, 

увеличивающее когнитивную нагрузку на сту-

дента, а также проблемы с безопасностью личных 

данных. В дополнение к этому, онлайн-образова-

ние может приводить к отклонениям от изначально 

заданной образовательной траектории. Все это 

подчеркивает важность тщательного контроля со 

стороны преподавателя. Поэтому перечень цифро-

вых образовательных ресурсов, условия и правила 

их использования, должен обозначать преподава-

тель, давая студентам педагогически обоснован-

ные рекомендации. Переход к цифровым техноло-

гиям весьма длительный в высшем образовании: 

преподавателю надо научиться определять, какие 

ресурсы войдут в комплекс и какие ресурсы необ-

ходимо привлечь на каждом из этапов образова-

тельного занятия, чтобы обеспечить целостность 

учебного процесса в информационной образова-

тельной среде. При этом предпочтение стоит отда-

вать ресурсам, которые методически грамотно вы-

строены, раскрывают содержание образования в 

той же логике, что и базовый учебник, не дубли-

руют, а обогащают и углубляют его.  

В анкету также был добавлен вопрос про циф-

ровую карьерную среду. Из результатов видно, что 

90 % из опрошенных студентов активно исполь-

зуют цифровую карьерную среду, участвуя в раз-

личных онлайн-мероприятиях и поиске работы, а 

также пользуются системой учета активности мо-

лодежи «Молодежь России». 

В результате анализа деятельности единствен-

ного островного вуза России можно заключить, что 

цифровые технологии становятся неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Университет ак-

тивно внедряет новые технологии как в образова-

тельную, так и в воспитательную сферы работы, что 

позволяет улучшать качество образования и повы-

шать его доступность. Однако, несмотря на актив-

ные усилия вуза, процесс цифровой трансформации 

еще не завершен. Как и у многих других вузов, уни-

верситет будет продолжать находиться в потоке 

цифровых преобразований, так как контекст цифро-

вой трансформации задается внешней средой, кото-

рая постоянно меняется. Новые технологические 

возможности, применяемые в различных экономи-

ческих сферах, требуют от вузов адаптироваться к 

быстро меняющейся среде, чтобы оставаться акту-

альными и конкурентоспособными на рынке труда. 

Цифровая трансформация является важным инстру-

ментом, который позволяет университетам не 

только совершенствовать процесс обучения, но и 

развиваться в целом. Она может повысить качество 

учебного процесса, сделать его более интерактив-

ным и доступным для студентов из разных регио-

нов. Кроме того, цифровые технологии могут по-

мочь вузам привлечь к себе новых студентов и уве-

личить их конкурентоспособность на рынке образо-

вательных услуг. Важно также отметить, что успеш-

ная цифровая трансформация требует не только 

внедрения новых технологий, но и квалифицирован-

ных кадров, способных работать с ними. Поэтому 

https://quizlet.com/ru/352192591/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/352192591/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/352192591/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82-flash-cards/
https://mathplace.ru/
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важно продолжать улучшать систему профессио-

нальной подготовки преподавателей и сотрудников 

вузов, чтобы они могли успешно реализовывать 

цифровые проекты. В целом, цифровая трансформа-

ция – это необходимый шаг для современных вузов, 

чтобы быть на высоте и оставаться конкурентоспо-

собными в современном мире. 
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Методические особенности организации и проведения демонстрационного экза-

мена у будущих учителей информатики в вузе 

В статье на основе проведенного теоретического исследования по вопросам инновационной подготовки буду-

щих учителей информатики в логике реализации концепции инновационной подготовки учителей информатики, а 

также проведенного обзора психолого-педагогических исследований по организации профессионального (демонстра-

ционного) экзамена в системе СПО и вузе представлены методические особенности результатов реализации демон-

страционных экзаменов в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого.  Консолидиро-

ваны действия вузовского сообщества в вопросах содержания и методики реализации демонстрационных экзаменов 

как элементов проверки профессиональных компетенций по дисциплине «Цифровизация процесса обучения в началь-

ной школе» и по учебной практике для будущих учителей информатики. Показано, что демонстрационный экзамен 

отвечает требованиям комплексности и функциональности. Оценка образовательных результатов в таком формате 

объективная, прозрачная, оперативная, эффективная и сопоставимая с требованиями стандартов (в том числе и про-

фессиональных). 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, профессиональная образовательная программа, высшее образо-

вание, информатика, концепция инновационной подготовки.  
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Введение. В последние годы в Российской 

Федерации приняты и последовательно реализу-

ются много правительственных инициатив, 

направленных на создание необходимых условий 

для развития отрасли образования с учетом цифро-

вой трансформации общества, что повышает кон-

курентоспособность страны, качество образования, 

обеспечивает экономический рост и национальный 

суверенитет. Это «Стратегия развития информаци-

онного общества в Российской Федерации на 2017 

- 2030 годы», Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и [7, 9, 11, 12]. 

Современное педагогическое образование, раз-

виваясь сегодня в условиях цифровой трансформа-

ции, находится в постоянном поиске новых методов, 

путей и форм, которые позволят будущему учителю 

в его профессиональной деятельности обеспечить 

качество обучения, а учителю информатики осо-

бенно реализовывать инновационные технологии в 

образовательном процессе, такие как проектное обу-

чение в различных развивающих средах и на имею-

щихся программных платформах, игровые техноло-

гии, технологии дополненной и виртуальной реаль-

ности, конструирование и проектирование роботов, 

исследовательские методы обучения.  

Цель исследования: на основе методологи-

ческого анализа психолого-педагогической литера-

туры, обзора нормативно-правовой информации в 

этой области, спроектировать и в дальнейшем реа-

лизовать в условиях апробации демонстрационный 

экзамен по дисциплине и практике, обеспечиваю-

щие инновационную подготовку будущих учите-

лей информатики к решению профессиональных 

задач на основе интеграции высшего педагогиче-

ского и общего образования. 

Актуальность организации и проведения про-

фессиональных (демонстрационных) экзаменов в 

структуре подготовки педагогических кадров свя-

зана с необходимостью построения комплексной си-

стемы оценки результатов освоения образователь-
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ной программы обучающимися, внедрения алгорит-

мов выявления дефицитов профессиональной под-

готовки педагогических кадров, привлечения веду-

щих профессиональных ассоциаций и объединений 

работодателей к независимой оценке качества про-

фессиональной подготовки, совершенствования ме-

ханизмов актуализации образовательных программ 

подготовки педагогических кадров, повышения пре-

стижа педагогической профессии [10]. 

Материал и методы исследования. Методо-

логия данного исследования базировалась на тео-

ретическом анализе психолого-педагогической ли-

тературы по вопросам инновационной подготовки 

учителей информатики, также проведен обзор нор-

мативно-правовых актов и психолого-педагогиче-

ских исследований в области организации и прове-

дения демонстрационного экзамена [4, 5, 13].  

Исследовательская часть. В результате уже 

реализованного научного исследования «Иннова-

ционные подходы профессиональной подготовки 

учителей информатики в условиях цифровизации 

общества» в рамках реализуемого с 2021 года гос-

ударственного задания Министерства просвеще-

ния Российской Федерации была разработана 

научно-методологическая концепция (далее Кон-

цепция) инновационной подготовки будущих учи-

телей информатики, которая включается в себя си-

стему современных взглядов, идей, целевых уста-

новок и приоритетных направлений, сущность ос-

новополагающих понятий, методологические под-

ходы и принципы, сущность и содержательное 

наполнение, технологию, методологические и тео-

ретические положения, а также организационно-

педагогические условия, обеспечивающие иннова-

ционную подготовку будущих учителей информа-

тики и профессиональную переподготовку работа-

ющих учителей [1, С. 348].  

Концепция призвана служить стержнем орга-

низации процесса профессиональной подготовки 

будущих учителей информатики, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации 

работающих учителей, научно-методической и 

практической основой деятельности профессор-

ско-преподавательского состава педагогических 

вузов по подготовке высококвалифицированных 

кадров [6, С. 8].  

Одним из направлений реализации положе-

ний концепции, по мнению, научного авторского 

коллектива, является организация и реализация в 

ходе профессионального обучения демонстрацион-

ных экзаменов у будущих учителей информатики. 

В декабре 2022 года и январе 2023 года в 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. Толстого» на базе Ин-

ститута передовых информационных технологий 

были проведены: 

1. профессиональный (демонстрационный) 

экзамен как форма промежуточной аттестации по 

учебной технологической практике по информа-

тике в группе 120701 у студентов физико-матема-

тического факультета направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки) направленность (профили) 

Математика и Информатика в соответствии с ос-

новной образовательной программой и федераль-

ным государственным образовательным стандар-

том высшего образования [15]. 

2. профессиональный (демонстрационный) 

экзамен как форма промежуточной аттестации по 

дисциплине «Цифровизация процесса обучения в 

начальной школе» в учебных группах 721101 и 

721201 факультета искусств, социальных и гумани-

тарных наук у студентов направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки) направленность (профили) 

Начальное образование и Информатика в соответ-

ствии с основной образовательной программой и 

федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования [11].  

Организация и проведение демонстрационного 

экзамена было реализовано в соответствии с требо-

ваниями, изложенными в проекте «Методических 

рекомендаций по организации и проведению про-

фессиональных (демонстрационных)  экзаменов по 

основным образовательным программам высшего 

образования УГСН 44.00.00 Образование и педаго-

гические науки» Министерства просвещения Рос-

сии в соответствии с письмом Департамента подго-

товки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Минпро-

свещения России от 04.08.2022 №08-1265. 

Порядок организации, условия и требования к 

проведению профессионального (демонстрацион-

ного) экзамена определяются локальными норма-

тивными актами образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в ведении Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации, 

разработанными на основании данных методиче-

ских рекомендаций. 

Цель профессионального (демонстрацион-

ного) экзамена: независимая оценка результатов 

освоения образовательной программы, а также го-

товности обучающихся (выпускников) к решению 

профессиональных задач в соответствии с профес-

сиональным (-ыми) стандартом(-ами) и планируе-

мыми результатами освоения образовательных 

программ в реальных или смоделированных усло-

виях профессиональной деятельности [15]. 

Организация и порядок проведения професси-

ональных экзаменов включал следующие этапы и 

действия.  

Подготовительный этап: 

1. отбор оценочных материалов; 

2. информирование обучающихся об атте-

стации в форме профессионального (демонстраци-

онного) экзамена в соответствии с Формой заявле-

ний-согласий студентов; 

3. подбор волонтеров (студенты 2-3 курсов 

направлений Педагогическое образование) в соот-

ветствии с Формой заявлений-согласий волонтеров 

(статистов); 

4. формирование экспертных комиссий; 
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В состав экспертной комиссии для оценивания 

результатов демонстрационного экзамена вошли: 

− Ромашина Е.Ю., д.п.н., профессор, про-

ректор по НИР - председатель; 

− Привалов А.Н., д.т.н., профессор, директор 

института передовых информационных технологий; 

− Белянкова Е.И., к.п.н., доцент, директор ин-

ститута инновационных образовательных практик; 

− Богатырева Ю.И., д.п.н., доцент, замести-

тель директора института передовых информаци-

онных технологий; 

− Родионова О.В., к.ф.-м.н., доцент, доцент 

института передовых информационных технологий; 

− Ситникова Л.Д., к.п.н., доцент, доцент ин-

ститута передовых информационных технологий; 

− Морковина И.А., преподаватель инсти-

тута передовых информационных технологий; 

− Даниленко С.В., к.п.н., доцент, доцент ин-

ституга передовых информационных технологий. 

5. подготовка приказа о прохождении атте-

стации в форме профессионального (демонстраци-

онного) экзамена (Приказы ректора ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого №2034 от 6.12.2022 и №2083 от 

14.12.2022); 

6. инструктаж волонтеров, технического пер-

сонала, обучающихся и экспертов (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Инструктаж волонтеров, технического персонала и обучающихся 

 

Цель демонстрационного экзамена по учеб-

ной практике по информатике заключалась в де-

монстрации умения организовать и провести фраг-

мент занятия внеурочной деятельности по инфор-

матике с применением цифровых средств [10]. 

Лимит времени на представление задания - 15 

минут. 

Этапы выполнения задания: 

1. Разработка рабочей программы курса вне-

урочной деятельности по теме задания, включаю-

щей отбор соответствующего содержания. 

2. Подготовка учебных материалов и средств 

наглядности для проведения фрагмента занятия по 

теме. 

3. Проведение фрагмента занятия внеурочной 

деятельности по информатике по выбранной теме. 

Ожидаемый результат демонстрационного эк-

замена и всего курса в целом: 

1. Оформленная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности по теме задания, включа-

ющая цель и задачи курса, учебно-тематическое 

планирование. 

2. Разработанный учебный материал и сред-

ства наглядности для проведения фрагмента урока 

по теме 

3. Демонстрация фрагмента занятия внеуроч-

ной деятельности по информатике по теме. 

Основной этап: 

1. выдача задания профессионального (де-

монстрационного) экзамена обучающимся (см. 

рис. 2); 
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Рис. 2. Получение задания демонстрационного экзамена по учебной практике 

 

Задание демонстрационного экзамена по 

учебной практике было сформулировано следую-

щим образом: разработать и продемонстрировать 

фрагмент занятия внеурочной деятельности по ин-

форматике с применением цифровых средств 

наглядности в соответствии с темой индивидуаль-

ного задания. 

Темы индивидуальных заданий по учебной 

практике по информатике: 

1. Компьютерная анимация. Создание ани-

мации в PowerPoint Adobeanimate. 

2. Основы работы в MS Excel. Структура 

электронных таблиц. Типы данных. 

3. Анимация в FlipaClip. Основы компью-

терной анимации. 

4. Первые шаги в дизайн. Добавление ани-

мации в Power Point. 

5. Google-сайты. Создание. Использование. 

Преимущества. 

6. Киберспорт. Рассмотрение игр и их ха-

рактеристик. 

7. Inf-журналистика. История создания ин-

струментов и сервисов Google. 

8. Основы языка программирования 

Python. Переменные. Оператор присваивания. 

9. Компьютерная графика. Знакомство с 

gif-анимацией [2, с. 67]. 

10. Мультимедийные технологии. Анимация 

в MS PowerPoint. 

11. Мультимедийные технологии. Создание 

мультимедийных эффектов при появлении объек-

тов на слайдах. 

12. Видеомонтаж и создание контента для ви-

деоплатформ. Особенности редактора CapCut [3]. 

13. Основы работы в MS Exсel. Форматиро-

вание данных. 

14. Основы языка программирования 

Python. Ввод и вывод информации на языке Python. 

15. Робототехника. История развития робо-

тотехники [8]. 

16. Робототехника. Правила работы с кон-

структором Lego [8]. Основные детали. 

Задания по дисциплине «Цифровизация процесса обучения в начальной школе» были распределены 

следующим образом: 

Анна А. Великий круговорот жизни 

Анастасия Б. Как зимой помочь птицам? 

Анастасия Л. Строение тела человека 

Антонина В. Откуда берутся шоколад, изюм и мёд? 

Татьяна О. Почему идет дождь и дует ветер? 

Анна Е. Когда появилась одежда? 

Ольга П. Домашние опасности 

Екатерина В. Где живут слоны? 

Кристина Л. Где зимуют птицы? 

Наталья Б. Когда придет суббота? 

Анастасия В. Откуда берется мусор и куда девается мусор? 

Кристина Г. Когда наступит лето? 

Анастасия Ф. Почему нужно мыть руки и чистить зубы? 
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2. формирование обучающимся требований к 

наличию лабораторного и технического оборудо-

вания, расстановке мебели и пр. и предоставление 

их организаторам профессионального (демонстра-

ционного) экзамена; 

3. подготовка образовательного простран-

ства (оборудование, учебная мебель); 

4. предоставление плана/технологической 

карты элемента образовательного процесса членам 

экспертной комиссии; 

5. выполнение задания профессионального 

(демонстрационного) экзамена (см. рис. 3-4); 

6. оценивание выполнения задания по разра-

ботанным критериям экспертами (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Выполнение заданий демонстрационного экзамена (10.01.2023) 

 

 
Рис. 4. Выполнение заданий демонстрационного экзамена (29.12.2022) 
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Рис. 5. Работа членов экспертной комиссии (29.12.2022 и 10.01.2023) 

 

Критерии оценивания результатов демон-

страционного экзамена распределялись по  

компетенциям и включали следующие показатели, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии оценивания заданий демонстрационного экзамена 

ID Критерии оценивания 
Максималь 

ный балл 

Балл 

экзамену- 

е мого 

Предметная компетенция 

ПК-1 Содержание учебного занятия (образовательного события) соответ-

ствует заявленной тематике 

5  

ПК2 Владеет основными научными понятиями предметной области, кор-

ректно подобран дидактический материал для реализации поставлен-

ной цели 

5  

Методическая компетенция 

МК1 Вовлекает обучающихся (участников образовательного события) в 

учебный процесс  

5  

МК2. Организует обоснованное чередование форм работы (фронтальной, 

индивидуальной, парной и групповой) 

5  
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Коммуникативно-цифровая компетенция 

КЦК1 Владеет навыками профессиональной коммуникации в соответствии с 

языковыми нормами 

5  

КЦК2 Создает психологически безопасную атмосферу учебного занятия (об-

разовательного события) (эмоциональный комфорт, уважение личного 

достоинства) 

5  

КЦК3 Демонстрирует владение современнымицифровыми технологиями и 

методами наглядности 

5  

8. Демонстрирует владение навыками разработки и применения цифро-

вых учебных (воспитательных) материалов 

5  

 ИТОГО: 40  

 

Студентами групп 120701, 721101 и 721201 в 

ходе демонстрационного экзамена 29 декабря 2022 

года и 10 января 2023 года были получены следующие 

результаты демонстрационного экзамена, пред-

ставленные в таблице 2-3. 

Таблица 2 

Результаты демонстрационного экзамена по учебной практике в соответствии с критериями 

ФИО экзаменуе-

мого 

Средний балл экзаменуе мого 

(по компетенциям) 

Средний 

балл 

ПК1 ПК2 МК1 МК2 КЦК1 КЦК2 КЦК3 КЦК4  

Калинина А. 5 4,8 2,4 2,3 4,6 3,6 5 5 32,4 

Жарков В. 4,6 4,6 3,6 3,4 3,8 3,6 4,4 4,8 32,8 

Гребенкина П. 5 4,8 4 4,2 4 4,2 4,8 5 36 

Юстус А. 4,4 4,4 4 4,6 4,4 4,4 3,8 4,4 34,4 

Филимонова А. 5 4,8 3,4 4,4 4,2 4,6 4,8 4,8 36 

Семенова А. 3,4 3,4 2,4 2,6 3,6 3,4 3,6 4,2 26,6 

Толоконцева А. 5 5 5 5 5 4,4 4,8 5 39,2 

Малахова Т. 4,6 4 3 3 4,2 3,6 4,2 4,2 30,8 

Дегтярева А. 5 4,8 3 3,2 3,8 3,6 4,4 4 31,8 

Кисова О. 4,6 5 3,3 3,7 4,7 4 5 5 35,3 

Таибова Л. 4,8 4,5 3 3 3,25 3 4 4 29,5 

Телесников С. 4,5 3 2,3 2,5 3,5 2,5 3,8 3,8 25,75 

Ахтырская Д. 4,3 3,8 3,3 3,5 3,8 4,3 4 4,3 31 

Царьков Н. 4,5 2,3 1,5 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 19,5 

Абрамов Д. 3,3 4 2 2 3,3 3,3 4 3,3 25,3 

Майсурадзе С. 5 4,3 4 5 4,3 4 4,7 4,7 36 

Таблица 3 

Результаты демонстрационного экзамена по дисциплине «Цифровизация процесса обучения в начальной 

школе» в соответствии с критериями 

ФИО экзамену-

емого 

Средний балл экзаменуе мого 

(по компетенциям) 

Средний 

балл 

ПК1 ПК2 МК1 МК2 КЦК1 КЦК2 КЦК3 КЦК4  

Алексеенкова А. 5 5 5 5 5 5 4,8 4,6 39,4 

Белова А. 5 5 5 5 5 5 4,4 4,4 38,8 

Летун А. 4,8 4,4 4,8 4 5 5 4,75 4,25 37 

Воснанян А. 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Орлова Т. 4 3,8 3,2 3,2 4 4,4 4 4,2 30,8 

Еремеева А. 5 5 4,2 3,6 4,8 4,6 3,8 3,6 34,6 

Помелина О. 4,8 4,8 4 3,8 4,8 5 4,4 4,2 35,8 

Володина Е. 4,8 5 5 4,6 5 5 4,8 5 39,2 

Логинова Е. 4,8 5 5 4 5 5 3,8 3,4 36 

Быкова Н. 5 4,8 4,6 4 5 5 5 5 38,4 

Василенко А. 5 5 4,4 4,2 5 4,8 4,4 4,4 37,2 

Глухова К. 4,6 4,8 4 4 4,8 5 4,2 3,4 34,8 

Федорова А. 4,4 4,2 4 4,2 5 4,6 3,8 3,8 34 
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Заключение. Результаты демонстрационного 

экзамена по дисциплине «Цифровизация процесса 

обучения в начальной школе» и по учебной прак-

тике по информатике в соответствии с критериями 

показали высокий уровень сформированности 

предметной части компетенций у студентов-буду-

щих учителей информатики. Содержание демон-

стрируемого учебного занятия соответствует заяв-

ленной тематике, студенты хорошо владеют основ-

ными научными понятиями предметной области, 

корректно подбирают дидактический материал для 

реализации поставленной цели, владеют навыками 

исследовательской деятельности [8, 14]. 

В части коммуникативно-цифровой компетен-

ции все студенты продемонстрировали высокий уро-

вень владения навыками разработки и применения 

цифровых учебных (воспитательных) материалов. 

Не самые высокие баллы большинство участ-

ников набрали по результатам оценивания методи-

ческой компетентности. Большинство студентов 

недостаточно вовлекали обучающихся (участников 

образовательного события) в процесс целеполага-

ния, необоснованно чередовали формы работы 

(фронтальную, индивидуальную, парную и 

 групповую).  

Однако, очевидно, что со студентами-буду-

щими учителями информатики была проведена це-

ленаправленная работа по подготовке к демонстра-

ционному экзамену и по мотивации участия в нем. 

Все экзаменуемые без исключения неукоснительно 

выполняли указания экспертов, соблюдали пра-

вила поведения на площадке и требования техники 

безопасности и охраны труда. 

В дальнейшем планируется организация и 

проведение демонстрационного экзамена по ре-

зультатам производственной практики студентов и 

по основным дисциплинам предметно-содержа-

тельного модуля «Информатика» ядра высшего пе-

дагогического образования. 

Исследование выполнено в рамках государ-

ственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) № 073-03-2023-030/2 от 

14.02.2023 Министерства просвещения России по 

теме «Инновационные подходы профессиональной 

подготовки учителей информатики в условиях 

цифровизации общества». 
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Модель оптимизации внутрифирменного обучения линейного персонала  

посредством E-learning 

Статья посвящена актуальной проблеме оптимизации обучения персонала посредством использования потенци-

ала E-learning. В исследовании представлены современные теоретические и практические аспекты трансформации об-

разовательной парадигмы и оптимизации управления обучением персонала в условиях цифровизации профессиональ-

ного образования. Разработана модель оптимизации внутрифирменного обучения линейного персонала посредством 

E-learning. Сформулированы цель, задачи, принципы, подходы к реализации, суть которых заключается в повышении 

эффективности внутрифирменного обучения линейного персонала посредством E-learning в деятельности сотрудни-

ков с учетом особенностей функционирования организации. Этапами реализации структурно-функциональной мо-

дели стали: ценностно-целевой, методологический, организационный, функциональный, результативный. Предло-

жены критерии оценки эффективности использования модели: положительная динамика повышения уровня профес-

сиональных компетенций сотрудников; выбор оптимальных стратегий копинг-поведения; повышение производитель-

ности труда, вовлеченности персонала в деятельность организации и повышение эффективности работы и др. В ис-

следовании подчеркивается, реализация модели в деятельности современной организации позволит повысить резуль-

тативность внутрифирменного обучения, повысить квалификацию сотрудников и наметить перспективы карьерного 

роста персонала. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное обучение, внутрифирменное обучение 

персонала, E-learning, модель оптимизации обучения персонала, управление персоналом. 
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Model for optimizing in-house training of line personnel through E-learning 

The article is devoted to the urgent problem of optimizing staff training through the use of the potential of E-learning. 

The study presents modern theoretical and practical aspects of the transformation of the educational paradigm and optimization 

of personnel training management in the context of digitalization of professional education. A model for optimizing in-house 

training of line personnel through E-learning has been developed. The goal, objectives, principles, approaches to implementa-

tion are formulated, the essence of which is to increase the efficiency of in-house training of line personnel through E-learning 

in the activities of employees taking into account the characteristics of the functioning of the organization. The stages of im-

plementation of the structural-functional model were: value-target, methodological, organizational, functional, productive. Cri-

teria for evaluating the effectiveness of using the model are proposed: positive dynamics of increasing the level of professional 

competencies of employees; choice of optimal coping behavior strategies; increasing labor productivity, personnel involvement 

in the organization's activities and improving work efficiency, etc. The study emphasizes that the implementation of the model 

in the activities of a modern organization will increase the effectiveness of in-house training, improve the skills of employees 

and outline career prospects for personnel. 

Keywords: vocational education, vocational training, in-company personnel training, E-learning, personnel training op-

timization model, personnel management. 

 

Введение. Развитие экономических и социаль-

ных отношений в Российской Федерации ставит но-

вые задачи для поддержания конкурентоспособно-

сти современных организаций. В таких условиях 

компетентность сотрудников становится стратеги-

ческим ресурсом и требует непрерывного контроля 

и развития. Ввиду этого, внутрифирменное обуче-

ние линейного персонала является основной про-

блемой менеджмента современного предприятия, 

заинтересованного в повышении эффективности 

своей деятельности. Постоянное развитие инфра-

структуры рынка труда, изменение характера вы-

полняемых работ и содержания труда влечет устаре-

вание традиционных методов обучения персонала и 

предполагает внедрения новых методов внутрифир-

менного обучения и средств стимулирования само-

образования сотрудников. Рост требований к квали-

фикации персонала опережает приобретение навы-

ков сотрудниками, таким образом, актуальность 

внедрения современных средств внутрифирменного 

обучения становится остро актуальной на современ-

ном этапе развития методологии и технологии про-

фессионального образования России. 

Новизна исследования раскрывается в обос-

новании модели оптимизации внутрифирменного 

обучения линейного персонала посредством E-

learning на основе трансформации парадигмы обра-

зования, от традиционной к инновационной; акту-

ализации использования электронных средств, 

услуг и технологий; обмене последними достиже-

ниями науки, производства и профессионального 

образования.  

Практическая значимость обусловлена тем, 

что разработанная модель оптимизации внутри-

фирменного обучения линейного персонала по-

средством E-learning применима в практической 

образовательной деятельности при разработке ра-

бочих профессиональных обучающих программ 

дисциплин.  

Цель исследования на основе проведения ана-

лиза теоретических и практических аспектов орга-

низации внутрифирменного обучения линейных 

сотрудников организации разработать модель оп-

тимизации внутрифирменного обучения линей-

ного персонала посредством E-learning. 

Степень разработанности проблемы представ-

лена в исследованиях, раскрывающих теоретиче-

ские и практические аспекты трансформации обра-

зовательной парадигмы и управления обучением 

персонала. И. Б. Ардашкин, Е.В. Донгаузер и др. о 

смарт-образовании как новой парадигма образова-

ния и цифровизации образования как способе по-

вышения качества профессиональной подготовки 

[1, 5]. М.А. Асеева, А.А. Сидоренко и др. об орга-

низация внутрифирменного обучения на основе 

применения информационных технологий в управ-

лении персоналом [2, 15]. Т.К. Коваленко, А.Г. То-

карев и др. о гендерных особенностях профессио-

нальной мотивации и карьерных ориентаций на 

разных этапах профессионального пути [3]. 

Е.О. Гаспарович, Т.Ю. Добровольская, А.А. Трегу-

бова, Т.В. Карпачева, М.А. Лукашенко, С.Г. Нови-

ков и др. о цифровизации и E-learning в системе 

профессионального образования, управления обу-

чением, развитием и карьерой персонала [4, 6, 11, 

12, 13, 14]. Н.В. Городнова, Н.А. Самарская, 

Д.Л. Скипин и др. об обучении и его методах, об 

оценке квалификации персонала как механизм 

управления человеческим капиталом [7, 10]. 

Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова и др. 

об инновационном HR-менеджменте в управлении 

персоналом [8, 9].  

Основные методы исследования: анализ, 

обобщение и синтез научной и практической лите-

ратуры по проблеме исследования, моделирование. 

Исследовательская часть. Оптимизация 

внутрифирменного обучения требует комплексного 

подхода. В связи с этим возникает необходимость к 
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построению модели оптимизации внутрифирмен-

ного обучения линейного персонала посредством E-

learning. На основе использования метода моделиро-

вания разработана структурно-функциональная мо-

дель внутрифирменного обучения линейного персо-

нала, которая раскрывает взаимосвязи следующих 

блоков (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Проект модели оптимизации внутрифирменного обучения линейного персонала посредством 

E-learning 
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− ценностно-целевой (цель, задачи), 

− методологический (подходы, этапы и 

принципы), 

− организационный (этапы исследования, 

методы организации обучения), 

− функциональный (психологические усло-

вия обучения) 

− результативный (критерии эффективно-

сти). 

Согласно концептам моделирования, внутри-

фирменное обучение линейного персонала рас-

сматривалось в плоскости «профессиональная дея-

тельность (работа) - личная жизнь (занятия вне 

сферы работы)». В модели также учтены психоло-

гические критерии организации обучения, обнару-

жены эмпирически базовые, ведущие и наиболее 

значимые компоненты структур личностных пред-

почтений, состояний, образований сотрудников, 

факторы формирования иерархии коллектива и 

уровней работающего персонала. 

Объектом разработанной модели оптимиза-

ции внутрифирменного обучения линейного персо-

нала посредством E-learning становится личность, 

включенная в целостную систему взаимоотноше-

ний организации. 

Факторами, которые объединяют и устанавли-

вают тесное соединение всех ее вышеуказанных 

блоков становятся цель и задачи. Цель оптимиза-

ции системы внутрифирменного обучения линей-

ного персонала посредством E-learning заключа-

ется в повышении эффективности внутрифирмен-

ного обучения линейного персонала посредством 

E-learning в деятельности сотрудников с учетом 

особенностей функционирования организации. За-

дачи: формирование культуры обучения; развитие 

профессиональной рефлексии; овладение продук-

тивными способами обучения линейного персо-

нала посредством E-learning; разработка критериев 

эффективности обучения; планирование индивиду-

альной системы обучения в соответствии с выяв-

ленными расхождениями в квалификации и требо-

ваниям к работающему персоналу; снижение 

уровня затрат на персонал за счет сохранения и раз-

вития линейного персонала. 

Параллельно подходам оптимизации системы 

внутрифирменного планирования были выделены 

этапы работы с персоналом: 

-диагностический этап, включающий в себя 

эпизодически действующий мониторинг сотрудни-

ков в целях выявления расхождений в квалифика-

ции и требованиям к работающему персоналу;  

-организационно-методический этап, ориен-

тированный на выявление и поиск организацион-

ных возможностей по реализации обучения;  

-организационно-профилактический этап, за-

ключающийся в определении продуктивных спосо-

бов обучения линейного персонала посредством E-

learning. 

На основе теоретического анализа, обобще-

ния и синтеза научной и практической литературы 

по проблеме исследования был определен ряд ме-

тодологических принципов организации внутри-

фирменного обучения линейного персонала. Во-

первых, гуманизм, как смыслообразующий прин-

цип профессионального обучения и образования. 

Во-вторых, системность сформулированных задач, 

что позволяет учитывать при разработке модели 

оперативные и стратегические уровни достижения 

цели, ориентироваться на долгосрочные цели раз-

вития организации, на создание условий для устра-

нения выявленных расхождений в квалификации и 

требованиях должностных инструкций работни-

ков, осуществлять составление прогноза и плана 

профилактических мероприятий по выявлению по-

добных нарушений или отклонений в перспективе. 

В-третьих, единство диагностики и ее инстру-

ментария поставленным цели и задачам. В-четвер-

тых, учет индивидуальных особенностей сотруд-

ников на психологическом, личностном и социаль-

ном уровнях. В-пятых, принцип комплексности ме-

тодов обучающего воздействия, что позволяет эф-

фективно транспонировать разнообразие способов, 

техник, средств и приемов E-learning в процесс 

обучения персонала. 

В организационный блок модели входят методы 

организационного обучения: дистанционные курсы, 

семинары, вебинары, видеоконференции, авторские 

программы, Skype, социальные сети, форумы.  

Развитие коммуникативных навыков, преду-

преждение межличностных конфликтов, повыше-

ние групповой сплоченности и тому подобные тре-

нинги успешно развивают субъектные качества 

личности. Становясь субъектом своей активности, 

направленной на самопознание своих возможно-

стей к саморегуляции, человек создает в себе усло-

вия для изменения им своих поведенческих харак-

теристик, профессиональных действий в сторону 

повышения их продуктивности.  

В функциональном блоке определены следую-

щие психологические корреляты применения про-

филактических мер как условия внутрифирменного 

обучения линейных сотрудников организации. 

Первоначально, отметим гуманистическую 

направленность, которая предполагает ценностное 

отношение к профессиональной деятельности, со-

здание благоприятных условий для саморазвития, 

которые обеспечивают возможность актуализации 

развития персонала в организации на основе куль-

туры качественного самообучения. Кроме того, она 

интегрирует в себе профессиональную направлен-

ность, компетентность. Определенное условие тре-

бует наличия у линейного сотрудника устойчивой 

внутренней профессиональной мотивации, соот-

ветствия системы профессиональных ценностей 

истинному смыслу жизни. 

Вторым важным аспектом является гармони-

зация самоотношения и самооценки. В контексте 

данного исследования одним из психологических 

условий коррекции профессионального стресса яв-

ляется приведение в соответствие самоотношения 

как специфического эмоционального переживания 
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«за» или «против» самого себя, которое формиру-

ется на основе самовосприятия, образа «Я», само-

оценки и оценки значимыми другими и само-

оценки как субъективного образования, что отра-

жает оценку личностью своих качеств, себя, соб-

ственной успешности, а также оценки других лю-

дей, которая формируется на основе системы цен-

ностей личности. Самоотношение проявляется в 

форме самоуважения, самоинтереса, аутосимпа-

тии, выжидающего отношения со стороны других 

и тому подобное. Поэтому понимание человеком 

совокупности имеющихся у него представлений о 

нем самом, оценочных характеристик, пережива-

ний, связанных с ними, влияют не только на его 

настоящее и взаимоотношение с другими, но и на 

построение «проекта будущих самосвершений». 

Самооценка же связана с потребностью личности в 

самоутверждении, в поиске своего места в жизни, 

утверждении себя как члена общества. Следова-

тельно, неадекватная (завышенная или занижен-

ная) самооценка часто становится причиной нару-

шения процессов саморегуляции, самоконтроля, 

что приводит к межличностным и внутриличност-

ным конфликтам, пренебрежительному отноше-

нию к другим людям, эгоизму и тому подобное. 

Положительное отношение к себе, принятие себя 

как уникальной индивидуальности со всеми поло-

жительными и отрицательными сторонами, недо-

статками, адекватная самооценка - это те условия, 

которые будут обеспечивать гармоничное суще-

ствование личности, ее высокий уровень самоиден-

тификации, активную роль в формировании поло-

жительной Я-концепции, а затем будут предотвра-

щать формирование у нее профессионального 

стресса или обеспечивать эффективные психологи-

ческие условия коррекции этого состояния. 

Третьим важным аспектом выступает форми-

рование коммуникативных диалогических умений. 

Данному вопросу посвящен целый ряд исследова-

ний (Е.О. Гаспарович, К.Г. Вотинова и др.) однако 

построение продуктивных профессиональных ком-

муникаций сохраняет свою значимость, раскры-

вает потенциал профессионального общения.  

В завершении отметим еще один важный ас-

пект, а именно развитие рефлексивных умений. Ре-

флексия трактуется здесь как интегральный психи-

ческий процесс ретроспективного анализа содержа-

ния собственного сознания и сознания другого чело-

века, поступков, трудностей или успеха, что способ-

ствует осмыслению сущности проблем и их реше-

нию. Рефлексия позволяет человеку дать объектив-

ную оценку себе и своим поступкам, понять, как его 

воспринимают другие. Способность к рефлексии - 

важный аспект самосознания, основа развития как 

специалиста, фактор, способствующий эффективно-

сти профессиональных воздействий, что поощряет 

стремление к саморазвитию, к выработке собствен-

ного стиля деятельности, к овладению необходи-

мыми навыками, к разработке новых технологий. 

Проблема дефицита рефлексии, как правило, свя-

зана: с тактикой на защиту собственного «Я»; труд-

ностями в восприятии позиций или взглядов других 

людей; поведением в ситуации принятия решения; 

эгоцентризмом; стереотипностью мышления; «за-

мкнутым интеллектом»; недальновидностью реше-

ний, безапелляционностью. Поэтому определенное 

здесь условие предполагает, прежде всего, форми-

рование у персонала знаний о профессиональной ре-

флексии; умений анализировать, формировать соб-

ственное мнение соотносить его с мнением других, 

иметь свой взгляд на себя и собственную деятель-

ность, понимать мотивы поступков; уметь объек-

тивно оценивать свои возможности и возможности 

других; владеть приемами совершенствования ре-

флексивных умений и навыков межличностного об-

щения и тому подобное.  

Отдельно подчеркнем в этом аспекте о повыше-

ние стрессоустойчивости и самоконтроля персонала. 

В современной жизни есть немало стресс-факторов 

(значимых, неконтролируемых, неопределенных, не-

прогнозируемых, динамических, таких, которые не 

соответствуют ресурсам личности и др.), которые 

снижают качество жизни человека, приводят к его 

дезадаптации или различным заболеваниям. Поэтому 

успех и высокая эффективность профессиональной 

деятельности, здоровья специалистов зависит от ряда 

волевых качеств. В частности, от целеустремленно-

сти, упорства, настойчивости, решительности, само-

стоятельности, самоуправления, стрессоустойчиво-

сти и тому подобное. Под стрессоустойчивостью 

здесь понимаем способность личности противодей-

ствовать / сопротивляться негативному влиянию 

стресс-факторов. Она обусловлена комплексом инди-

видуально-психологических свойств и процессов. 

Важным качеством является и способность к саморе-

гуляции, которая помогает сохранить внутреннее 

равновесие, не допустить влияния стрессоров, несу-

щих угрозу для его благополучия. Поэтому услови-

ями повышения стрессоустойчивости является спо-

собность персонала к сознательному контролю и вла-

дению собой, способность овладения техниками 

управления стрессом, в частности, навыками релакса-

ции, планирования времени, умениями контролиро-

вать свое эмоциональное состояние, жесты, мимику. 

Умение корректировать интересы в зависимости от 

обстоятельств, и конкретной ситуации; креативно 

мыслить, быть рациональным, иметь позитивный 

взгляд на вещи, не преувеличивать проблемы, уметь 

работать с последствиями стрессов, использовать 

адекватные и адаптивные поведенческие копинг-

стратегии и тому подобное. 

Последний блок - результативный - демон-

стрирует ожидаемые результаты внедрения си-

стемы обучения линейного персонала посредством 

E-learning:  

-своевременное выявление выявления рас-

хождений в квалификации и требованиям к работа-

ющему персоналу. Позволяет подготовить инфор-

мационную базу для разработки обучающей про-

граммы линейных сотрудников. 
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-повышение мотивации к обучению. Преиму-

щества, которые дает высокий уровень мотивации: 

возможность быстро и эффективности приобретать 

недостающие навыки, развиваться в выбранных 

направлениях, преодолевать трудности, выполнять 

обязательства; 

-создание благоприятного морально-психоло-

гического климата в обучающем процессе. Раскры-

вается в системе отношений персонала в коллек-

тиве, к внешней и внутренней средам в опоре на ак-

сиологические и личностные ориентации. 

-удовлетворенность внутрифирменным обуче-

нием, проявляемая в персональном мнении о резуль-

татах обучения. Высказанная точка зрения зачастую 

несет в себе эмоциональную позитивную/негатив-

ную окраску. На основе позитивного опыта, полу-

ченного в процессе обучения с применением E-

learning, повышается производительность труда. 

Данный показатель отражает эффективность работы 

линейных сотрудников организации, продуктив-

ность их производственной деятельности.  

Критерии эффективности сводятся к следую-

щим положениям:  

- положительная динамика повышения уровня 

профессиональных компетенций сотрудников; 

- оптимальные стратегии копинг-поведения; 

- повышение производительности труда, во-

влеченности персонала в деятельность компании и 

повышение эффективности работы компании; 

- снижение текучести кадров. 

Раскрывая первый критерий «положительная 

динамика повышения уровня профессиональных 

компетенций сотрудников» отметим, что для объ-

ективной оценки потребуются не менее, чем дву-

кратные замеры в результативном блоке. Это поз-

волит получить данные, на основе которых будет 

проведен сравнительный анализ и сделаны выводы 

о ходе исследования. 

Второй критерий «выбора оптимальных стра-

тегий копинг-поведения» позволит раскрыть ли-

нию поведения персонала в стрессовых ситуациях, 

по истечению внутрифирменного обучения. 

Третий критерий «повышение производитель-

ности труда, вовлеченности персонала в деятель-

ность компании и повышение эффективности ра-

боты компании» потребует взаимодействия с пла-

ново-финансовым отделом организации, который 

реальными экономическими данными смогут под-

твердить результативность осуществляемых меро-

приятий в рамках модели. 

Четвертый критерий «снижение текучести 

кадров» потребует взаимодействия с отделом 

управления персоналом, в котором можно под-

черпнуть реальные данные по социальной эффек-

тивности реализуемой модели. 

Анализируя возможности оптимизации си-

стемы внутрифирменного обучения, на основе 

комплексного подхода представлена структурно-

функциональная модель оптимизации внутрифир-

менного обучения линейного персонала посред-

ством E-learning. Внедрение которой в деятель-

ность современной организации позволит повы-

сить результативность внутрифирменного обуче-

ния, повысить квалификацию сотрудников и наме-

тить перспективы карьерного роста.  

Заключение. В соответствие с поставленной 

целью был проведен анализ теоретических и прак-

тических аспектов организации внутрифирменного 

обучения линейных сотрудников организации и 

разработана модель оптимизации внутрифирмен-

ного обучения линейного персонала посредством 

E-learning. В ходе проведенного исследования 

были получены следующие результаты:  

– электронное обучение в общем виде пред-

ставляет собой форму электронных знаний, кото-

рые предназначаются для обучения производствен-

ного персонала. На сегодняшний день эффектив-

ность и обучающее воздействие электронного обу-

чения сильно преувеличено, однако, это можно по-

высить посредством моделирования систем обуче-

ния для конкретного коллектива сотрудников; 

– для построения модели оптимизации си-

стемы внутрифирменного обучения линейного 

персонала, был изучен отечественный и зарубеж-

ный опыт внутрифирменного обучения линейных 

сотрудников, определены основные тенденции и 

проблемы организации внутрифирменного обуче-

ния линейных сотрудников, к которым относятся: 

современными тенденциями развития внутрифир-

менного обучения является его виртуализация и 

комплексный характер. 

Цель исследования на основе проведения ана-

лиза теоретических и практических аспектов орга-

низации внутрифирменного обучения линейных 

сотрудников организации разработать модель оп-

тимизации внутрифирменного обучения линей-

ного персонала посредством E-learning. 

– модель оптимизации внутрифирменного 

обучения основывается на выявленных расхожде-

ниях в квалификации и требованиях к работаю-

щему персоналу; бюджет на внутрифирменное 

обучение должен быть постоянной статьей расхо-

дов организации;  

– освоение программ внутрифирменного обу-

чения должно основываться на приоритетности вы-

явленных потребностей и с опорой на реализацию 

стратегии развития организации;  

– формирование актуального поля для разра-

ботки модели внутрифирменного обучения персо-

нала основывается на сочетании оперативного и 

стратегического планирования развития организа-

ции в части управления персоналом, с учетом несо-

ответствий квалификации и требований должност-

ных инструкций к сотрудникам организации, а 

также посредством выявления предпочтений к фор-

мам и методам обучения персонала организации; 

– анализируя возможности оптимизации си-

стемы внутрифирменного обучения, на основе 

комплексного подхода представлена структурно-
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функциональная модель оптимизации внутрифир-

менного обучения линейного персонала посред-

ством E-learning.  

Перспективой исследования становится внед-

рение модели в деятельность современной  

организации, что позволит повысить результатив-

ность внутрифирменного обучения, повысить ква-

лификацию сотрудников и наметить перспективы 

карьерного роста. 
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Формирование готовности студентов к обеспечению психологической  

безопасности детей с ограниченными возможностями здоровья 

В статье представлена программа подготовки студентов-будущих педагогов-психологов к обеспечению психо-

логической безопасности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Программа построена на основе 

анализа трудовых функций педагогов, обозначенных в профессиональных стандартах педагога-психолога, с учетом 

которых сформированы профессиональные компетенции. В программе используется технология service learning (обу-

чение служением), включены теоретические и практические разделы, посвященные развитию навыков безопасного 

поведении в социуме, технологии service learning, мониторингу психологической безопасности школьников с ОВЗ, а 

также подобраны практические задания, выполняемые студентами непосредственно в работе с детьми в реальной де-

ятельности в ходе тренингов, игр, упражнений, организации самостоятельной работы студентов с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: будущие педагоги-психологи, service learning, тьютор, психологическая безопасность, дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Natalia Anatolievna Demchenko 

Ivanovo 

Formation of students' readiness to ensure the psychological safety  

of children with disabilities  

The article presents a training program for students-future teachers-psychologists to ensure the psychological safety of 

schoolchildren with disabilities. The program is based on the analysis of the labor functions of teachers, indicated in the pro-

fessional standards of a teacher-psychologist, taking into account which professional competencies are formed. The program 

uses service-learning technology, includes theoretical and practical sections devoted to the development of safe behavior skills 

in society, service-learning technology, monitoring the psychological safety of schoolchildren with disabilities, as well as prac-

tical tasks performed by students directly in working with children in real activities during trainings, games, exercises, organ-

ization of independent work of students with children with disabilities.  

Keywords: future teachers-psychologists, service learning, tutor, psychological safety, children with disabilities  

 

Проблема готовности студентов к обеспече-

нию психологической безопасности детей с ОВЗ с 

каждым годом становится наиболее актуальной, 

поскольку с каждым годом возрастает количество 

детей нуждающихся в помощи профессиональных 

специалистов в связи с участившимися случаями 

психологического насилия в школьной среде, бул-

линга со стороны сверстников, особенно если ребе-

нок имеет особые образовательные потребности. В 

связи с этим в образовательной среде школы воз-

никает необходимость обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса, главную 

роль в этом играют педагоги [1, С.138]. 

В Приднестровском государственном универси-

тете им Т.Г. Шевченко осуществляется подготовка 

педагогов по направлению психолого-педагогиче-

ское образование, профиль «специальная педагогика 

и психология». Однако в процессе подготовки не все-

гда уделяется должное внимание вопросам готовно-

сти студента к обеспечению психологической без-

опасности детей с ОВЗ. Большее внимание уделяется 

формированию у них теоретических знаний, умений, 

навыков по работе с детьми с ОВЗ, чуть меньше, 

практической работе с ними, но практические 

навыки, обеспечивающие комфортную и психологи-

чески безопасную образовательную среду, удается 

сформировать не в полной мере [3, С.990].  

В современном мире одних знаний педагогу 

становится недостаточно, поскольку на первый план 

выходит компетентность молодого педагога эффек-

тивно осуществлять свою профессиональную дея-

тельность, важнейшей составляющей которой явля-

ется его психологическая готовность [2, С. 990]. 

В.А. Сластенин определяет профессиональ-

ную готовность педагога к деятельности как сово-

купность профессионально обусловленных требо-

ваний к нему, выделяя при этом три комплекса: об-

щегражданские качества; качества, определяющие 

специфику профессии педагога; специальные зна-

ния, умения и навыки по предмету (специальности) 

[2, С. 29]. Говоря о психологической готовности к 

педагогической деятельности В.А. Сластенин, 

Ю.В. Прошунина подразумевают профессиональ-

ную готовность психики специалиста. Н.В. Кузь-

мина психологическую готовность видит в готов-

ности к восприятию и решению педагогических за-

дач [4, С. 15]. Психологическая готовность высту-

пает в качестве одной из составляющих общей го-

товности к действию, определяемая психологиче-

скими факторами [5]. 

Психологическая готовность педагога к про-

фессиональной педагогической деятельности, по 

мнению В.Н. Дружинина, представляет собой пси-

хическое состояние, характеризующееся мобили-

зацией ресурсов субъекта труда на выполнение 

конкретной деятельности [6, С. 112]. 

Готовность педагогов к обеспечению психо-

логической безопасности будет способствовать 
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комфортности образовательной среды для обучаю-

щихся, в т.ч. и для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, эффективности внедрения в об-

разовательный процесс педагогических инноваций 

[7, С. 667].  

Целью реализации программы выступало обу-

чение студентов навыкам обеспечения психологи-

ческой безопасности детей с ОВЗ.  

В число задач студентов входило - обучить де-

тей навыкам безопасного поведения, ознакомить 

детей с возможными угрозами и рисками психоло-

гической безопасности, отработать правильное по-

ведение в ситуациях опасности.  

Методы исследования: анализ литературы по 

проблеме исследования, систематизация данных, 

психолого-педагогический эксперимент, каче-

ственный и количественный анализ данных, в т.ч. 

анализ процентных соотношений. В исследовании 

участвовали студенты Приднестровского государ-

ственного университета имени Т.Г. Шевченко (Рес-

публика Молдова, Приднестровье), очной формы 

обучения 1-4-х курсов в количестве 45 человек, 

направление психолого-педагогическое образова-

ние, профиль «специальная педагогика и психоло-

гия». Студентами осуществлялась работа с млад-

шими школьниками в возрасте от 8 до 11 лет по 

обеспечению их психологической безопасности.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Экспериментальная работа осуществлялась со сту-

дентами направления подготовки Психолого-педа-

гогическое образование, профиль «специальная пе-

дагогика и психология», которые в рамках техно-

логии service learning проходили обучение обеспе-

чению психологической безопасности детей с ОВЗ 

в условиях совмещения академического обучения 

и практической деятельности.  

Программа работы со студентами основана на 

использовании технологии service learning (обуче-

ние служением) и включает теоретические и прак-

тические разделы, посвященные развитию навыков 

безопасного поведения в социуме, технологии 

service learning, мониторингу психологической без-

опасности школьников с ОВЗ, а также практиче-

ские задания, выполняемые студентами непосред-

ственно в работе с детьми с ОВЗ в реальной дея-

тельности в ходе тренингов, игр, упражнений, ор-

ганизации самостоятельной работы студентов с 

детьми с ОВЗ. 

Главное внимание в работе уделялось обуче-

нию студентов психологически безопасному взаи-

модействию с детьми с ОВЗ. 

В работе преподаватели опирались на прин-

ципы деятельностного подхода, предполагающего 

активизацию студентов через их собственную дея-

тельность. Использование в работе со студентами 

метода проектов способствовало развитию их по-

знавательного интереса, мышления, креативности, 

умение работать в команде, что способствовало 

формированию их как профессионалов. Благодаря 

использованию технологии «service learning» уда-

лось связать воедино теоретическое обучение и 

практическую деятельность, что позволило им ре-

шать реальные педагогические задачи. Технология 

service learning используется в качестве интегриро-

ванной технологии подготовки студентов к обеспе-

чению психологической безопасности школьников 

за счет включения академического обучения в об-

щественно значимую практическую деятельность. 

Студенты опирались на индивидуальный и диффе-

ренцированный подходы, к каждому ребенку, по-

скольку в работе с ними очень важно учитывать их 

индивидуальные, возрастные и психофизиологиче-

ские особенности.  

В ходе экспериментальной работы на базе 

Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко была реализована программа 

подготовки студентов по обеспечению психологи-

ческой безопасности школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья «Тьютор», состоя-

щая из пяти разделов:  

- Технология «Service learning» и ее реализа-

ция (8 часов); 

- Развитие навыков психологической безопас-

ности в школе в индивидуальном сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социальном взаимодействии учащихся специаль-

ной (коррекционной) школы IV, V видов (8 часов) 

[8, С. 149];  

- Мониторинг психологической безопасности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(8 часов); 

- Технология обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья психологически 

безопасному поведению в школе (8 часов); 

- Безопасное поведение в социуме (8 часов). 

Программа рассчитана на год с последующим 

продолжением. Занятия с детьми студенты прово-

дили 3 раза в неделю. 

При работе с детьми студенты руководствова-

лись общепедагогическими и специальными прин-

ципами работы с детьми с ОВЗ: 

- наглядность (использовались демонстраци-

онные материалы, мультимедийные презентации, 

видео, фотографии); 

- доступность (содержание предъявляемых за-

даний было доступно детям по возрасту и объему, 

учитывалась специфика нарушений в развитии де-

тей, например, материал для работы с детьми с 

нарушениями зрения был достаточно крупным по 

размеру, предъявлялся на контрастном фоне); 

- принцип педагогического оптимизма (за-

ключался в создании ситуации успеха). 

Апробация программы осуществлялась на 

базе муниципального специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения «Общеобразо-

вательная школа-детский сад №44» для детей с 

нарушениями зрения» город Тирасполь, Молдова, 

Приднестровье. 

Программа подготовки студентов к обеспече-

нию психологической безопасности детей с ОВЗ 

«Тьютор» состоит из пяти разделов:  
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Первый раздел Технология «Service learning» 

и ее реализация. В ходе освоения данного раздела 

у студентов отрабатывалась способность формиро-

вать психологическую безопасность детей с ОВЗ в 

образовательной среде школы. Данный раздел 

осваивался студентами на аудиторных занятиях в 

университете, поскольку предполагал изучение 

теоретического материала о методике service 

learning («обучение служению»). Студенты погру-

жались в его историю, цель, изучали основные 

направления служения применительно к образова-

нию. Преподавателями ВУЗа велась работа по мо-

тивированию студентов к участию в служении. 

Проводилась информационная компания по внед-

рению методики «обучение служением» в образо-

вательный процесс среди коллег и студентов. 

Второй раздел программы «Развитие навыков 

психологической безопасности в школе в индиви-

дуальном сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» для развития навыков 

социального взаимодействия учащихся специаль-

ной (коррекционной) школы IV, V видов. Изучение 

данного раздела позволило развить у студентов 

способность к выявлению трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся с ОВЗ. Его реализация происходила 

непосредственно в образовательном учреждении. 

Студенты изучили теоретический материал по те-

мам: Психологическая безопасность образователь-

ной среды; Обеспечение психологической безопас-

ности образовательной среды, Развитие навыков 

психологической безопасности у детей с ОВЗ; Пси-

холого-педагогическое сопровождение психологи-

ческой безопасности детей с ОВЗ. По результатам 

изучения теоретического материала студентами 

разрабатывался коллективный проект «Безопасная 

школа», который был ими реализован в непосред-

ственной работе с детьми с ОВЗ. Проект позволил 

студентам научиться создавать психологически 

комфортную образовательную среду и обеспечи-

вать безопасность детей с ОВЗ в образовательном 

процессе. При реализации проекта студенты прока-

чали свои навыки взаимодействия с детьми с ОВЗ, 

научились проводить игры и упражнения, направ-

ленные на улучшение психологического климата в 

группе детей. Проводились упражнения: «Я рад 

тебя видеть», «Избавься от стресса», «Опиши пред-

мет», а также игры: «Ассоциации», «Броуновское 

движение», «Борьба», «Вера в себя», «Секрет». Ре-

ализация проекта в реальных условиях школы по-

могло студентам научиться применять ранее усво-

енные в теории методы и приемы взаимодействия 

с детьми с ОВЗ, позволило попробовать свои силы 

в формировании благоприятного психологиче-

ского климата в детском коллективе, научить детей 

сотрудничать между собой. Благодаря оказанию 

помощи детям с ОВЗ студенты научились справ-

ляться со своим стрессом и тревожностью, а также 

научили этому детей. 

Реализация третьего раздела программы «Мо-

ниторинг психологической безопасности детей с 

ограниченными возможностями здоровья», спо-

собствовало тому, что у студентов сформировалась 

способность к выявлению трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

детей с ОВЗ. 

Студенты освоили основные понятия монито-

ринга и диагностики психологической безопасно-

сти детей с ОВЗ, научились отбирать средства диа-

гностики психологической безопасности детей с 

ОВЗ, а также производить процедуру оценки пси-

хологической безопасности детей с ОВЗ в органи-

зации образования. Студентами проводился мони-

торинг психологической безопасности детей с ОВЗ 

по методике И.А. Баевой [8] «Психологическая 

безопасность образовательной среды школы», а 

также c использованием опросника школьной тре-

вожности Филлипса. Студенты использовали про-

ективные методики «Моя школа», «Мой портрет», 

позволившие получить дополнительную информа-

цию о психологическом состоянии детей в школе 

[9, С. 10].  

Изучение четвертого раздела программы 

«Технология обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья психологически безопас-

ному поведению в школе» [10, с. 18] (8 часов), спо-

собствовало развитию у студентов способности на 

практике проводить консультации, тренинги по 

психологической безопасности для детей с ОВЗ. 

Студенты изучали вопросы профилактики возник-

новения рисков и угроз психологической безопас-

ности, принципы проектирования образователь-

ного пространства для детей с ОВЗ. Студентами 

были подробно проработаны темы психологиче-

ского насилия, велись беседы с детьми по данной 

теме. Также студенты совместно с детьми форму-

лировали правила безопасного взаимодействия со 

взрослыми. Обсуждали, какие бывают опасности, 

предлагали варианты решения проблемных ситуа-

ций по коррекции социально опасного поведения, 

выполняли упражнения для выстраивания эффек-

тивного общения.  

В рамках изучения раздела был разработан и 

реализован проект «Чего боятся дети в школе?», в 

рамках которого студенты в реальной практиче-

ской деятельности проводили консультации, тре-

нинги по психологической безопасности с детьми с 

ОВЗ, разрабатывали информационные материалы 

о возможностях предотвращения психологических 

угроз; планировали и организовывали меры психо-

логической поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе. Для школьников с ОВЗ прово-

дились тренинги на темы: «Психологическая без-

опасность», «Техника разрешения конфликтных 

ситуаций», «Безопасное общение». Студенты про-

водили с детьми мозговой штурм «Психологиче-

ская безопасность» по методике фиш-боун, квест 

«Поступаем правильно». 

Использование данных форм работы с детьми 

с ОВЗ способствовало развитию у студентов уме-

ний проводить мероприятия по формированию без-

опасной образовательной среды, осуществлять 
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психопрофилактику. Ими были разработаны реко-

мендации по проектированию комфортной и без-

опасной образовательной среды, а также по психо-

логической безопасности в ней детей с ОВЗ.  

В рамках изучения пятого раздела программы 

«Безопасное поведение в социуме» студенты тре-

нировали стабильность своего эмоционального со-

стояния во взаимодействии с детьми с ОВЗ [11, с. 

28]. Ими был разработан и реализован коллектив-

ный проект «Мир моих эмоций». 

Студенты проводили с детьми беседы об эмо-

циях, об опасном и безопасном поведении в школе. 

Совместно с детьми студенты вели «Дневник эмо-

ций», знакомились с техниками эффективного об-

щения, сообща разрабатывали правила эффектив-

ного общения. Одной из форм работы с детьми 

было решение педагогических ситуаций о рисках и 

угрозах психологической безопасности, что осо-

бенно откликнулось детям. Они с удовольствием 

принимали участие в обсуждении, выдвигали идеи, 

как помочь ребенку, оказавшемуся в конфликтной 

или опасной ситуации. Проводился тренинг «Барь-

еры общения», а также игры «Опасные ситуации в 

школе», «Пойми меня», «Комплименты». 

Большой отклик у студентов и детей с ОВЗ 

вызвало проведение игр и упражнений, связанных 

со снятием тревожности, эмоционального напря-

жения, а также игр, направленных на стабилиза-

цию самооценки и улучшение взаимоотношений в 

детском коллективе. Положительные эмоции вы-

звали тренинги по разрешению конфликтных ситу-

аций и безопасному общению.  

Преподавателями организовывались консуль-

тации для студентов, предполагающие рефлексию 

студентов над проделанной работой, обсуждение 

возникающих успехов или трудностей, выработку 

дальнейшего плана действий.  

Цель формирующего этапа эксперимента со-

стояла в повышении уровня готовности студентов 

к обеспечению психологической безопасности де-

тей с ОВЗ посредством технологии «service 

learning» и предусматривала организацию фрон-

тальной и индивидуальной работы студентов с 

детьми, направленной на развитие их психологиче-

ской безопасности. Работа студентов заключалась 

в разработке практико-ориентированных проектов 

и реализации их в непосредственной практической 

деятельности с детьми с ОВЗ в организации обра-

зования, и включала в себя выполнение с детьми 

упражнений, проведение игр, тренингов, бесед и 

иных форм работы, опираясь на возрастные нормы 

их развития. 

Задачи формирующего этапа: 

- формирование компетентности студентов в 

области психологической безопасности детей с 

ОВЗ; 

- обучение студентов технологии «service 

learning» и ее использование в образовательном 

процессе для обеспечения психологической без-

опасности детей с ОВЗ; 

- формирование знаний о психологической 

безопасности детей с ОВЗ в образовательной среде 

школы; 

- формирование знаний о психологических 

рисках, угрозах и ресурсах психологической без-

опасности, обеспечение психологической безопас-

ности детям с ОВЗ; 

- ознакомление студентов с основными мето-

диками диагностики психологической безопасно-

сти детей с ОВЗ, формирование умений применять 

их на практике; 

- расширение знаний студентов о технологиях 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья психологически безопасному поведению 

в школе и в социуме; 

- развитие умений студентов обеспечивать 

психологическую безопасность детей с ОВЗ в со-

циуме, обучение их безопасному поведению; 

- ознакомление студентов с особенностями 

проектирования социально безопасной среды обра-

зовательного учреждения; 

- развитие у студентов способности к выявле-

нию трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении детей с ОВЗ;  

- обучение студентов формированию психо-

логической безопасности детей с ОВЗ в образова-

тельной среде; 

- развитие способности проводить консульта-

ции, тренинги по психологической безопасности 

для детей с ОВЗ; 

- развитие способности контролировать ста-

бильность своего эмоционального состояния во взаи-

модействии с детьми с ОВЗ и обучать этому детей. 

Задачи работы по подготовке студентов к 

обеспечению психологической безопасности 

школьников с ОВЗ в образовательной среде 

школы, сформулированные по итогам констатиру-

ющего эксперимента, требуют научного подхода к 

их решению. Мы опирались на риск-ресурсный 

подход при проектировании и реализации форми-

рующей работы. В связи с этим нами учитывалось, 

что помимо рисков и угроз психологической без-

опасности существуют также ресурсы, способные 

не допустить их появления.  

Формирующий этап предполагал работу со 

студентами в форме тренинговых занятий, предпо-

лагающих как теоретическую подготовку, так и 

практические задания. На аудиторных занятиях 

студенты решали кейсы по разработке занятий по 

формированию у детей с ОВЗ безопасного поведе-

ния в образовательной среде школы. В учреждении 

студенты осуществляли непосредственную прак-

тическую деятельность с детьми с ОВЗ, направлен-

ную на повышение уровня их психологической 

безопасности. 

Результаты реализации программы. Прове-

денная работа по реализации программы подго-

товки студентов к обеспечению психологической 

безопасности школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья потребовало проведения 
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контрольного этапа эксперимента, предполагаю-

щего проведение студентами повторного монито-

ринга психологической безопасности детей с ОВЗ 

в образовательной среде школы.  

Оценка сформированности у студентов про-

фессиональных компетенций по обеспечению пси-

хологической безопасности детей с ОВЗ до и после 

апробации программы осуществлялась с использо-

ванием анкеты «Профессиональные компетенции в 

педагога-психолога», разработанной на основе 

Профессионального стандарта педагог-психолог, 

состоящей из 14 пунктов. При составлении анкеты 

было предусмотрено получение информации о зна-

ниях, умениях и трудовых действиях, необходи-

мых педагогу-психологу для обеспечения психоло-

гической безопасности детей с ОВЗ. Пункты ан-

кеты были сформулированы на основе контент-

анализа профессиональных стандартов «Педагог-

психолог», «Педагог», «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», «Специалист в об-

ласти воспитания»; «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)», а также проекта профессионального 

стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 

сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопеда-

гог)». Респондентам предлагалось оценить по пяти-

балльной шкале уровень значимости знаний, уме-

ний и трудовых действий, необходимых педагогу 

при обеспечении психологической безопасности 

детей с ОВЗ, где 1 – «не значимо», 5 - «значимо», 

Результаты опроса показали, что все представлен-

ные в анкете знания, умения и трудовые действия, 

необходимые педагогу-психологу, были отмечены 

как значимые (средний балл от 3,8 до 5).  

Сравнительный анализ эмпирических данных 

позволил судить о динамике сформированности 

компетенций студентов по готовности студентов 

обеспечивать психологическую безопасность де-

тей с ОВЗ (табл.1).  

Таблица 1  

Сформированность у студентов профессиональных компетенций по обеспечению психоло-

гической безопасности детей с ОВЗ 

№ 

п/п 
Наименование компетенции 

Измерение до 

реализации 

программы 

Измерение 

после реали-

зации про-

граммы 

1. Способность к выявлению трудностей, проблем, кон-

фликтных ситуаций и отклонений в поведении обучаю-

щихся  

3,87±0,67 4,52±0,46 

2. Способность формировать психологическую безопас-

ность личности в образовательной среде  
3,87±0,23 4,46±0,43 

3. Способность проводить консультации, тренинги по пси-

хологической безопасности для детей с ОВЗ 
4,04±0,69 4,95±0,23 

4. Способность контролировать стабильность своего эмо-

ционального состояния во взаимодействии с детьми с 

ОВЗ 

3,89±0,71 4,25±0,55 

 

Результаты свидетельствуют о том, что после 

реализации программы, при повторном заполне-

нии студентами анкеты «Профессиональные ком-

петенции в педагога-психолога» у них сформиро-

валась способность к выявлению трудностей, про-

блем, конфликтных ситуаций и отклонений в пове-

дении обучающихся на более высоком уровне, чем 

было до этого. Также у студентов развилась спо-

собность формировать психологическую безопас-

ность личности в образовательной среде, умение 

проводить консультации, тренинги по психологи-

ческой безопасности для детей с ОВЗ. Студенты 

приобрели навыки контроля стабильности своего 

эмоционального состояния во взаимодействии с 

детьми с ОВЗ.  

Результаты обследования младших школьни-

ков с ОВЗ, полученные по благодаря Опроснику 

школьной тревожности Филлипса и методике И.А. 

Баевой «Психологическая безопасность образова-

тельной среды школы» после проведенной на фор-

мирующем этапе работы свидетельствуют о сниже-

нии у них уровня школьной тревожности, повыше-

нии уровня защищенности от психологического 

насилия во взаимодействии, повышении уровня 

удовлетворенности характеристиками школьной 

среды. 

Для оценки студентами курса использовалась 

Анкета «Инвентаризация оценки курса» M. Nehari, 

H.Bender, результаты которой свидетельствуют о бо-

лее высоких оценках о прохождении курса с исполь-

зованием технологии service learning, по сравнению с 

группой студентов обучавшихся традиционно. 

Таким образом, формирование готовности 

студентов к обеспечению психологической без-

опасности детей с ОВЗ в образовательной среде с 

использованием программы, основанной на приме-

нении технологии service learning (обучение служе-

нием), показало свою результативность для форми-

рования профессиональных компетенций по обес-

печению психологической безопасности детей с 

ОВЗ. Использование программы может быть по-

лезно для студентов направления подготовки 
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«Психолого-педагогическое образование» для бо-

лее прочного усвоения ими теоретического матери-

ала, за счет подкрепления его практикой. Также она 

представляет интерес для преподавателей ВУЗов, 

готовящих студентов данного направления подго-

товки, поскольку осваивая и используя в своей ра-

боте новые технологии, вызывающие интерес сту-

дентов и положительно отражающихся на резуль-

татах их обучения повышается их собственный 

профессионализм и совершенствуется педагогиче-

ское мастерство. Программа может быть полезна и 

школьным педагогам, которые непосредственно 

взаимодействуют с детьми с ОВЗ, обеспечивая их 

психологическую безопасность.   
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Функции воспитания в обществе: исторический и современный контексты 

В теории и практике воспитания существенное значение имеют функции, которые воспитание выполняет в об-

ществе. Цель статьи: выявление и обоснование значимых для общества и личности функций воспитания, определение 

приоритетов сегодняшнего дня  Делается предположение, что для осуществления процесса воспитания необходима 

реализации следующих функций: передача молодому поколению накопленных обществом ценностей культуры (цен-

ностно-ориентированная функция); передача сложившихся в обществе норм и правил поведения, морально-нрав-

ственных ориентиров (нормативно-регулятивная функция); вхождение личности в социум через освоение социальных 

ролей и моделей поведения (социально интегративная); помощь и поддержка в раскрытии жизненного потенциала 

(личностно-развивающая). Ретроспективный анализ практики воспитания показал зависимость содержания обозна-

ченных функций от запросов общества. Контент-анализ современных нормативных документов в области образования 

позволил выявить приоритет ценностно-ориентированной функции, высокую значимость функции социальной инте-

грации, неразвитость функции нормативного регулирования. Делается вывод: развитие ситуации в системе образова-

ния должно идти по пути обогащения функций воспитания, достижения действительной, а не декларируемой приори-

тетности воспитания. 

Ключевые слова: воспитание, ценностно-ориентированная функция, нормативно-регулятивная функция, соци-

ально-интегративная функция, личностно-ориентированная функция. 

 

Irina Nikitichna Emelyanova 

Tyumen  

Functions of education in society: historical and modern contexts 

Upbringing performs important functions in society, which is noted in the theory and practice of education. The purpose 

of the article: to identify and justify the functions of upbringing that are significant for society and the individual, to determine 

the priorities of today. It is assumed that in order to implement the process of upbringing in education, it is necessary to imple-

ment the following functions: transfer of cultural values accumulated by society to the young generation (socio-cultural func-

tion); transfer of norms and rules of behavior established in society, moral guidelines (normative-regulatory function); function 

of personal integration into society through mastering social roles and behavior patterns (social integration); assistance and 

support in the discovery of life potential (self-determination, self-realization). Retrospective analysis of the upbringing practice 

showed the dependence of the content of the designated functions on the demands of society. The analysis of modern documents 

revealed the priority of the socio-cultural function, the high importance of the function of social integration and the insufficient 

development of the function of normative regulation. The development of the situation in the education system should be on 

the way to enriching the functions of upbringing, achieving real rather than declared, priority of upbringing. 

Keywords: upbringing, value-oriented function, normative-regulatory function, social-integrative function,  

self-realization. 

 

Введение. Воспитание личности является 

жизненно важной функцией общества, которая 

способствует его сохранению, развитию, процвета-

нию. В каждую историческую эпоху общество, 

определяя цели воспитания, формировало свой об-

раз воспитанного человека. В зависимости от соци-

альных приоритетов менялись средства и методы 

воспитания, но не менялось главное – ответствен-

ность общества за воспитание порастающего поко-

ления. Инициатива в воспитании личности исходит 

от общества, но и сам человек стремится быть вос-

питанным, поскольку без этого невозможно полно-

ценно реализовать себя в обществе, раскрыть свои 

жизненные силы.  
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Человек приходит в жизнь, не имея ни цели, 

ни смыслов, ни ценностей, ни норм, не владея ме-

ханизмами социализации. Все это ему еще пред-

стоит узнать, освоить, принять. Общество в свою 

очередь получает личность, которая может сози-

дать и делать мир лучше, но может и разрушать 

окружающее жизненное пространство. Воспитан-

ный человек отвечает интересам и общества и са-

мой личности. 

Воспитанный человек ведет себя в контексте 

общепринятых норм. Принимает эти нормы как 

должное, готов корректировать свои действия в со-

ответствие с требованиями общества. Поведение 

такого человека ожидаемо и безопасно для обще-

ства и его самого.  

Воспитанный человек усвоил ценности обще-

ства, ориентирован на культуру, на те значения, ко-

торые транслируются через доступные средства 

культуры. Его стремления, жизненные цели и со-

гласуются с этими ценностями. 

Воспитанный человек интегрирован в социум. 

Он принимает социум как объективную реаль-

ность, в которой он живет и развивается; усвоил ос-

новные механизмы взаимодействия в социуме; 

знает и понимает социальные роли; усвоил соци-

ально приемлемую модель поведения и следует ей.  

Воспитанный человек не просто соответ-

ствует ожиданиям общества, но и раскрывает свой 

жизненный потенциал в социально значимой дея-

тельности и творчестве. Опирается при этом на ре-

сурсы, которые представляет ему общество, обога-

щая себя и общество. 

Функции, которые выполняет воспитание в 

обществе различны. В данной статье предполага-

ется рассмотреть содержание основных функций, 

которые воспитание исторически реализует в об-

ществе. Под функцией воспитания мы понимаем 

социальное назначение, которая данная сфера дея-

тельности выполняет в обществе. 

Мы стоим на позиции ученых, которые считают, 

что «воспитание как функция исконно первична по 

отношению к образованию» [15; C.161]. Именно вос-

питание определяет цели, смыслы, ценности лично-

сти, в том числе и ценности образования. 

Обзор литературы. Ученые-исследователи 

обозначили широкий спектр функций, которые 

воспитание выполняет в обществе.  

А. В. Мудрик считает, что общество должно 

направить свои усилия «на интеграцию стремле-

ний, действий и отношений членов общества, отно-

сительную гармонизацию интересов». При этом 

выделяет наиболее общие функции воспитания: со-

здание условий для взращивания членов общества 

и удовлетворения ими ряда потребностей; подго-

товка необходимого для функционирования и раз-

вития общества «человеческого капитала»; обеспе-

чение стабильности общественной жизни через 

трансляцию культуры, ее преемственность и об-

новление; регулирование поведения членов обще-

ства в рамках социальных отношений [9; C. 25-26]. 

По И. И. Зарецкой возможности воспитания в 

современных сложных условиях раскрываются в 

процессе реализации следующих функций: ком-

пенсация недостатков первичной социализации; 

предупреждение или коррекция детских комплек-

сов; расширение социального опыта детей; обеспе-

чение нравственной устойчивости личности к вли-

янию негативных факторов среды [6: C. 15].  

О. В. Беляева к функциям современного про-

цесса воспитания относит: ориентировочно-оценоч-

ную; мотивационно-рефлексивную; организационно- 

деловую; конструктивно-креативную функцию; гно-

сеолого-герменевтическую функцию; адаптивно-ак-

мепедагогическую; здоровьесберегающую; гумани-

стическую [1]. М. И. Рожков считает важнейшей со-

ставляющей процесса воспитания – педагогическое 

сопровождение его саморазвития [14]. 

К. Джепсен, М. Монтгомери делают акцент на 

функции накопления человеческого капитала [21]. 

Хуан Дель Торо и Минг-Те Ван изучают функцию 

школьной культурной социализации [23]. Зельда 

Брутти Даниэль Монтолио считают главной функ-

цией воспитания предотвращение преступного 

мышления, противоправного поведения [24]. 

Дженнифер А. Вадебонкур, Наталья Панина-Беард, 

Ренира Э. Веллос, указывают на значимость мо-

рального воображения в системе взаимодействия 

ученик-учитель [22]. 

Уточнение и конкретизация функций воспита-

ния позволит сосредоточиться на принципиально 

важных моментах в теории и практике воспитания. 

Материалы и методы. Цель нашего исследо-

вания: на основе выявления и обоснования функ-

ций, которые воспитание выполняет в обществе, 

определить приоритеты сегодняшнего дня. 

Предмет исследования: содержательная ха-

рактеристика функций воспитания.  

В ходе исследование выполняются две задачи.  

Первая: на основе анализа классической лите-

ратуры, а также сложившейся практики воспита-

ния определяется содержание основных функций 

воспитания.  

Вторая задача: на основе контент-анализа гос-

ударственных документов, определяющих назна-

чение воспитания, выявить приоритеты сегодняш-

него дня. 

Общий анализ текстов и практики воспитания 

позволил выделить гипотетически следующие ос-

новные социальные функции воспитания:  

– передача сложившихся в обществе норм и 

правил поведения, морально-нравственных ориен-

тиров (нормативно-регулятивная функция);  

– передача молодому поколению накоплен-

ных обществом ценностей культуры (ценностно-

ориентированная функция);  

– функция интеграции личности в социум че-

рез освоение социальных ролей и моделей поведе-

ния (социально-интегративная функция);  

– помощь и поддержка в раскрытии жизненного 

потенциала (личностно-развивающая функция). 
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Результаты исследования. Рассмотрим каж-

дую из обозначенных функций в контексте истори-

чески сложившейся практики воспитания подрас-

тающего поколения. 

Нормативно-регулятивная функция 

Начиная с первобытного общества, поведение 

личности подвергалось регулированию со стороны 

племени. Существовали неписанные правила, 

нормы, обычаи, традиции, которым человек дол-

жен был неукоснительно следовать. Соблюдение 

правил общежития всеми и каждым членом пле-

мени было необходимым условием общего выжи-

вания. Поэтому механизмы регулирования были 

достаточно суровые, вплоть до изгнания из пле-

мени. Со временем общество стало выделять спе-

циальных лиц, которые передавали порастающему 

поколению опыт, нормы и правила жизни.  

В семейной педагогике одной из первых форм 

воспитания был надзор, который осуществлялся че-

рез нянек, дядек, позднее гувернеров, бонн. В обя-

занности нанятой прислуги вменялся постоянный 

присмотр за ребенком, забота о его безопасности: 

«У кого есть дядька, у того цело дитятко» – гласит 

русская народная пословица. Наемные воспитатели 

не ограничивали заботу о ребенке присмотром, они 

закладывали основы дисциплины и порядка. 

С развитием массовой школы, в гимназиче-

ском, лицейском образовании появилась долж-

ность надзирателя, который контролировал пове-

дение учеников, как в учебном заведении, так и за 

его пределами. В университетах функцию надзора 

выполняли педели, они следили за посещаемостью, 

соблюдением формы одежды, за нравственностью.   

Позднее, в советской школе, получили рас-

пространение формы массового контроля за пове-

дением обучающихся: дежурства, собрания, суды 

чести. Уставом школы определялись нормы пове-

дения, которым каждый обучающийся должен был 

следовать. Нормативно-регулирующая функция 

реализовывалась через поощрение, наказание, 

одобрение, порицания и ряд других методов. 

Классическая педагогика, начиная с Я. А. Ко-

менского, говорит о нравах, которые должны быть 

сформированы у личности. Я. А. Коменский счи-

тает, что педагог должен неустанно заботиться в 

воспитании нравственности у юношей. В этом 

смысле школу он мыслит, как мастерскую людей. 

Добродетели должны внедряться всем без исклю-

чения с самых юных лет прежде, чем порок овла-

деет душой. Доказывая необходимость овладения 

юношами нравственностью, Я. А. Коменский про-

водит аналогию с полем, засеянным добрыми семе-

нами. Только тогда посевы дадут урожай, когда бу-

дут устранены плевелы и сорняки. Поэтому откло-

нения от нормативного поведения должны пресе-

каться. Более того, за поведение нужно наказывать 

строже, чем за учение, считал родоначальник 

науки педагогики [7]. 

Классик немецкой педагогики А. Дистервег в 

своем известном тексте «Руководство к образова-

нию немецких учителей» призывает учителей вос-

питывать у ребенка представление о «приличном и 

принятом» в обществе. При воспитании нравов 

нужно брать во внимание обычаи эпохи и сосло-

вия, дух времени [4]. 

По мнению Д. Локка воспитание добродетелей 

дает выдержку, которая «является противоположно-

стью природной стихийности». Привычка к добро-

детели по мнению Д. Локка «истинная основа буду-

щей жизнеспособности и счастья», поэтому должна 

внедряться с первых проблесков сознательности и 

понимания у детей. Тот, кто не усвоил в своё время 

истинные принципы добродетели «рискует ока-

заться ни на что не годным человеком» [8, C. 441].  

Призывает к дисциплине и порядку в коллек-

тиве воспитанников А. С. Макаренко. Он вирту-

озно изобретал различные методы регулирования 

поведения: отсроченное наказание, взрыв, «арест». 

По А. С. Макаренко важно воспитать привычку в 

правильном поведении. Развивается эта привычка 

в системе уважение и требований. Результат дости-

гает, когда требовать от себя начинает сам человек, 

тренируясь в постоянном нравственном поступке.  

В общем и целом, нормативное регулирова-

ние как функция воспитания является необходи-

мым условием вхождения человека в социальную 

жизнь. Современное общество нуждается в нрав-

ственно воспитанных личностях, «готовых разви-

ваться и совершенствоваться согласно ценностям и 

принципам добра, толерантности, любви и взаимо-

понимания» [20; С. 198]. Соблюдение норм и пра-

вил взаимодействия обеспечивает взаимное приня-

тие человеком человека, человека и общества. 

Ценностно-ориентированная функция  

Ценностные основания воспитания изна-

чально получили отражение в устном народном 

творчестве: в сказках, былинах, пословицах и пого-

ворках. В содержании неписанных текстов рисо-

вался желаемый образ воспитанного человека, его 

отношение в миру, людям, самому себе. Образ 

красной девицы, добра молодца, богатыря прини-

мался как идеал, к которому следует стремиться. 

Ценности не являются константой вне времени и 

пространства, каждая эпоха вносит свои поправки, 

определяет свои значения. Общий ретроспектив-

ный взгляд на ценностно-ориентированные тексты 

показывается существенное различие эпох.  

Так, в древней Руси был популярен цен-

ностно-ориентированный текст – «Поучение Вла-

димира Мономаха», в котором Великий князь при-

зывал молодое поколение иметь душу чистую, 

убрать из сердца гордость, не возвеличиваться над 

людьми.  Текст провозглашает ценность человече-

ского отношения между людьми. 

Христианство в период средневековья стало 

главной идеологической силой. Через библейские 

тексты и проповеди в системе массового сознания 

формировалось представление человека о чело-

веке, его месте в мире. Идея Бога определяла си-

стему ценностей человека. 
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В феодальной Руси классическим примером 

воспитания на основе сложившейся системы цен-

ностей является «Домострой». Бесценный памят-

ник феодальной Руси предписывает жить благо-

словенным трудом, с чистой совестью, любить 

отца своего и мать свою и повиноваться им во. Дан-

ный текст был нужен обществу, чтобы сохранить 

существующее устройство и порядок, не допустить 

нежелательного вольнодумства. 

Новое время принесло в жизнь манифесты, 

воззвания, обращение, призывы к социальной ак-

тивности. Так Манифест коммунистической пар-

тии К. Маркса и Ф. Энгельса (1948 г.) провозгласил 

новые ценности: равенство индивидов и народов, 

отказ от всех форм классовой эксплуатации, сво-

бодное развитие каждого гражданина как условие 

свободного развития всех. Участие в общественной 

жизни страны подрастающего поколения стало 

ценностным ориентиром советской эпохи.  

В классической педагогике идея воспитания 

на ценностях культуры прочно вошла в теорию и 

практику воспитания. А. Дистервег писал: «Каж-

дый человек находит при своем рождении на свет 

свое окружение, свой народ, среди которого он 

предназначен жить и по крайней мере воспиты-

ваться уже на определенной ступени культуры»  

[4, C. 228]. Та ступень культуры, на которой мы 

находимся, заставляет нас действовать сообразно 

со сложившейся в обществе системой ценностей. 

Только так человек может добиться положитель-

ных результатов. Иначе он будет восприниматься 

как инородное тело.  

Идеи великого немецкого педагога согласу-

ются с основными положениями теории народно-

сти К. Д. Ушинского. Народность, по мнению клас-

сика российской педагогики – это «верный ключ к 

сердцу человека», который имеет влияние на раз-

витие духовной стороны человека. Культура, во-

площенная в идее народности «могущественная 

опора для борьбы с его дурными природными, лич-

ными, семейными и родовыми наклонностями» 

[18, C. 160]. На материале текста «Родное слово», 

К. Д. Ушинский показал возможности использова-

ния «естественной истории» для обучения детей. 

Под естественной историей классик понимал тот 

материал окружающей действительности, который 

ребенок непосредственно может наблюдать, вос-

принимать, использовать для своего опыта.   

Формируя систему ценностей, воспитание об-

ращается как к сфере сознания, так и к сфере духа. 

Воспитание ценностей определяет стремления, 

смыслы жизни человека, формируют тем самым 

систему отношений человека с миром.  

Социально-интегративная функция 

В первобытном обществе сложились первые 

инструменты социализации молодого поколения. 

Наиболее распространенным инструментом освое-

ния социального опыта была игра. Ранней социали-

зации первобытного человека способствовало вклю-

чение в деятельность по принципу «делай как я».  

Для реализации функции интеграции в обще-

стве создаются агенты и институты социализации.  

Наличие институтов социализации позволяет упоря-

дочить этот процесс, обеспечивает управление об-

щим ходом обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Наиболее массовым институтом социа-

лизации для подрастающего поколения является об-

разовательная организация. Овладение системой 

знаний, умений, навыков, учебных и трудовых дей-

ствий обеспечивает подготовку компетентной лич-

ности, способной функционировать в обществе. 

Приобщение молодого поколения к участию в 

социальной жизни успешно реализуется через об-

щественные организации. Общественные органи-

зации – это ресурс, с помощью которого расширя-

ются возможности для молодого поколения в 

нахождении сфер приложения своих сил. Для этой 

цели подходят различные виды деятельности: ху-

дожественно-творческая, трудовая, просветитель-

ская, экологическая, милосердническая и другие. 

Отечественная школа наработала значительный 

опыт интеграции молодого поколения в социаль-

ную жизнь страны, начиная с тимуровских отря-

дов, заканчивая современным волонтерством. 

Классики педагогики утверждали, что школа 

не может быть единственным местом воспитания и 

образования. Школа должна активно взаимодей-

ствовать со средой, а воспитание должно быть со-

циальным, а не индивидуальным, школа – это ак-

тивный фактор окружающей среды, «она должна 

находить себе место в окружающей среде» [15,  

C. 151]. Социальная интеграция была в приоритете 

воспитания у А. С. Макаренко и С.Т. Шацкого, 

В.А. Сухомлинского.  

Социальная интеграция помогает личности 

освоить способы продуктивного взаимодействия с 

социумом, найти свое место в системе социальных 

отношений. 

Личностно развивающая функция 

Для того, чтобы в приоритете оказалась функ-

ция личностного развития, общество должно быть 

достаточно демократичным. Тема самоопределения 

и самореализации стала актуальной после принятия 

Закона РФ "Об образовании" 1992 г. Личностное са-

моопределение, согласно Закону, обеспечивалось 

через создание определенной среды, в которой воз-

можен выбор. Для того, чтобы осуществить выбор, 

личность должна осознать свои потребности, свои 

возможности имеющиеся и недостающие для реали-

зации потребностей, найти ресурсы и быть готовой 

нести ответственность за результаты выбора. 

В принятых впоследствии федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах на всех 

уровнях обучения был сделан акцент на возможно-

сти личности реализовать свой потенциал. В вос-

питании личности обозначились новые ориентиры: 

личностные достижения, личностные результаты, 

индивидуальная траектория развития.  

Классическая педагогика регулярно обращалась 

к самости личности, ее интересам и потребностям. К. 
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Д. Ушинский утверждал, что «целью воспитания че-

ловека может быть только сам человек». Потому 

главная цель воспитания человека дать труд, «труд 

душевный, свободный, наполняющий душу и дать 

средства к выполнению этого труда» [17, C. 573]. Но 

данные положения на тот период можно было рас-

сматривать как декларацию, поскольку общество не 

было ориентировано на свободу личности, создание 

условий для самоопределения и выбора.  

Демократические процессы в обществе, а 

вслед за этим и в образовании приводят к измене-

нию в педагогическом сознании. Современные пе-

дагогики начинают «признавать за ребёнком право 

быть самим собой: иметь собственный, прямо не 

зависимый от процесса обучения социальный 

опыт, самоопределяться в культуре, обнаруживать 

свою индивидуальность в среде взрослых и сверст-

ников, осознавать свою жизнь как ценность, испы-

тывать потребность выразить себя и искать для 

этого социально приемлемые средства» [2, C. 13]. 

Личностное развитие имеет смысл в контексте 

раскрытия жизненных сил человека, расширения 

его возможности найти свой путь в жизни. 

Следующая наша задача: рассмотреть обозна-

ченные функции в современных документах. Обра-

тимся к государственным документам, которые 

формулируют видение государства на функции 

воспитания.  

Для того, чтобы определить приоритеты сего-

дняшнего дня, мы предприняли контент-анализ тех 

качеств личности, на которые ориентируют доку-

менты: Закон об образовании в РФ в редакции 1992 

[5]; Национальная доктрина образования в Россий-

ской Федерации [11]; Концепция модернизации рос-

сийского образования до 2010 г.[10]; Государствен-

ная программа РФ «Развитие образования» [12]; 

Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года [13]; Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России [3]; Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» с поправками 2022 г. [19]  

Таблица 1 

Качества личности 

Документы 

Закон об 

образо-

вании в 

РФ в ре-

дакции 

1992 

Нацио-

нальная 

доктрина 

образо-

вания в 

РФ 

Концеп-

ция мо-

дерниза-

ции рос-

сийского 

образова-

ния до 

2010 г. 

Гос. про-

грамма 

РФ «Раз-

витие об-

разова-

ния» 

Страте-

гия раз-

вития 

воспита-

ния в РФ 

до 2025 

года 

Концеп-

ция ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ного раз-

вития … 

 

Закон «Об 

образова-

нии в РФ» 

с поправ-

ками 

Ценностно-ориентированная функция 

бережное отношение к 

культуре 

+ + + + + + + 

патриотизм + +  + + + + 

духовность (нравствен-

ность) 

 + +  + + + 

мировоззренческие спо-

собности  

+ + +  + +  

здоровый образ жизни  +  + +   

уважение к труду  +   +  + 

экологическое сознание  +   +  + 

гуманизм +     +  

Социально-интегративная функция 

гражданственность + + + + + + + 

социальная активность + + + + + + + 

толерантность   + +  + +  

конкурентоспособность  + + +    

ответственность   +  + +  

культура взаимодей-

ствия 

 +   + +  

мобильность  +      

коллективизм солидар-

ность 

    +   

Личностно-развивающая функция 

самоопределение +  +  + + + 

самореализация + +  +    

самостоятельность    +  + +  

свободолюбие     .+ +  

Нормативно-регулятивная функция 

правосознание +  +  + + + 

нормативное поведение      + + 
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На основе приоритетов, обозначенных в госу-

дарственных документах, мы составили образ лич-

ности, на который следует ориентироваться соци-

альным институтам: социально активная личность, 

с гражданской позиций, обладающая правосозна-

нием, имеющая выраженное чувство патриотизма, 

нравственно и духовно развитая, способная к само-

определению. 

По значимости функции расположились сле-

дующим образом. 

Функция передачи ценностей культуры реа-

лизуется через формирование у личности духовно-

сти, гуманизма, патриотизма, экологического со-

знания, уважения к труду, здорового образа жизни, 

бережного отношения к культуре. В ранговом по-

рядке эта функция занимает первую позицию. В 

государственных документах представлен широ-

кий спектр ценностей, на который должна ориен-

тироваться современная школа. Эти ценности за-

трагивают человека, общество и природу. Ведущая 

концепция, которая определяет общую идеологию 

воспитания в школе «Концепция духовно-нрав-

ственного развития и воспитания личности гражда-

нина России» базируется на системе базовых наци-

ональных ценностей. 

Функция интеграции личности в социум обес-

печивается через формирование у личности граж-

данственности, социальной активности, конкурен-

тоспособности, мобильности, ответственности. Ка-

чества, обеспечивающие интеграцию личности в 

социум, находятся в ранговом порядке по частоте и 

устойчивости обращения к ним в государственных 

документах. на втором месте. Чтобы интегриро-

ваться в социум, личность должна освоить куль-

туру взаимодействия, вести себя толерантно, про-

являть коллективизм и солидарность.  

Функция сопровождения личностного само-

определения, самореализации занимает третью по-

зицию. Реализовать данную функцию возможно 

при создании условий для проявления самостоя-

тельности, свободолюбия; поддержки стремления 

к самоопределению и самореализации.  

Содержательно слабо выражена нормативно-

регулятивная функция, которая реализуется через 

формирование правосознания и усвоения лично-

стью нормативного поведения. Очевидно, что тре-

бования к нормам поведения должно быть более 

развернутыми и определенным. 

Государственные ориентиры проводятся в 

жизнь социальными институтами, в нашем случае 

образовательными организациями. Образователь-

ные организации строят свою деятельность, опира-

ясь на ФГОС. Проанализировав федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного 

общего образования в контексте обозначенных 

функций, мы выделили основное содержание, че-

рез которое осуществляется воспитание на данном 

этапе. Рис. 1  

 
Рис. 1. Реализация функций воспитания в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов 
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Обсуждение и заключение. Исходя из поло-

жений федерального государственного образова-

тельного стандарта, воспитание подрастающего 

поколения будет успешным при соблюдении ряда 

условий. 

Освоение системы ценностей будет успеш-

ным, если будет сопровождаться 

- укреплением психического и физического 

здоровья;  

- формированием уважения к труду;  

- формированием целостного мировоззрения 

на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

духовно-нравственного развития. 

Интеграция в социум будет успешной, если 

личность  

-получит представление о социальных ролях; 

-владеет приемами социального взаимодей-

ствия; 

-будет включена в социально значимую дея-

тельность через систему социальных проб; 

-освоит навыки социально безопасного пове-

дения. 

Самоопределение, самореализация обеспечи-

вается, если 

- деятельность, в которую включается лич-

ность, будет сопровождаться рефлексией; 

- личность овладеет приемами самоорганиза-

ция жизнедеятельности;  

- будет поддерживаться позитивная само-

оценка, самоуважение; 

- будет осуществляться поиск способов реали-

зации личностного потенциала. 

Овладение нормами, обеспечивающими про-

дуктивное взаимодействие будет успешным, если 

- личность получит знание о существующих в 

обществе нормах и правилах взаимодействия; 

- сформирует привычку ответственного пове-

дения на основе уважительного отношения к праву 

своему и других людей; 

-получит опыт нравственно значимой дея-

тельности. 

Все эти положения можно рассматривать как 

гипотезы для дальнейших исследований, они тре-

буют проверки, уточнения и раскрытия в конкрет-

ной практике воспитания. 

Вывод: 

1. В теории и практике воспитания выделя-

ются следующие функции, которыми являются не-

обходимыми для подготовки подрастающего поко-

ления к жизни в обществе: нормативно-регулирую-

щая, ценностно-ориентированная, социально-инте-

гративная, личностно-развивающая. Содержание 

каждой из обозначенных функций менялось исто-

рически, исходя из требований времени и эпохи. 

2. Приоритеты современной эпохи на первый 

план выдвигают ценностно-ориентированную 

функцию, ее рассматривают как основу для разра-

ботки содержания, форм и методов воспитания. 

3. Функция социальной интеграции занимает 

значимую позицию, обеспечивая вхождение лич-

ности в общество на основе овладения социально 

приемлемой моделью поведения. 

4. На современном этапе создаются опреде-

ленные условия для реализации личностно-разви-

вающей, обеспечивающей сопровождения лич-

ностного самоопределения. Успешность реализа-

ции данной функции зависит от расширения спосо-

бов реализации личностного потенциала. 

5. Дальнейшей разработки и уточнения тре-

бует нормативно-регулятивная функция, которая 

должна быть развернута и содержательно напол-

нена. 
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Понятийно-терминологический аппарат исследования проблемы профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов адаптивной физической культуры 

В статье представлены результаты анализа отдельных терминов понятийного поля «педагогическая профессио-

нальная деятельность» на основе изучения психолого-педагогической литературы по проблеме профессиональной 

подготовки будущих специалистов адаптивной физической культуры с целью выявления особенностей ключевых ас-

пектов понятийного профессионального аппарата на базе уточнения существующих дефиниций. Авторы изучили 

наиболее часто используемые термины и рассмотрели структуру концептосферы в области адаптивной физической 

культуры. Особое внимание было уделено рассмотрению в профессиональном педагогическом тезаурусе таких поня-

тий как «профессиональная подготовка и «профессиональная подготовка будущих специалистов адаптивной физиче-

ской культуры». Термин «профессиональная подготовка» был отнесен к приядерной зоне профессионального поля на 

основании достаточного распространения в научном педагогическом сообществе. В связи с тем, что понятие «профес-

сиональная подготовка» трактуется в отечественной психолого-педагогической научной литературе неоднозначно, 

было представлено содержание этого определения с учетом методологических подходов в трактовке этого понятия. 

Термин «профессиональная подготовка будущих специалистов адаптивной физической культуры» был представлен 

авторским определением с характеристикой содержательного компонента на основе синергетического подхода. 

Ключевые слова: понятийно-терминологический аппарат, адаптивная физическая культура, специалист, готов-

ность, подготовка, профессиональна подготовка 
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Conceptual and terminological apparatus of the study of the problem of professional 

training of future adaptive physical culture specialists  

The article presents the results of the analysis of individual terms of the conceptual field “pedagogical professional ac-

tivity” based on the study of psychological and pedagogical literature on the problem of professional training of future adaptive 

physical culture specialists in order to identify the features of key aspects of the conceptual professional apparatus on the basis 

of clarifying existing definitions. The authors studied the most frequently used terms and considered the structure of the concept 

sphere in the field of adaptive physical culture. Particular attention was paid to the consideration in the professional pedagogical 

thesaurus of such concepts as “professional training” and professional training of future specialists in adaptive physical culture. 

The term “professional training” was assigned to the nuclear zone of the professional field on the basis of sufficient distribution 

in the scientific pedagogical community. Due to the fact that the concept of “professional training” is interpreted in the domestic 

psychological and pedagogical scientific literature ambiguously, the content of this definition was presented, taking into ac-

count methodological approaches in the interpretation of this concept. The term “professional training of future specialists of 

adaptive physical culture” was presented by the author's definition with a characteristic of the content component based on a 

synergistic approach. 

Keywords: conceptual and terminological apparatus, adaptive physical culture, specialist, readiness, preparation, voca-

tional training 
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Введение. Общеизвестно, что всегда научное 

знание конкретизируется в понятийном аппарате и 

формирует определенный тезаурус, то есть систе-

матизированный комплекс синонимических и род-

ственно-видовых дефиниций, используемых в лю-

бой научной отрасли. В связи с тем, что наше ис-

следование посвящено анализу базовых понятий 

теоретических и методологических основ профес-

сиональной подготовки будущих специалистов, 

которые будут осуществлять свою деятельность в 

области адаптивной физической культуры, необхо-

димо определить наиболее важные аспекты про-

блемы и концентрировать на них собственный 

научный поиск. 

По данным Л. М. Перминова (2019) к тради-

ционным для педагогики дефинициям относятся 

такие группы, как: общенаучные, собственно педа-

гогические и понятия из других наук [11, С. 32-33].  

Дефиниции и термины являются выражением 

понятия, устанавливая взаимосвязь с иерархиче-

ской лестницей слов: от категории через понятия к 

терминам и дефинициям. 

А. П. Беляева (1997) считает, что понятийный 

аппарат специалистов представлен базовыми клас-

сами понятий, которые, во-первых, относятся к ин-

струментарию научно-исследовательской работы; 

во-вторых, связаны с развитием теории профессио-

нального образования; в-третьих, раскрывают про-

цесс внедрения методов и средств в педагогиче-

ский процесс [1, С. 98]. 

С. А. Цыплакова (2018) указывает на то, что 

необходимо учитывать специфику профессиональ-

ного образования и двойственную природу педаго-

гической деятельности, поэтому целесообразно вы-

делять блоки понятий. Блоки понятий могут быть 

объединены по разным системообразующим при-

знакам [13, С. 282]. 

Процессы, направленные на интеграцию 

научного знания, сопровождаются появлением и 

развитием понятий и терминов из различных науч-

ных областей и практической деятельности. Они 

формируются в недрах педагогической науки, а за-

тем трансформируются в новые составляющие по-

нятий. Поэтому мы постоянно наблюдаем измене-

ния, развитие и количественный рост понятий, ко-

торые преобразуются в термины педагогического 

профессионального поля. 

Целью настоящей статьи является формирова-

ние терминологической системы на базе уточнения 

существующих дефиниций, отражающих процесс, 

при котором будущие специалисты адаптивной фи-

зической культуры проходят обучение в педагоги-

ческом вузе. 

Материалы и методы: в исследовании приме-

нялись методы анализа, синтеза и обобщений, кото-

рые позволили выявить особенности ключевых ас-

пектов понятийно-терминологического аппарата 

при исследовании процесса профессионального об-

разования будущих специалистов, которые буду 

обучать лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью моторным навыкам. 

Исследовательская часть. При анализе 

научных работ А. П. Беляевой, С. А. Цыплаковой, 

А. Я. Найна, Л. М. Перминовой следует обратить 

внимание на представленную характеристику по-

нятий по признакам, которые определяют: 

 -  социокультурную сущность понятий (отра-

жают социальную и профессиональную ориенти-

рованность); 

- содержание понятий (отражает состояние 

конкретной науки и социально-исторические ха-

рактеристики процесса в соответствии с лексиче-

ской формой выражения) [1, С. 13]. 

По мнению А. В. Лемова (2000) признаком 

научности дисциплины является сформированный 

понятийно-терминологический аппарат, который 

является квинтэссенцией профессиональной ин-

формации [9, С. 5-6]. 

Даутова О. Б. (2021) представила анализ от-

дельных педагогических терминов и выявила при-

чины диффузии терминов из периферии в приядер-

ную и ядерную зоны в связи с изменением пара-

дигмы образовательного процесса [5, С. 8]. Из 

представленного материала мы выделили приори-

тетные понятийные поля такие как «современный 

процесс обучения», в котором отражается много-

профильность современных систем обучения, 

направленных на личностно-ориентированный 

процесс.  

И в этой связи рассматриваются такие тер-

мины как «инклюзивное образование», «выбор и 

стиль обучающегося».  

Изменились подходы к терминологическому 

полю «содержание образования». Так, например, 

О. Ф. Турянская (2015) в содержании профессио-

нального образования выделяет следующие компо-

ненты:  

а) информационный (факты, понятия, законо-

мерности конкретной науки);  

б) операционный (способы и средства дея-

тельности, которыми необходимо овладеть в ходе 

данной профессиональной подготовки);  

в) креативный/поисковый (который обеспечи-

вает развитие метакомпонента мышления, способ-

ности обучающегося к решению исследователь-

ских, творческих задач); 

 г) ценностно-смысловой (актуализирует цен-

ности и смыслы жизни и деятельности в данной 

профессии);  

д) коммуникативный (обеспечивает развитие 

готовности к профессионально ориентированному 

межличностному взаимодействию) [12, С. 56].  

 Согласно О. Б. Даутовой (2021) прослежива-

ется тенденция изменения содержательного напол-

нения педагогического тезауруса. Отмечается вы-

сокая частота использования терминов «социаль-

ная практика», «педагогическая стратегия», «фаси-

литатор», «модератор», что указывает на измене-

ние роли педагога в педагогическом процессе и 

возрастающей роли процессов воспитания и само-

воспитания личности [5, С. 10]. 
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На наш взгляд в ракурсе изучаемой проблемы 

необходимо сделать акцент на рассмотрение от-

дельных терминов в понятийном поле «педагоги-

ческая профессиональная деятельность», что явля-

ется актуальным при использовании теоретических 

аспектов профессионального обучения специали-

стов, которые будут выполнять свои обязанности 

преподавателя адаптивной физической культуры.  

Н. А. Вершинина (2020) рассматривает поня-

тие терминологического поля как совокупность 

сходных терминов, связанных с таким объектом, 

как сфера образования, имеющим динамическую и 

самоорганизующуюся систему, детерминирован-

ную трансформациями в социокультурном про-

странстве в обществе в историческом аспекте. При-

чем автор предложила рассматривать все это на ос-

нове концептосферы, структура которой представ-

лена ядром (широко представленные в образова-

тельной практике совокупности терминосфер), 

приядерной зоной (термины, которые широко ис-

пользуются в теории и практике педагогической 

науки) и периферией (зона появления новых терми-

нов) [3, С. 170]. 

Основываясь на предложенной Н. А. Верши-

ниной модели формирования терминологического 

поля, мы можем уточнить структуру концепто-

сферы в рамках изучаемой проблемы: 

- термин «подготовка» (широко распростра-

ненный термин, который относится к ядру концеп-

тосферы); 

- термин «профессиональная подготовка» (от-

носится к приядерной зоне на основании достаточ-

ного распространения в научном педагогическом 

сообществе); 

- термин «профессиональная подготовка спе-

циалистов адаптивной физической культуры» (ав-

торская модель, которая формируется на базе но-

вого знания). 

В. П. Вейдт (2020) считает необходимым де-

лать акцент на формирование понятийно-термино-

логического аппарата на основе профессиональ-

ного тезауруса педагога, который появляется в ре-

зультате обучения и определяется ценностью куль-

туры открытой системы знаний и опыта [2, С. 28]. 

Профессиональный тезаурус педагога адап-

тивной физической культуры включает в себя та-

кие понятия как «готовность», «подготовка», а 

также «профессиональная подготовка». 

Понятие «готовность» рассматривается в раз-

ных аспектах: через призму личностных качеств, 

потребностей, способностей личности 

(В. А. Адольф, В. А. Ядов, Р. А. Орлова, 

Л. Ф. Афонченко, Л. М. Мищенко, К. М. Дурай-

Новакова, А. Н. Дорачева, А. А. Турдалиев, 

О. Ф. Турянская, Е. С. Кузьмин, О. Н. Кажарская); 

через систему деятельностных характеристик 

(Э. Ф. Зеер, М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко, 

В. А. Сластенин, П. В. Чурсина, Е. П. Ильин), че-

рез компетентностный подход (А. С. Макаренко, 

П. П. Болонский); через двухкомпонентное сочета-

ние психического состояния и качества личности 

(А. М. Кашицин, А. Ю. Данилушкин, Ю. В. Соро-

копуд). Учеными изучаются разные виды понятия 

«готовность», но нас интересует «готовность» как 

составная часть профессионального поля наряду с 

трактовкой понятий «профессиональная подго-

товка». 

Понятие «подготовка» в педагогическом про-

фессиональном поле рассматривается в ракурсе 

двух подходов: - формирование готовности к обуче-

нию; - готовность к реализации поставленных задач.  

Специфика нашего исследования направлена 

на раскрытие понятия «профессиональная подго-

товка» и поэтому необходимо определить основ-

ную структуру понятия. В научной литературе ис-

следованием этого понятия занимались такие уче-

ные как И. А. Юрловская, Л. Н. Корнеева, 

В. Д. Симоненко, Т. П. Водолазская, М. В. Рети-

вых, А. Я. Савельев, С. И. Архангельский, 

Е. П. Белозерцев, Е. И. Бражник, К. М. Дурай-Но-

викова, Р. А. Войко, С. А. Боровикова, В. А. Сла-

стенин, М. А. Дмитриева, Э. Г. Азимов, А. Д. Го-

неев, А. Н. Щукин, С. А. Боровикова, А. Г. Паш-

ков, М. А. Дмитриева, P. L. González Rivera, 

L. E. Brunoи др.  

В. В. Краевский (1983) выделил четыре 

уровня формирования профессиональной подго-

товки: теоретический (методологический замы-

сел), уровень учебного предмета (роль каждой дис-

циплины в профессиональном образовании), субъ-

ективно-личностный (профессионально-личност-

ная рефлексия в ходе образовательного маршрута) 

и уровень учебного материала (усвоение конкрет-

ных профессиональных компетенций) [8, С. 45]. 

Ю. Б. Дроботенко (2015) утверждает, что в со-

ответствии с требованиями профессионального 

стандарта использование термина «профессио-

нальная» соответствует показателям реализации 

личностных качеств и способностей к применению 

полученных специальных компетенций [6, С. 58]. 

L. E. Bruno (2020) по результатам исследова-

ния делает вывод о том, что специфика профессио-

нальной практики специалистов по организации за-

нятий для лиц с инвалидностью с применением 

средств адаптивной физической культуры нужда-

ется в специальных формах организации професси-

ональной подготовки и соответственно включения 

в профессиональный тезаурус термина «инклюзив-

ность» [15, С. 19-20]. 

P. L. González Rivera (2022) анализируя слож-

ности современных образовательных реалий в про-

цессе профессионального обучения будущих педа-

гогов, использует понятие «активная педагогика» 

как необходимая стратегия в педагогической под-

готовке будущего преподавателя [14, С. 1112]. 

Р. А. Войко (2010) считает, что при изучении 

сущности какого-либо понятия необходимо де-

тально рассмотреть его структуру, что значительно 

облегчает понимание и процесс применения в 

практике. Проявляется двойственность в трактовке 

понятия «профессиональная подготовка»: часть 
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ученых делают акцент на реализацию компетент-

ностного подхода, который предусматривает усво-

ения специальных компетенций. Ряд авторов счи-

тают, что для реализации профессиональных функ-

ций недостаточно полученных теоретических зна-

ний [4, С. 205-206]. 

Мы провели анализ научной литературы, из 

чего следует, что понятие «профессиональная под-

готовка» трактуется неоднозначно, поэтому были 

систематизированы определения с учетом методо-

логического подхода к трактовке рассматривае-

мого понятия, потому что методологический ин-

струментарий представляет собой основу форми-

рования базовых понятийно-терминологических 

педагогических систем. 

Системный подход – это направление, в кото-

ром объект рассматривается как система. В рамках 

этого подхода понятие «профессиональная подго-

товка» характеризуется как система, представляю-

щая собой целостную совокупность составляющих 

ее элементов и использованием термина «профес-

сиональная деятельность» наряду с термином 

«профессиональная подготовка». На рис 1. пред-

ставлены некоторые определения «профессиональ-

ная подготовка» с учетом системного подхода. 

 
Рис. 1. Трактовка понятия «профессиональная подготовка» на основе системного подхода 

 

Компетентностный подход предполагает опи-

сание педагогического процесса с точки зрения 

формирования у личности определенного блока 

компетенций в процессе подготовки к избранной 

профессии, а также позволяет обеспечить характе-

ристику набора компетентности личности. При 

этом чаще вместе с термином «профессиональная 

подготовка» используются термины «готовность» 

и «профессиональная компетенция». Определения 

рассматриваемого термина с позиций компетент-

ностного подхода представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Компетентностный подход в интерпретации термина «профессиональная подготовка» 

 

Личностно-ориентированный подход реали-

зуется через готовность личности к овладению про-

фессиональным мастерством и решению сложных 

профессиональных задач как средства для само-

утверждения социально-ориентированной лично-

сти (А. П. Беляева, 1997).  

Технологический подход нашел отражение в 

определении изучаемого термина, который отра-

жает освоение предмета, норм и средств педагоги-

ческого образования через техническое оснащение, 

изучение правил и норм функционирования 

(А. Я. Савельева,2015). 

На наш взгляд аксиологический подход к 

трактовке исследуемого термина недостаточно 

отображен в доступной научной литературе, од-

нако следует отметить определение О. М. Луговой 
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(2004), которая считает, что это сложное структур-

ное и динамическое образование, центральным яд-

ром которого являются положительные установки, 

мотивы, ценности, способности, профессионально 

значимые качества личности, объединенных с 

набором специальных знаний, умений и навыков. 

Синергетический подход, как методологиче-

ское направление исследования, характеризуется 

как процесс динамического взаимодействия участ-

ников образовательного процесса и, в первую оче-

редь, в меняющемся социуме с его потребностями к 

развитию инклюзивности, в том числе в образова-

тельном пространстве. Процесс профессиональной 

подготовки может выступать в качестве созидаю-

щего пула на основе самоорганизации и способство-

вать саморазвитию будущего специалиста, в том 

числе в сфере адаптивной физической культуры. 

Определение термина «профессиональная 

подготовка» на основе синергетического подхода 

связано с формированием нового требования в про-

фессиональной реализации специалиста адаптив-

ной физической культуры, деятельность которого в 

рамках профессионального стандарта направлена 

на взаимодействие с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью в соответ-

ствии с рядом принципов: 

- открытости (от образовательной среды до 

личности специалиста);  

- нелинейности и вариативности (формиро-

вание навыков самоорганизации и трансформации 

под влиянием разнонаправленных триггеров); 

- компаративного анализа (стимуляция со-

трудничества всех участников образовательного 

процесса на основе накопления ценностей в поли-

культурном пространстве) [7, С. 14-15].  

И. В. Клименко (2023) предложила определе-

ние термина «профессиональная подготовка спе-

циалистов адаптивной физической культуры» на 

основе синергетического подхода: «процесс дина-

мического сотрудничества будущего специалиста 

адаптивной физической культуры с открытым не-

линейным интеллектуальным образовательным 

пространством на основе самоорганизации, про-

фессионального и личностного саморазвития в 

условиях трансформации социальной среды».  

Процесс подготовки специалистов этой сферы 

в современных условиях, прежде всего, способ-

ствует раскрытию творческих способностей студен-

тов и расширению возможностей самоорганизации, 

самовоспитания будущих специалистов с новым ти-

пом мышления, который готов осуществлять про-

фессиональную деятельность прежде всего в инклю-

зивном образовательном пространстве. 

Заключение. Таким образом, нами были оха-

рактеризованы некоторые базовые понятия про-

фессиональной подготовки будущих специалистов 

в области педагогической деятельности и конкре-

тизирована сущность такого понятия как «профес-

сиональная подготовка». 

По логике изложения научного материала, де-

финитивный анализ базовых педагогических поня-

тий в сфере адаптивной физической культуры по-

мимо терминов «готовность», «профессиональная 

подготовка», «профессиональная подготовка спе-

циалиста адаптивной физической культуры» дол-

жен быть дополнен анализом специальных терми-

нов, которые составляют предмет исследования 

проблемы профессиональной подготовки будущих 

специалистов адаптивной физической культуры в 

высших учебных заведениях. 
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Подготовка педагогов дошкольного образования к новым  

социально-экономическим условиям 

Статья является частью диссертационного исследования, она посвящена актуальной на сегодняшний день теме 

формированию цифровых компетенций у педагогов в новых социально-экономических условиях. В материалах опи-

сывается необходимость применения иммерсивных технологий в учебно-воспитательном процессе дошкольного об-

разования. Приведены результаты анкетирования педагогов-практиков по выявлению уровня сформированности тех-

нологических навыков. Описаны проведенные просветительские мероприятия с педагогическим коллективом по фор-

мированию надпрофессиональных навыков.  
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Preparing preschool teachers for new socio-economic conditions 

The article is part of a dissertation research devoted to the current topic of the formation of digital competencies among 

teachers in the new socio-economic conditions. In materials on the application of the use of immersive technologies in the 

educational process of preschool education. The results of questioning of teachers-practitioners to identify the level of for-

mation of technological skills are given. The conducted educational activities with the teaching staff on the formation of su-

perprofessional skills are described. 

Keywords: digital technologies, formation of digital competencies, immersive technologies, technological skills, cross-

professional skills. 

 

В новых социально-экономических условиях 

постепенно формируется цифровая трансформация 

общества. О цифровом образовании говорится в 

проектах форсайт: «Дорожная карта АСИ Будущее 

глобального образования», «Образование для 

сложного мира», «Образование2030», «Форсайт 

компетенции» и «Атлас новых профессий». АСИ 

сообщает, что постепенно формируется новый тип 

культуры – сетевой (информационный), он харак-

теризуется большим количеством цифровой ин-

формации [6. С.119]. В атласе профессий 3.0. выде-

лены требования к специалистам в сфере образова-

ния, описываются наиболее востребованные ком-

петенции: надпрофессиональные навыки и умения 

[5 С.447]. Наиболее ценными компетенциями для 

педагога является, сформированность технологи-

ческих знаний, умений, навыков (ЗУН), педагогу 

необходимо владеть цифровой этикой для грамот-

ного построения образовательного процесса. 

Отличительной чертой социальной ситуации 

развития современных детей является то, что ору-

дие труда взрослого доступно для ребенка раннего 

возраста, при этом ребенок может использовать 

ряд функций на ровне со взрослым, а в некоторых 

случаях и лучше взрослого.  

Цифровые средства обучения способствуют 

улучшению качества образования, исследователь 

О.К. Тихомиров сообщает, что в работе с электрон-

ными средствами обучения педагог выступает как 

помощник, друг, исследователь, а не руководите-

лем образовательного процесса, он только направ-

ляет и помогает воспитанникам, тем самым у до-

школьников формируется самостоятельность, дети 

повышают свои знания в интересующей их обла-

сти, без помощи взрослого [8 С.115]. 

Научная новизна статьи заключается в описа-

нии уровня сформированности технологических 

компетенций у педагогического коллектива г. Бе-

лоярский и в разработки просветительских меро-

приятий по созданию геймифицированных ресур-

сов в дошкольном образовании, которые направ-

лены на создание дифференцированного подхода в 

учебно-воспитательном процессе.  

Теоретическая – практическая значимость, 

предполагает обоснование использования цифро-

вых технологий в образовательной среде. Анализ 

сформированности цифровых компетенций, и про-

ведение мероприятий с педагогическим коллекти-

вом по созданию геймифицированных ресурсов 

для внедрения в дошкольное образование.  
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Цель статьи заключается в проведении меро-

приятий по формированию технологических ком-

петенций у педагогов-практиков в новых соци-

ально-экономических условиях.  

Цифровые технологии формируют критиче-

ское мышление у детей, а когда меняется мышле-

ние, то меняется и решение разных проблем, сооб-

щает Raj Dhingra. В своем выступлении Raj вещает, 

что инновационный подход может полностью по-

менять образование в лучшую сторону. Поэтому 

необходимо строить образовательный процесс ин-

новационными методами, тем самым формировать 

критичность мышление [3]. 

Изучая цифровые технологии, Атаян А.М. 

считает, что они предоставляют последовательное, 

индивидуальное обучение каждого дошкольника. 

Посредством геймификации дети реализуют свои 

цели, потребности, интересы, пробуют свои силы в 

разных отраслях [4]. Электронные средства обуче-

ния, способны подстраиваться под индивидуаль-

ные потребности детей. 

В современных условиях традиционными кар-

тинками и игрушками тяжело завлечь воспитанни-

ков в процесс обучения, дети начинают отвле-

каться на посторонние шумы и «выключаться» из 

образовательной деятельности. Стандартные игры 

заменяются цифровыми технологиями, игровые 

методы постепенно усложняются и в процесс 

включаются инновационные технологии. О.И. Пу-

ляк утверждает, что геймификация погружает де-

тей в виртуальную реальность, посредством циф-

ровой речи, анимационных действий, иммерсив-

ных заданий, тем самым способствуя созданию во-

ображаемой ситуации, предшествуя работе мысли-

тельных операций [7]. 

Ana C. доказала, что цифровые технологии 

позволяют качественно решать поставленные об-

разовательные задачи развития детей старшего до-

школьного возраста учитывая их интересы и по-

требности в образовании [2]. 

Claudia-Melania Chituc показывает, что, при-

меняя цифровые технологии с дошкольного дет-

ства, воспитанники в дальнейшем способны ис-

пользовать разнообразные программные средства 

самостоятельно, без помощи взрослого, тем самым 

подкрепляя учебную мотивацию новейшими тех-

нологиями [1]. 

Таким образом, знание нормативно – право-

вой базы, инновационных методов обучение, гра-

мотное совмещение традиционных и инновацион-

ных средств, дает возможность включение в 

учебно-воспитательный процесс цифровых техно-

логий. Тем самым создавая условия воспитанникам 

для развития самостоятельности, подкрепление 

мотивации. У педагогов есть возможность де-

литься профессиональным опытом, получать но-

вые знания, плодотворно сотрудничать с колле-

гами, принимать участие в конкурсах разного 

уровня, и организовывать инновационное образо-

вательное пространство дошкольного учреждения. 

Нами была проведена работа с педагогиче-

ским коллективом по выявлению уровня сформи-

рованности цифровых компетенций в новых соци-

ально-экономических условиях. Наблюдение за пе-

дагогической деятельностью и анкетирование пе-

дагогов проводилось в МАДОУ Белоярского рай-

она «Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка» г. Белоярский», в исследовании приняли 

участие сорок пять педагогических работников.  

Методы исследования: наблюдение, анкети-

рование, беседа, содержательная интерпретация и 

анализ результатов, определение роли цифровых 

технологий в учебно-воспитательном процессе.  

Нами была проведена интервьюирование по 

вопросам: «программное обеспечение, которым вы 

пользуетесь для создания интерактивных игр», 

«последние ваши проекты с детьми дошкольного 

возраста?», «какие интерактивные игры вы исполь-

зовали, на каком занятии?», «посредством чего вы 

создаете мультфильми?», «программные средства 

для проведение родительских собраний?», «в какой 

социальной сети у вас группа с родителями», «ка-

кое сообщество вы ведете». Анализ результатов по 

интервью, и наблюдение за образовательным про-

цессом педагогов, их социальных страниц, сооб-

ществ и бесед с родителями, показал, что педагоги 

испытывают трудности при использовании цифро-

вых технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста, а также с родителями (законными пред-

ставителями) детей (рис.1.) 

 

 
Рис.1. Выявленные сложности педагогических работников в использовании цифровизации в работе с 

детьми и их родителями 
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Результаты показывают, что педагоги испы-

тывают трудности в практических умениях при ис-

пользовании цифровых технологий в учебно-вос-

питательном процессе:   

1. Педагоги не ведут социальные сети своей 

группы детского сада. 

2. Педагоги не используют геймифицирован-

ные ресурсы в учебно-воспитательном процессе 

(интерактивные игры, виртуальные экскурсии, пу-

тешествия 360, иммерсивные книги и т.д). 

3. Не умение создавать мультфильмы в ра-

боте с дошкольниками.  

4. Неосведомленность педагогов об альтер-

нативных способах создания. 

5. Затруднения в работы с программным 

обеспечением Microsoft Officе. 

Причины выявленных затруднений, следую-

щие: не умение создать и грамотно вести сообще-

ство; отсутствие времени для создание интерактив-

ных технологий; отсутствие желания вести внед-

рять геймификацию; не знание нормативно-право-

вой документации; страх навредить дошкольни-

кам; не уверенность в разработанном ресурсе; от-

сутствие материально-технической базы.  

Было проведено анкетирование по теоретиче-

ским вопросам, оно включало следующие вопросы: 

«с какого возраста можно использовать ЭОР?», 

сколько по времени можно использовать иммер-

сивные книги в подготовительной группе», «виды 

иммерсивных книг», «как правильно построить за-

нятие, если герой пришел в гости на интерактивной 

доске?», «через какой промежуток времени вклю-

чать физические минутки?» и тд. Анализ результа-

тов выявил общий уровень сформированности тео-

ретических знаний у педагогических работников в 

использовании цифровизации в учебно-воспита-

тельном процессе (рис. 2) 

 
Рис.2. Общий уровень сформированности теоретических знаний у педагогических работников в исполь-

зовании цифровизации в учебно-воспитательном процессе, в % 

 

Диаграмма общего уровня сформированности 

теоретических знаний у педагогических работни-

ков в использовании цифровизации в учебно-вос-

питательном процессе показывает, что преобла-

дает средний уровень теоретических знаний, высо-

кий уровень отсутствует. Таким образом, проана-

лизировав результаты интервьюирования, наблю-

дения и анкетирования, мы пришли к решению о 

реализации просветительских мероприятий по тео-

ретическим знаниям и практическим умениям для 

повышения цифровых компетенций у педагогиче-

ского коллектива детского сада «Сказка».  

Проблематика проведения просветительских 

мероприятий: разный уровень развития цифровых 

компетенций у педагогического коллектива; огра-

ниченное количество цифрового оборудования в 

МДОУ. Нами были выделены этапы проведения 

мероприятий (рис.3.).  

 
Рис.3. Этапы проведения просветительских мероприятий с педагогами-практиками по повышению циф-

ровых компетенций. 
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В процессе работы с педагогическим коллек-

тивом нами были разработаны педагогические 

условия:  

1. Модульное образование: педагоги могут 

самостоятельно отобрать интересующее их направ-

ление и выбрать количество часов, тем самым 

учувствовать в просветительских мероприятиях в 

индивидуальном темпе.  

2. Сопровождение осуществлялось каждого 

педагога индивидуально в процессе создание ин-

терактивных ресурсов любой сложности, была 

обеспечена поддержка связи в социальных сетях.  

3. После прохождения просветительских ме-

роприятий у педагогов была собрана педагогиче-

ская копилка по разным образовательным обла-

стям, высланы алгоритмы создания геймифициро-

ваных ресурсов, отсортирован список бесплатных 

программ для работы. 

Также в педагогические условия включена 

структура издержек в проведении просветитель-

ских мероприятий: продолжительное время, затра-

ченное на обучение педагогический коллектив; со-

провождение каждого педагога по теоретическим и 

практическим знаниям. 

Опираясь на выделенные педагогические 

условия и трудности, нами были проведены про-

светительские мероприятия для формирования 

цифровых компетенций у педагогического коллек-

тива д.с. «Сказка» (таблица 1).  

Таблица 1 

План реализации просветительских мероприятий для педагогического коллектива по повышению 

цифровых компетенций 

I этап: обобщенно-подготовительный 

Цель: подобрать научно-теоретический материал для проведения просветительских мероприя-

тий 

Мероприятие Содержание 

Выявление исходного уровня 

сформированности цифровых 

компетенций  

провести интервьюирование, беседу и анкетирование педагогических 

работников по выявлению уровня сформированности цифровых тех-

нологий.  

Интерпретация результатов  Провести анализ полученных результатов, выявить проблему у педа-

гогического коллектива. На основе полученных данных разработать 

модули для обучения. 

Предоставление выбранных 

модулей просветительских 

мероприятий на педагогиче-

ском совете 

Подробное описание и утверждение каждого модуля на педагогиче-

ском совете МАДОУ «Сказка».  

Сбор команды на каждый модуль.  

Анализ психолого-педагоги-

ческой литературы по моду-

лям просветительских меро-

приятий 

Обобщение научно-просветительской, методической, исследователь-

ской, нормативно-правовой литературы по каждому модулю просве-

тительских мероприятий, создание педагогических пособий, подбор 

интернет-ресурсов.   

Итоговая подготовка к прове-

дению просветительских ме-

роприятий по модулям.  

Итоговое обсуждение выбранных модулей, раскрытие каждого мо-

дуля, раскрытие списка литературы, подготовка конспектов для меро-

приятий, разработка алгоритмов, разработка геймифицированных ре-

сурсов для примеров, комплектация педагогической копилки.  

II этап: основной-технологический 

Цель: реализация просветительских мероприятий по модулям обучения для повышения цифро-

вых компетенций у педагогических работников.  

Мероприятие Содержание 

Модуль 1 общий для 

всех: «Знакомство с 

цифровизацией»  

 

 

1. Обобщенные знания по ключевой терминологии: геймификация, интерактив-

ные средства, ЭОР, ЦОР, иммерсивные технологии, мультимедийные средства, 

ИКТ и тд. 

2. Знакомство с образовательными форсайт-проектами «Дорожная карта АСИ 

Будущее глобального образования», «Образование для сложного мира», «Обра-

зование2030», «Форсайт компетенции» и «Атлас новых профессий».   

3. Анализ ФЗ «Об образовании в РФ», «Профессионального стандарта педаго-

гов», «ФГОС ДО». 

4. Работа с Microsoft PowerPoint в работе с дошкольниками.   

5. Преимущество цифровых технологий в работе с разной категорией детей 

(одаренные дети, дети с ОВЗ, дети, для которых русский язык является ино-

странным, воспитанники, имеющие трудности в развитии, девиантные дети, 

нормотипичные дети). 

6. Преимущество цифровых технологий в разных образовательных областях.  
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Модуль 2. «Инстру-

ментальная среда 

Microsoft Office» 

1. Знакомство со вспомогательными клавишами на клавиатуре (копирование, 

вставка, выделение всего текста и тд.) 

2. Знакомство с Microsoft Word: работа с текстовым документом (шрифт, интер-

вал, абзацный отступ, регистр, корректировка полей и тд), работа с табличными 

формами, диаграммой, вставка ссылки, добавление нумерации, изменение ори-

ентации, автоматическое оглавление и тд. 

3. Знакомство с Microsoft PowerPoint: создание презентации, помещение 

надстроек, помещение ссылки, работа с текстом.  

4. Знакомство с Microsoft Excel: создание формул, выстраивание по формату, 

раздвоение на колонки по признаку, поиск одинаковых по заданным требова-

ниям и тд.  

5. Знакомство с Microsoft Clipchamp: редактирование видеоматериала.  

Подведение итогов 

по 2 модулю 

Исправление документации: мониторинг детей, календарно-тематическое пла-

нирование, работа с родителями, список детей и тд. 

Модуль 3. «Созда-

ние геймифициро-

ванных ресурсов»  

1.Обучение созданию геймифицированных ресурсов в Microsoft PowerPoint с ис-

пользованием команд: надстройки, 3D объекты, анимации, триггеры, moveex, 

draganddrop и тд.  

2. Создание геймифицированных ресурсов в готовых шаблонах: «Викторина», 

«захват замка, «летающая тарелка», «фортуна удачи» и тд. 

3. Создание геймифицированных ресурсов в интернет-приложениях: IQша, 

LearningApps.  

4. Самостоятельная практическая деятельность педагогического коллектива в 

создании геймифицированного ресурса 

Подведение итогов 

по 3 модулю 

Проведение мастер-класса педагогическими работниками «Моя геймификация 

для дошкольников» 

Модуль 4. «Разра-

ботка мультфиль-

мов» 

 

1. Ознакомление с видами мультипликационных роликов. 

2. Знакомство с программным обеспечением: «Киностудия», «Microsoft 

PowerPoint», «AnimaShoote», «Clipchamp» 

3. Обучение алгоритму по созданию мультфильмов в каждой представленной 

программе 

4. Самостоятельная практическая деятельность педагогического коллектива в 

создании мультфильмов.  

Подведение итогов 

по 4 модулю 

Запуск проектов между педагогическими работниками по разработанным муль-

тфильмам с воспитанниками 

Модуль 5. «Социаль-

ные сети – наше все» 

1.Знакомство с интерфейсом социальных сетей: вк, YouTube, Viber, телеграмм, 

WhatsApp, Tilda. 

2. Создание сообщества в соц.сетях по выбору педагогов  

Подведение итогов 

по 5 модулю 

Запуск групп в социальных сетях: вк, YouTube, Viber, телеграмм, WhatsApp, 

Tilda. 

Модуль 6. «Созда-

ние иммерсивной 

книги» 

1. Формирование теоретических представлений об иммерсивной книги 

2. Формирование представлений об виртуальных экскурсиях и путешествиях 

360.  

3. Создание дидактической иммерсивной книги 

4. Создание цифровой иммерсивной книги: ThingLink, CoSpaces,  

LearningApps 

5. Создание цифровой иммерсивной книги в интернет-приложениях: 

WriteReader, Elementari 

Подведение итогов 

по 6 модулю 

Запуск инновационных проектов с детьми дошкольного возраста и их родите-

лями (законными представителями).  

Модуль 7. «Разра-

ботка интерактив-

ного плаката» 

1. Формирование теоретических представлений об интерактивном плакате.  

2. Создание интерактивного плаката с нуля в Microsoft PowerPoint 

3. Создание интерактивного плаката в интернет-приложениях: Thinglink, Inter-

acty, Genial 

Подведение итогов 

по 7 модулю 

Выставка в социальных сетях созданных интерактивных плакатов совместно с 

дошкольниками.  

Модуль 8. «Цифро-

вая работа с родите-

лями» 

1. Ознакомление с облачными платформами для проведения видео встреч: 

Zoom, сферум, телеграмм, WhatsApp, Microsoft Teams. 

2. Ознакомление с их интерфейсом.  

Подведение итогов 

по 8 модулю 

Родительское собрание в видео конференции.  
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III этап рефлексивно-заключительный 

Цель: анализ и обобщение полученного опыта педагогическим коллективом  

Мероприятие Содержание 

Подготовка педаго-

гической копилки 

Составление педагогической копилки, распределение разработанных ресурсов 

по категориям, отправка копилки педработникам для свободного использования 

всех субъектов образовательного процесса. 

Оценка эффективно-

сти проведенных ме-

роприятий 

Индивидуальное ознакомление с геймифицированными продуктами педагоги-

ческого коллектива, анализ исправленной документации, оценка социальных се-

тей педагогов, наблюдение за педпроцессом, беседа с родителями (законными 

представителями) детей. Интерпретация полученных результатов.  

 

Улучшение качество образования невоз-

можно без насыщенной предметно – простран-

ственной среды. Образовательное пространство 

должно быть оснащено цифровым оборудованием, 

которое отвечает сформированным профессио-

нальным компетенциям педагогического  

коллектива.  

Проведенные мероприятия показали положи-

тельные результаты в формировании теоретиче-

ских знаний и практических умений у педагогиче-

ского коллектива. Мы обратили внимание, что пе-

дагоги исправляют документацию под требования 

образовательной организации, составляют кон-

спекты с включением цифровизации согласно тре-

бованиям врачей гигиенистов и СанПиНа. После 

каждого семинара педагоги показывали открытые 

мероприятия для своих коллег, было замечено, что 

практики научились работать с программным обес-

печением Microsoft Officе: создание диаграмм, таб-

личных форм, 3D объектов, выставление нумера-

ции, разработка автоматического содержания, вы-

ставление текста в алфавитном порядке, помеще-

ние формул в Excel и тд). 

Мы обратили внимание, что педагогический 

коллектив разработал сообщества в Вк для родите-

лей, и каждые два дня выкладывал туда информа-

цию, продукты детской деятельности, актуальные 

мероприятия для родителей. На занятиях педагоги 

использовали геймификацию в разработанных про-

граммных обеспечениях (ThingLink, LearningApps, 

CoSpaces Edu, Microsoft PowerPoint и т.д), соблю-

дая требования врачей гигиенистов и СанПиНа. 

Практики самостоятельно устроили конкурс: «Раз-

работай свою геймификацию» на котором презен-

товали интерактивные игры, виртуальные экскур-

сии, путешествия 360, иммерсивные книги и тд.  

Прослеживались улучшения в предметно-раз-

вивающей среде группы, были созданы новые об-

ласти: «мульт студия», «3D объекты», в группах 

появились альтернативные средства для создания 

мультипликационных роликов. Были отмечены из-

менения в работе с родителями. После проведения 

просветительских мероприятий мы заметили повы-

шение интереса дошкольников и их родителей к 

образовательному процессу детского сада 

«Сказка» (рис.4) 

 
Рис.4. Улучшения в работе с детьми и их родителями после проведения просветительских мероприятий 

 

Таким образом, проведенные просветитель-

ские мероприятия подразумевают созидающую 

функцию, описанные модули на втором этапе: «ос-

новной-технологический» направлены на повыше-

ние цифровых компетенций у педагогического кол-

лектива. Мероприятия способствую формирова-

нию надпрофессональных навыков, приобретению 

теоретических знаний и практического опыта в об-

ласти цифровизации. В результате обучения педа-

гоги пересмотрели свой подход к организации 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

154 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (57) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

учебно-воспитательного процесса, и внесли изме-

нения в образовательную и свободную деятель-

ность детей. 

На этом работа по изучению цифровизации в 

образовательном пространстве, не остановится, 

она обязательно будет продолжаться.  
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Методология исследования наставничества как социального  

и психолого-педагогического явления 

Статья посвящена изучению методологии исследования наставничества как социального и психолого-педагоги-

ческого явления с учётом исторического опыта.  Проанализировано понятие наставничества, проведен ретроспектив-

ный анализ развития данного явления в дореволюционный, советский и постсоветские периоды; рассмотрены наибо-

лее перспективные подходы в психолого-педагогической практике (системный, комплексный, личностно-ориентиро-

ванный, аксиологический и деятельностный подходы), которые могут стать основными при построении системы 

наставничества в образовательной среде Российской Федерации; раскрыты основные понятия видов наставничества 

(традиционное личное; групповое; командное; наставничество ровесниками; интернет-наставничество), рассмотрены 

профессиональные (доминантные, периферийные, негативные, а также флексибильность, феликсологичность, фаси-

литативность) и личностные качества (достаточный уровень профессиональных знаний, оптимизм, эрудированность, 

гибкость мышления и др.) наставника-новатора. Определены социальные и психолого-педагогические основы и этапы 

развития наставничества (начальная ступень, ступень развития, ступень сепарации, ступень переосмысления). 

Ключевые слова: методология, наставничество, наставник, образовательное пространство, технология, профес-

сиональное образование. 
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Methodology for the study of mentoring as a social  

and psychological-pedagogical phenomenon 

The article is devoted to the study of the methodology of the study of mentoring as a social and psychological-pedagogical 

phenomenon, taking into account historical experience. The concept of mentorship is analyzed, a retrospective analysis of the 

development of this phenomenon in the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet periods is carried out; the most promising 

approaches in psychological and pedagogical practice (systemic, integrated, personality-oriented, axiological and activity ap-

proaches), which can become the main ones in building a mentoring system in the educational environment of the Russian 

Federation, are considered; the basic concepts of the types of mentoring (traditional personal; group; team; peer mentoring; 

online mentoring) are disclosed; , flexibility of thinking, etc.) an innovative mentor. The social and psychological-pedagogical 

foundations and stages of the development of mentoring (the initial stage, the stage of development, the stage of separation, 

the stage of rethinking) are determined. 
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Введение. В настоящее время в Российской 

Федерации, уделяется особое внимание формиро-

ванию духовно-нравственных ценностей у подрас-

тающего поколения посредством реализации 

наставничества. Потребность в наставничестве 

встает особо остро, так как стремительные измене-

ния в системе образования, метаморфозы в органи-

зационных процессах и образовательной среде тре-

буют от педагога моментальной реакции [2,4,9].  

В педагогическую практику внедряется 

«Стратегии развития и воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года», которая решает актуаль-

ную задачу объедения усилий в реализации единой 

воспитательной политики государства. Она ставит 

своей целью определить суть критериев воспита-

тельного процесса в современной России, обмен 

инновациями, популяризацию успешных методов 

создания поддерживающей среды для детей, ока-

завшихся в сложной жизненной ситуации, а том 

числе, привлекая наставников-волонтеров [17].  

Наставничество − это один из способов образо-

вания личности, передачи знаний, умений, навыков, 

а также предоставление подрастающему поколению 

помощи и совета, оказание необходимой поддержки 

в социализации, в поиске индивидуальных жизнен-

ных целей и способов их достижения. Наставниче-

ство характеризуется добровольным участием в 

жизнедеятельности и оказании положительного 

влияния на другого человека, основанного на дове-

рительных взаимоотношениях [10, 13, 16].   

Несмотря на то, что наставничество как пси-

холого-педагогическое явление находится под при-

стальным изучением ученых по всему миру, до сих 

пор не удалось дать универсальное определение 

данного термина. Причиной тому является, прежде 
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всего, многоуровневость самого процесса комму-

никации субъектов, у каждого из которых цель – 

достижение желаемого профессионального резуль-

тата, предполагающее еще и личностное развитие. 

Эффективность процесса наставничества будет за-

весить от методологической проработки и целост-

ности системы деятельности, ее структуры, видов 

и сроков ее осуществления. На сегодняшний день 

наставничество не имеет структуры, правового ста-

туса и в этом заключается основное противоречие. 

Это, безусловно, создает затруднения при переходе 

наставничества в статус широкого социально-педа-

гогического явления. Наставничество сейчас явля-

ется больше волонтерским движением, но есть по-

требность сделать его регламентированным видом 

деятельности в образовательной среде. Оптималь-

ным решением этого вопроса станет создание ме-

тодологической разработки основных видов и по-

нятий, связанных с наставничеством, нормативно-

правовое обеспечение деятельности наставника, 

направленное на повышение правового статуса 

наставников, определение организационно-педаго-

гических, методических и иных механизмов реали-

зации системы наставничества в образовательном 

пространстве [3, 16].  

Цель работы: изучение методологии исследо-

вания наставничества как социального и психо-

лого-педагогического явления. 

Задачи исследования: 

– провести ретроспективный анализ развития 

наставничества как социального и психолого-педа-

гогического явления в России; 

– раскрыть феномен наставничества в контек-

сте эффективных научных подходов; 

– определить виды, этапы наставничества; 

– раскрыть профессионально-личностные ка-

чества педагога-наставника.  

Ретроспективный анализ наставничества в 

России. 

Историю наставничества следует рассматри-

вать из далекого прошлого, определяя историче-

ские периоды, свидетельствующие о разнообразии 

понятия «наставничество» и его процесса [9]:   

1.  Дореволюционный период (до 1917 г.). 

Наставничество развивалось как домашнее настав-

ничество, которое не регламентировалось трудо-

выми отношениями.  Согласно, изданному в 1834 

году «Положению о домашних наставниках и учите-

лях», представители наставничества – это лица, ко-

торые являются носителями христианской веры и 

подданными России. Данные условия были одними 

из показателей верной гражданской позиции и важ-

ности религиозного аспекта в воспитательном про-

цессе. Уже после, были описаны функции настав-

ника, которые включали в себя безупречное владе-

ние своим предметом и высокий уровень знаний по 

другим областям. Данные функции были представ-

лены в труде Д.Ф. Кобеко «Императорский Царско-

сельский лицей Наставники и питомцы». Так, 

наставникам было необходимо чаще беседовать с 

воспитанниками, задавать вопросы и развивать 

навыки умозаключений и суждений о разных обла-

стях жизнедеятельности человека [9,12].  

В завершении 19 столетия Б.Б. Глинским была 

издана публикация «Царские дети и их настав-

ники». В ней излагались основы воспитательных 

процессов для детей и царских семей. Наставник, 

согласно данному труду, должен был обладать вы-

сокой эрудированностью, четким знанием своих 

должностных обязанностей, методик преподава-

тельской деятельности и высоким моральным об-

ликом. Иностранным наставникам отдавали осо-

бый приоритет, в связи с тем, что они являлись но-

сителями зарубежных культурных традиций и 

языка [8, 9].  

2. Советский период (1918-1991 гг). В данный 

период наставничество становится востребован-

ным не только в образовании, но и в промышлен-

ности.  К примеру, положение о наставничестве на 

государственных предприятиях были аналогией за-

кона РСФСР «О народном образовании (статья 

64)». Основными обязанностями наставника были 

обеспечение процесса адаптации молодых специа-

листов и доверительной коммуникации с осталь-

ными сотрудниками [9, 11]. 

3. Постсоветский период (после 1991 г.). Дан-

ный период характеризует, что стала появляться 

спецификация профессиональных компетенций 

наставника, а также зарождение смежных профес-

сий – ментора, коуча, тьютора, трекера, фасилита-

тора и т.д. Необходимость расширять практику 

наставничества в образовательной сфере и на про-

изводстве стало неотъемлемой задачей на различ-

ных уровнях управления [7, 9].  

23 декабря 2013 г. Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным на заседании Государ-

ственного совета Российской Федерации и Комис-

сии при Президенте Российской Федерации по мо-

ниторингу достижения целевых показателей соци-

ально-экономического развития была обозначена 

необходимость возрождения института наставни-

чества.  

В 2018 году Агентством стратегических ини-

циатив был проведен Всероссийский форум 

«Наставник», по итогам которого были опреде-

лены основные пункты перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации. После были опреде-

лены несколько поручений и распоряжений Прави-

тельства Российской Федерации по реализации 

наставничества [18]:  

– Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года № 

94 «Об учреждении знака отличия «За наставниче-

ство»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 

31.12.2019 № 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессиональ-

ного роста педагогических работников РФ, вклю-

чая национальную систему учительского роста»; 

– Письмо Минпросвещения России от 

23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекоменда-

ций». 
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На сегодняшний день наставничество в обра-

зовательной среде является одной из основных в 

национальном проекте «Образование» (включая 

федеральные проекты «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Социальные лифты для каждого», «Молодые про-

фессионалы»). Целевым показателем федераль-

ного проекта «Современная школа» стало вовлече-

ние 70% учащихся общеобразовательных учрежде-

ний в разные виды наставнической деятельности 

до конца 2024 года [3].  

14 июля 2022 года был принят Федеральный за-

кон N261-ФЗ «О российском движении детей и мо-

лодежи». В данном законе закреплена категория 

участники-наставники, в обязанности которого вхо-

дит выполнение функций вожатых, добровольцев и 

т.д. Роль участников-наставников могут выполнять 

родители и иные законные представители [20].  

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 27 июня 2022 г. №401 «О про-

ведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника» 2023 год объявлен годом педагога и 

наставника, торжественное открытие которого со-

стоялось 02 марта 2023 года [19]. 

Кроме того, 14 марта 2023 года в Москве со-

стоялся запуск проекта «Серебряное наставниче-

ство» для детей-сирот и пенсионеров. Взрослые 

наставники центра московского долголетия будут 

проводить время с детьми, оставшимися без попе-

чения родителей.  

Таким образом, анализ законодательства, ос-

нованный на исторических аспектах становления 

наставничества, способствует развитию норма-

тивно-правовых ресурсов наставничества, выявле-

нию механизмов его реализации с целью повыше-

ния эффективности деятельности наставника.  

Методология исследования наставниче-

ства как социального, психолого-педагогиче-

ского явления. 

На сегодняшний день наставничество иссле-

дуется в трудах Е.Ю. Есениной, Л.А. Богдановой, 

В.И. Блинова, Н.М. Ичетовкиной, Л.Н. Вавиловой, 

А.Р. Масалимовой [3, 4, 11, 14]. 

Большинство авторов (О.С.  Газман [6], 

Н.Н. Михайлова [15] и др.) считает, что наставни-

чество является способом оказания помощи тому, 

кто не способен преодолеть сложности самостоя-

тельно.  

Рассуждения о природе наставничества в 

сфере образования Л. Дж. Захари приводят к выво-

дам, что наставничество совершенствует процесс 

передачи знаний, их усвоения, благотворно влияя 

на личностное развитие и умение принимать взве-

шенные решения [5, 24].  

В.Б. Джонсон утверждал, что наставничество 

– это межличностные отношения, где более опыт-

ный субъект является примером для подражания, 

учителем для менее опытного [23]. 

Э.Т. Лиллианом наставничество определяется 

в качестве механизма, развивающего важные 

навыки, умения, профессиональные качества, кото-

рые в будущем помогут адаптироваться к новым 

условиям трудовой или учебной деятельности [22].  

Рассмотрим наиболее перспективные под-

ходы, которые могут являться основой методоло-

гии изучения наставничества как социального и 

психолого-педагогического явления и могут стать 

основными при построении системы наставниче-

ства в образовательном пространстве Российской 

Федерации. 

Системный подход (Б.Ф. Ломов, П.К. Анохин, 

В.А. Барабанщиков). К примеру, Б.Ф. Ломов утвер-

ждал, что данный подход предусматривает много-

уровневость образовательного процесса, обшир-

ную классификацию его свойств, а также его по-

лидетерминированность. В.А. Ганзеном были вы-

делены три типа данного подхода: комплексный, 

структурный и целостный. В описание системы 

обязательно включаются ее элементы, структура и 

подсистемы, которые образуются этими элемен-

тами, а также факторами, связанными с внешней 

средой [16].  

Комплексный подход (А.Г. Асмолов, 

Б.Г. Ананьев, В.Г. Бехтерев и др.). Впервые сфор-

мулирован Б.Г. Ананьевым. Комплекс – совокуп-

ность составляющих процесса или явления, вза-

имно дополняющих, обогащающих и обеспечива-

ющих нормальное существование. Изучая чело-

века как личность, Б.Г. Ананьевым были выде-

лены: личностный статус (положение в обществе), 

социально-общественные функции, которые зави-

сят от статуса личности, поведенческая и деятель-

ностная мотивация личности, характер и человече-

ские склонности. Субъективные свойства и каче-

ства являются определяющим звеном в поведении 

и деятельности человека. Основа комплексного 

подхода – положение о диалектическом единстве 

общего и единичного, целостного и частного, взаи-

мосвязь и целостность явлений [2].  

Личностно-ориентированный подход. Разра-

ботан в русле отечественной психологической 

науки (В.В. Рубцов, Н.Ю. Синягина, И.С. Якиман-

ская и др.). Основой данного подхода является фор-

мирование личности. Необходимость его примене-

ния связана с приоритетами выявленных потребно-

стей, ценностных ориентаций и целей наставляе-

мого при организации наставнической деятельно-

сти в образовательной сфере, учитывая личност-

ные особенности обучающихся. Этот подход пред-

полагает, что человек является активным субъек-

том деятельности, включенным в систему поли-

субъектных отношений «субъект-субъект» и 

«субъект-объект». Деятельность развивает лич-

ность, социализирует и воспитывает ее. В данном 

контексте под развитием понимаются позитивные 

изменения, как качественные, так и количествен-

ные [1,16].   

В основе аксиологического подхода 

(О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, М.К. Ма-

мардашвили, В.А. Ядов и др.) лежит ориентация на 
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общественные ценности того или иного историче-

ского периода. Наивысшими современными ценно-

стями являются жизнь и здоровье человека [7, 16].  

В деятельностном подходе (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.) деятельность рассматрива-

ется как средство, основа, главное условие лич-

ностного развития. В этом случае главной задачей 

наставника является оказание помощи в выборе и 

организации деятельности ребенка, как способа 

сбора сведений о субъекте труда и способа актив-

ности. Данная деятельность предполагает форми-

рование осознанности, целеполагания, умения пла-

нировать, организовывать, давать оценку результа-

там и процессу труда [12,13, 16]. 

Все вышеперечисленные подходы, в равной 

степени, являются основой принципов осуществле-

ния наставнической деятельности. Важно отме-

тить, что наставничество состоит еще и из этапов 

межличностных отношений.  

В настоящий момент выделяют следующие 

этапы развития наставнической деятельности: 

Начальная ступень (Initiationstage), ее продол-

жительность может занимать от шести до двена-

дцати месяцев. Эта ступень включает процесс по-

иска опытных людей, которые могут оказать про-

фессиональную психологическую поддержку, и 

наставников, ожидающих талантливых и активных 

людей, которые ощущают потребность в  

поддержке.  

Ступень развития (Cultivationstage), ее про-

должительность занимает от двух до пяти лет. Ее 

отличает наибольшая активность участников дан-

ного процесса. Наставник и наставляемый нахо-

дятся в поиске оптимальных решений для достиже-

ния целей. Наставник на данном этапе исполняет 

обязанности психолога, профориентолога. Профо-

риентационные процессы проходят в виде постоян-

ных бесед с целью раскрытия сути методов дости-

жения целей и рекомендации по планированию са-

мостоятельной работы наставляемого. Психологи-

ческая помощь заключается в эмоциональной под-

держке с помощью обмена мыслями, действиями, 

чувствами с целью стабилизации эмоционального 

состояния в ситуации стресса. Пик активности 

наставляемого происходит на данном этапе настав-

ничества.  

Ступень сепарации (Separationstage). Послед-

няя стадия характеризуется отдалением субъектов 

друг от друга. Причины могут быть как положи-

тельные, так и отрицательные. Положительная се-

парация связана с успешным достижением постав-

ленных целей и задач и прекращением совместной 

деятельности по обоюдному согласию. Отрица-

тельная сепарация связана со сложностями в меж-

личностной коммуникации, недостаточной заинте-

ресованностью наставника или пассивностью 

наставляемого.  

Ступень переосмысления (Redefinitionstage) 

возникает только при возникшей крепкой эмоцио-

нальной связи между наставником и наставляе-

мым. В большинстве случаев наставляемый явля-

ется инициатором возобновления наставнической 

коммуникации из-за осознаний преждевременного 

прекращения совместной деятельности. Также у 

наставляемого может возникнуть желание начать 

работу с наставником в новом качестве – как кол-

лега, приятель. Иногда наставник сам хочет возоб-

новить совместную деятельность из-за острого осо-

знания степени ответственности и желания оказать 

необходимую поддержку на блага подопечного.  

Психологической и педагогической основой 

наставничества являются четыре пары процессов 

взаимодействия, в каждой из которых один из про-

цессов – основной, второй – вспомогательный [3].  

1. Основная деятельность наставника – со-

провождение. Он должен погрузить наставляемого 

в свой основной вид деятельности, где он является 

профессионалом. Это может быть учебная, профес-

сиональная, досугово-развивающая, творческая, 

коммуникативная деятельность. Но во всех слу-

чаях само наставничество является для наставника 

вторым видом деятельности, который можно рас-

сматривать как своего рода производный от его ос-

новной деятельности.  

В наиболее простой и ясной по форме это по-

ложение отражается в работе наставника на произ-

водстве: его основная трудовая функция – участие 

в определенном производственном процессе в ка-

честве рабочего или специалиста; дополнительная 

трудовая функция – наставничество, т. е. под-

держка начинающих рабочих или специалистов, 

включенных в тот же производственный процесс. 

2. Деятельность сопровождаемого – деятель-

ность наставника. Наличие сопровождающего, у 

которого есть некоторый дефицит образования, яв-

ляется центральным фактором, обусловливающим 

потребность в наставнике, и в то же время цен-

тральным условием для предоставления возможно-

сти наставничества. При этом вид наставнической 

деятельности и компетенции наставника должны 

соответствовать типу воспитательного дефицита. 

3.  Основной процесс развития сопровождае-

мого – наставничество. Тип деятельности настав-

ника и его профессиональные компетенции 

должны соответствовать основному типу развития.  

4.  Развитие сопровождаемого в процессе иг-

ровой, учебной, проектной деятельности – деятель-

ностях наставника. Наставник оказывает педагоги-

ческое влияние на основные процессы развития не 

непосредственно, а через вовлечение, сопровож-

дает действие подопечного, с последующей орга-

низацией обсуждения и осмысления полученного 

опыта. Поэтому существенными методами работы 

наставника являются организация деятельности со-

провождающего лица и совместное обсуждение. 

Процесс наставничества многогранен. На се-

годняшний день можно выделить пять типов 

наставнической деятельности [3, 16]. 

Личное наставничество. Оно предполагает 

взаимодействие одного молодого человека и од-

ного взрослого. Они должны проводить встречи не 
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менее четырех часов в месяц в течение года. 

Наставляемые должны сразу понимать, какова дли-

тельность их отношений с наставником во избежа-

ние завышенных ожиданий.  

Групповое наставничество. В этом случае 

наставник работает с группой, в которой может 

быть максимум 4 человека. Наставник – это лидер, 

который обязуется регулярно встречаться с под-

опечными в течение длительного времени. Основ-

ная часть встреч проходит в формате групповых 

сессий и личного общения.  

Командное наставничество. Определенное ко-

личество наставников работают с мини-группами 

подопечными, которые в рамках одного проекта 

решают общую задачу.  

Наставничество ровесниками. Этот тип 

наставничества предполагает развитие отношений 

«наставник-подопечный» со сверстниками или 

младшими подростками. К примеру, ученик сред-

него звена общеобразовательной школы может 

быть наставником для ученика младших классов с 

целью помочь в освоении программы школьных 

предметов или организации досуга. Молодые 

наставники – пример для подражания. Они нужда-

ются в постоянном наблюдении и поддержке. В 

рамках данного взаимодействия обе стороны 

встречаются с определенной частотой в течение 

учебного года.  

Интернет-наставничество (или «онлайн-

наставничество»). Взаимодействие, которое вы-

строена посредством общения через Интернет раз 

в неделю на протяжении полугода-года. Одновре-

менно могут быть организованы две-три личные 

встречи, одна из которых является стартовой. Ча-

сто наставник выступает в качестве наставника или 

советника в какой-либо деятельности, например, 

помогает наставнику завершить школьный проект 

или обсуждает варианты будущей карьеры. 

Взаимодействие такого плана помогает решать 

конкретные практические проблемы и создавать базу 

знаний по важным для наставляемого вопросам.  

Данный вид коммуникации дает возможность 

наставнику и подопечному взаимодействовать на 

уровне конкретных практических решений, созда-

вая базу актуальных материалов по данным вопро-

сам. Такая форма наставничества увеличивает 

время для обдумывания ответов на вопросы, под-

ключая к обсуждению большее количество заинте-

ресованных субъектов, и обсуждения получаются 

обстоятельнее, чем персональная консультация. 

Отношения «наставник-подопечный» помогают 

адаптации учащихся на переходных этапах ступе-

ней школы.  

Большая роль в современном образователь-

ном пространстве уделяется личностным каче-

ствам наставников, которые необходимы при ра-

боте с подопечными.   

В перечень личностных качеств наставника-

новатора входит: уровень оптимизма, дающий веру 

в себя даже в сложный период; снижение эмоцио-

нальности, которая исключает увеличенную реак-

тивность относительно неприемлемых поступков 

окружения, дает возможность сохранения спокой-

ствия в условиях труда педагога; повышенный уро-

вень внутренней локализации контроля, выражен-

ный в концентрации внимания на своей ролевой 

модели в ситуации неудачи; гибкое мышление.  

Профессиональные качества включают в себя 

доминантные, периферийные, негативные, профес-

сионально недопустимые качества [4, 13, 14,16]: 

Доминантными качества – являются те каче-

ства, отсутствие которых влечёт невозможность эф-

фективного осуществления наставнической деятель-

ности: социальная активность; целеустремленность; 

уравновешенность; желание работать с учащимися; 

Способность не теряться в экстремальных ситуациях; 

обаяние; честность; справедливость; современность; 

гуманность; эрудиция; педагогический такт; толе-

рантность; педагогический оптимизм; 

Периферийные качества – не оказывают влия-

ния на продуктивность деятельности, однако могут 

способствовать её успешности. К таким качествам 

относятся: доброжелательность, чувство юмора, 

артистичность, мудрость (наличие жизненного 

опыта), внешняя привлекательность. 

К негативным качествам, которые влекут сни-

жение эффективности взаимодействия наставника 

и подопечного: пристрастность; неуравновешен-

ность; мстительность; высокомерие; рассеянность.  

В современных условиях приобретают значе-

ние профессионально значимые качества лично-

сти: флексибильность, феликсологичность, фаси-

литативность [13]. 

Флексибильность – способность личности, ко-

торая позволяет организовать свою деятельность 

эффективно и проявлять мобильность при меняю-

щихся условиях. К таким профессиональным каче-

ствам относятся: гибкость мышления, способность 

отказаться от стандартных приемов мышления, 

оригинальные подходы к решению проблем и 

стремление к саморазвитию. 

Феликсологичность – способность создавать 

ситуацию успеха, определять перспективы для 

личностного и профессионального развития. 

Фасилитативность – способность создавать 

условия эффективных взаимоотношений. Услови-

ями фасилитации могут быть: безоценочное пози-

тивное принятие другого человека; активное эмпа-

тийное слушание; конгруэнтное, искреннее само-

выражение [21]. 

Методы наставничества весьма разнообразны. 

Метод зависит от ситуации и типа наставнической 

деятельности, который может быть адаптирован 

исходят из социальной работы. 

Среди основных (общеупотребительных) мето-

дов наставнической деятельности можно обозначить:  

– методы организации деятельности сопро-

вождаемого (группы сопровождаемых), выступаю-

щей фактором его развития и накопления лич-

ностно значимого опыта;  
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– организация обсуждения (беседа, групповая 

рефлексия), в процессе которого осуществляются 

оценка и осмысление опыта, полученного в дея-

тельности;  

– создание специальных ситуаций (развиваю-

щих, деятельностных, коммуникативных, про-

блемных, конфликтных), расширяющих опыт со-

провождаемого и активизирующих процессы его 

развития;  

– нетворкинг – метод организации контактов 

и взаимодействия сопровождаемых с актуально 

и перспективно значимыми социальными партне-

рами (например, школьников – с представителями 

профессиональных образовательных организаций, 

вузов, предприятий работодателей);  

– методы актуализации индивидуальной мо-

тивации и фасилитации; 

 – личный пример (наставник как носитель об-

раза «успешной взрослости», эффективных страте-

гий самообразования и саморазвития, профессио-

нализма, обладающий определенными компетен-

циями и демонстрирующий определенные образцы 

деятельности);  

– информационное сопровождение;  

 – проведение консультаций. 

Выводы. Проведено изучение методологии 

исследования наставничества как социального и 

психолого-педагогического явления с учётом исто-

рического опыта, что позволило дать  понятие 

наставничеству, рассмотреть наиболее перспектив-

ные подходы в психолого-педагогической прак-

тике (системный, комплексный, личностно-ориен-

тированный, аксиологический и деятельностный 

подходы), которые могут стать основными при по-

строении системы наставничества в образователь-

ной среде Российской Федерации, а также рас-

крыты виды наставничества (традиционное личное 

наставничество, групповое наставничество, ко-

мандное наставничество, наставничество ровесни-

ками, интернет-наставничество) и проанализиро-

вать профессиональные (доминантные, перифе-

рийные, негативные, а также флексибильность, фе-

ликсологичность, фасилитативность.) и личност-

ные качества наставника-новатора (достаточный 

уровень профессиональных знаний, оптимизм, эру-

дированность, гибкость мышления и др.).  

Знание профессионально-значимых личност-

ных качеств современного наставника, их роли в 

профессиональной деятельности способствует 

стремлению каждого наставника к совершенство-

ванию этих характеристик, что в конечном итоге 

ведет к качественным изменениям в учебно-воспи-

тательной работе в современном профессиональ-

ном образовательном пространстве. 

Методологическая основа наставничества за-

ключается в изучении личностного развития под-

опечного, его уровня образования и интенсивности 

обучения, включая процесс активной социализа-

ции, повышение уровня социальной адаптации с 

помощью передачи опыта наставника. Наставниче-

ская деятельность предполагает поиск эффектив-

ных технологий личностного развития, скорости 

адаптации к изменениям условий. Наставник дол-

жен развивать различные компетенции, которые 

включают современные экономические, социаль-

ные и образовательные тренды. Воплощение 

наставнических идей позволяет оптимально ре-

шать вопросы подрастающего поколения.  

Для эффективного осуществления наставни-

ческой деятельности был проведен ретроспектив-

ный анализ развития наставничества как явления в 

дореволюционный, советский и постсоветские пе-

риоды, рассмотрены основные ступени развития 

наставнической деятельности. Результаты изуче-

ния методологии исследования наставничества 

(понятие, подходы, виды и этапы развития) позво-

лят успешно реализовать наставничество в России.  
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Марина Петровна Пушкарева 

г. Шадринск 

Аутентичные подкасты как средство формирования компенсаторной компетен-

ции у будущих учителей английского языка 

В данной статье предпринимается попытка рассмотреть использование аутентичных подкастов с целью улучше-

ния эффективности процесса формирования компенсаторной компетенции у будущих учителей английского языка. 

Вступительная часть статьи посвящена обоснованию актуальности обозначенной автором проблемы, а также конкре-

тизации сущностно-содержательной и структурной характеристик компенсаторной компетенции. Далее автор до-

вольно подробно останавливается на описании англоязычных сайтов BBC Learning English и Listen in English, акцен-

тируя внимание на преимуществах их использования в качестве источников аутентичных видеозаписей. В заключи-

тельной (практико-ориентированной) части статьи приводится подробный алгоритм работы с аутентичными подка-

стами (с предоставлением конкретного примера), особое внимание уделяется третьему этапу, в ходе которого и про-

исходит процесс формирования компенсаторной компетенции (в комплексе всех ее составляющих) у будущих учите-

лей английского языка средствами подкастинга. 

Ключевые слова: компенсаторная компетенция, аутентичные подкасты, будущие учителя английского языка. 

 

Marina Petrovna Pushkareva 

Shadrinsk 

Authentic podcasts as a means of forming of compensatory competence among future 

teachers of english 

The article examines the problem of using the authentic podcasts aimed at improving of the efficiency of the forming 

compensatory competence process as far as future teachers of English are concerned. In the introductory part of the article the 

author substantiates the urgency of the problem, also dwells in detail on the essential structural characteristic of compensatory 

competence. Then the author specifies two of the English-language sites: BBC Learning English and Listen in English, com-

menting on the advantages of their use as a source of authentic podcasts. In the conclusion the author gives detailed algorithm 

of working with authentic podcasts (an example is given). Some special attention is paid to the third stage, during which the 

process of forming of compensatory competence by means of authentic podcasts among future teachers of English takes place. 

Keywords: compensatory competence, authentic podcasts, future teachers of English. 

 

Компенсаторная компетенция как одна из ба-

зовых составляющих в комплексе компонентов 

коммуникативной компетенции, заявленной на со-

временном этапе развития теории и методики пре-

подавания иностранных языков в качестве ключе-

вой цели обучения, вполне заслуженно представ-

ляет собой феномен, достойный адекватного и об-

стоятельного изучения в плане детализации и кон-

кретизации как его сущностно-содержательной, 

так и структурной характеристик. Недостаточное 

внимание, уделяемое в ходе учебного процесса вы-

шеуказанной компетенции, на наш взгляд, может 

привести к определенным последствиям, довольно 

отрицательно сказывающимся на эффективности 

сформированности коммуникативной компетен-

ции в целом (тем не менее, процентное соотноше-

ние продуктивности сформированности каждого 

компонента в отдельности может варьироваться, 

будучи обусловленным определенными обстоя-

тельствами), компенсаторной компетенции в част-

ности. Тем не менее, также хотелось бы отметить 

тот факт, что и уровень сформированности компен-

саторной компетенции напрямую зависит от уров-
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ней сформированности других компонентов ком-

муникативной компетенции. Несомненно, при до-

вольно низком уровне сформированности компе-

тенции, существует вполне определенная возмож-

ность столкнуться с определенными трудностями в 

процессе коммуникации с представителями стран 

изучаемого языка (английского, в нашем конкрет-

ном случае), что, в свою очередь (и это является ло-

гичным и обоснованным), может привести к раз-

личного рода последствиям, в критическом и нега-

тивном ключе способным повлиять на сферу или 

область, в рамках которой, собственно, и планиру-

ется совершить процесс коммуницирования. Ис-

ходя из всего вышесказанного, мы полагаем, не 

стоит недооценивать недостаточное использование 

всех потенциальных современных ресурсов в про-

цессе формирования компенсаторной компетенции 

у будущих учителей английского языка. Одним из 

современных лингводидактических средств, по-

тенциально применимых в преподавании ино-

странных языков в высшей школе с целью форми-

рования и дальнейшего развития многокомпонент-

ной структуры коммуникативной компетенции 

(компенсаторной компетенции как одного из ее 

структурных элементов), являются аутентичные 

подкасты, обладающие значительными преимуще-

ствами и определенными достоинствами в сравне-

нии с другими средствами, традиционно использо-

вавшимися и используемыми в методике препода-

вания иностранных языков в высшей школе. Тем не 

менее, технология подкастинга, несмотря на все 

свои лингво-дидактические возможности, исполь-

зуется преподавателями иностранных языков (ан-

глийского, в том числе) в степени, не совсем соот-

ветствующей реальным и потенциальным выгодам, 

которые имеют место при соблюдении определен-

ного алгоритма работы с данной технологией. 

Итак, обозначенные нами выше моменты обуслав-

ливают актуальность проблемы, выносимой на об-

суждение в данной статье. 

Методами исследования, которые были ис-

пользованы нами при написании данной статьи, 

явились следующие: теоретический анализ и син-

тез, прогнозирование, сравнение, обобщение. 

Теоретическую базу нашей работы составили 

исследования таких ученых как: И.Л. Бим, 

Н.Д. Гальскова, М.Н. Горанская, И.Н. Горелов, 

Н.Н. Ишмуратова, М.Р. Коренева, П.В. Сысоев, 

А.В. Хуторской, А.Н Щукин. 

С целью конкретизации сущностно-содержа-

тельной характеристики компенсаторной компе-

тенции считаем необходимым обратиться к дефи-

ниции термина, предложенной А.Н. Щукиным. По 

его мнению, данный вид компетенции способ-

ствует максимальному компенсированию недоче-

тов в имеющихся у обучающегося знаниях в том 

случае, если реальный уровень сформированности 

остальных видов компетенций оставляет желать 

лучшего. Компенсаторная компетенция также за-

полняет лакуны, присутствующие как в речевом, 

так и в социальном опыте коммуницирования с 

представителями стран изучаемого языка [9, с. 141] 

И.Л. Бим, в свою очередь, полагает, что ком-

пенсаторная компетенция предоставляет возмож-

ность наладить полноценный контакт с собеседни-

ком, а также корректно и максимально тактично 

выйти из сложившейся деликатной ситуации, про-

изошедшей в результате пробелов в знаниях, а 

также недостаточно сформированных умений и 

навыков в составе структурных компонентов ком-

муникативной компетенции [2].  

Е.Н. Гром определяет компенсаторную ком-

петенцию как наличие конкретных знаний и уме-

ний в области изучаемого языка, способствующих 

нахождению оптимального, сообразно сложив-

шимся обстоятельствам выхода из коммуникатив-

ных ситуаций затруднительного характера [3]. 

Т.Н. Фоменко и А.А. Тихонова считают, что 

компенсаторная компетенция представляет собой 

не что иное, как определенную способность обуча-

ющегося использовать в критических с точки зре-

ния коммуникативной адекватности ситуациях 

комплексную триаду знаний, умений и навыков, 

сформированных на достаточно оптимальном 

уровне либо в родном, либо в другом иностранном 

(но более изученном на данный момент) языке [8]. 

Исходя из конкретики проблемы, выносимой 

нами на рассмотрение в данной статье, а также ос-

новываясь на всестороннем анализе приведенных 

нами выше определений компенсаторной компе-

тенции, ключевыми детерминантами, характеризу-

ющими данный компонент коммуникативной ком-

петенции, мы будем считать совокупность вербаль-

ных и невербальных средств, помогающую до-

биться взаимопонимания и выйти из сложившегося 

затруднительного положения в процессе иноязыч-

ной коммуникативной ситуации. В подобных слу-

чаях основной дискомфорт является, как правило, 

следствием дефицита у коммуниканта языковых 

средств, используемых в процессе межличност-

ного общения с целью более четкого и доступного 

выражения своих мыслей. 

На наш взгляд, необходимость усовершен-

ствования процесса формирования компенсатор-

ной компетенции как одного из базовых компонен-

тов коммуникативной компетенции особенно акту-

альна и важна для изучающих иностранные языки 

именно на этапе получения высшего профессио-

нального образования. Данное умозаключение яв-

ляется вполне обоснованным с нашей точки зре-

ния, так как будущие учителя иностранного языка 

должны обладать способностью донести материал 

до обучающихся с минимальным уровнем затруд-

нений в их восприятии, добиться чего, при низком 

уровне сформированности компенсаторной компе-

тенции, практически невозможно. 

Присоединяясь к точке зрения А.В. Иванова, 

считаемым необходимым остановиться подробнее 

на таких понятиях, как компенсаторное умение и 

компенсаторная стратегия. 
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К основным компенсаторным стратегиям от-

носятся: 

- стратегия достижения, включающая в себя 

такие умения как, например, обращение за помо-

щью к собеседнику, применение симплификации, 

аппроксимации и т.д.; 

- стратегия уклонения, заключающаяся в об-

ладании способностью корректно уходить от ос-

новной темы разговора; 

- паралингвистические стратегии, подразуме-

вающие наличие умений использовать в ходе про-

цесса коммуникации подходящие жесты, интона-

ционные паттерны, тембральную вариативность, 

предметную наглядность и т.д. [4]. 

Принимая во внимание сущностно-содержа-

тельную и структурную характеристики компенса-

торной компетенции, мы полагаем, что примене-

ние в ходе формирования последней у будущих 

учителей английского языка современных аудио-

визуальных средств (аутентичных видеоподкастов, 

в том числе) определенно должно содействовать 

значительному повышению качества данного про-

цесса при соблюдении следующих условий: 

- корректное, сообразное целям, задачам обу-

чения и тематике занятия, использование средств, 

транслирующих аудиовизуальную информацию; 

- соблюдение обоснованной и закономерной 

последовательности в использовании средств 

аудиовизуальных технологий; 

- непременное наличие обратной связи в про-

цессе усвоения будущими учителями аудиовизу-

альной информации. 

Возвращаясь к упомянутым нами выше ви-

деоподкастам, следует заметить, что они по сути, 

представляют собой видеозаписи, сделанные носи-

телями того или иного языка- интернет-пользова-

телями с целью обеспечения к ним беспрепятствен-

ного доступа для просмотра во всемирной сети ин-

тернет [6, с. 7]. 

Основоположниками подкастинга являются 

Б. Хаммерсли и А. Керри, основной задачей кото-

рых являлось распространение как звуковой, так и 

видеоинформации в интернете. На данный момент 

количество образовательных подкастов в сети ин-

тернет настолько велико, что абсолютно любой 

пользователь, изучающий иностранные языки (вне 

зависимости от цели изучения), способен с легко-

стью найти подкаст, всецело отвечающий необхо-

димым для обучающегося требованиям. 

Сайт BBC Learning English 

(http://www.bbc.co.uk/learningenglish) по праву счи-

тается одним из самых информативных и удобных 

в плане работы с англоязычными аутентичными 

подкастами. Данный сайт уже довольно давно за-

рекомендовал себя с самой лучшей стороны среди 

преподавателей английского языка в высшей 

школе, предоставляя им прекрасную возможность 

использовать видеозаписи и задания с этого сайта 

на занятиях (также и с целью улучшения эффектив-

ности процесса формирования всех компонентных 

составляющих коммуникативной компетенции). 

Особенно удобным является то, что на упоминае-

мом нами сайте видеоподкасты дифференциро-

ваны в зависимости от уровней владения пользова-

телями изучаемым иностранным языком. Также 

присутствует логичное и четко структурированное 

разделение на грамматические и лексические темы. 

Отдельно хотелось бы отметить одну из самых по-

пулярных и востребованных на сегодняшний день 

рубрик - 6 minute English [5, с. 82].  

На данном сайте также можно обратиться к 

разделам, целенаправленно созданным для того, 

чтобы обучающиеся могли использовать возмож-

ность пополнить «багаж» своих знаний в области 

лексического и грамматического материала в таких 

сферах как: мир бизнеса и политики; туристическая 

индустрия; хобби, досуг, развлечения; идиомы и 

фразовые глаголы и т.д.. 

Особенно удобным в использовании данный 

сайт является исходя из того факта, что подкасты, 

предлагаемые BBC Learning English, четко поде-

лены на следующие разделы: «People and Places», 

«Entertainment», «London Life», «Weekender», «The 

Grammar Game Show», «The Experiment», «News 

Review: how to use the language from the latest news 

stories», «Learn To Talk About», и это, несомненно, 

сделано с целью облегчения временных и энерго-

затрат преподавателя при подготовке занятия по 

конкретной тематике для будущих учителей ан-

глийского языка.  

Детализируя приведенную нами информацию 

о сайте BBC Learning English, нельзя обойти вни-

манием «The Grammar Game Show», предоставля-

ющее шанс остановиться подробнее с целью более 

глубокого и детального анализа таких тем англий-

ской грамматики как: определенный и неопреде-

ленный артикли, фразовые глаголы, временнные и 

залоговые формы глаголов, инфинитив, сослага-

тельное наклонение и др. Известно, что рутинное 

изучение теоретического грамматического матери-

ала, сопровождаемое выполнением типовых 

упражнений на отработку и закрепление граммати-

ческих правил приводит во многих случаях к сни-

жению концентрации внимания, мотивации и деак-

тивизации мыслительного процесса у обучаю-

щихся (не исключением являются и будущие учи-

теля английского языка). Подобные «The Grammar 

Game Show» викторины способствуют стимуляции 

умственной деятельности и значительному повы-

шению интереса к изучаемому материалу за счет 

его неординарной подачи.  

Сайт BBC Learning English также не обошел 

вниманием лексический аспект английского языка. 

В разделе Learn To Talk About пользователи имеют 

возможность поработать с подкастами, охватываю-

щими по своей тематике самые разнообразные ак-

туальные направления, несомненно, заслуживаю-

щие внимания будущих учителей английского 

языка: криптовалютная платежная система, гло-

бальные последствия экологических проблем, обу-

словленные современными реалиями проблемы во 

взаимоотношениях между родителями и детьми и 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

166 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (57) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

т.д. Заметим, что, хотя продолжительность аутен-

тичных видеоподкастов в данном разделе сравни-

тельно небольшая (около 6 минут максимально), 

тем не менее, в ходе работы с ними пользователям 

предоставляется отличный шанс познакомиться с 

самыми инновационными научными фактами, 

услышать аргументированно высказанные точки 

зрения ведущих специалистов в конкретных обла-

стях на ту или иную проблему, познакомиться с ло-

гичными и обоснованными объяснениями явлений 

и феноменов [7, с. 263]. 

Полагаем, несправедливо было бы не упомя-

нуть сайт Listen in English 

(https://listeninenglish.com/). Его отличительной 

чертой, способствующей популяризации среди 

пользователей интернета является наличие коллек-

ции видеоподкастов, типологически дифференци-

рованных. Разнообразие подкастов действительно 

впечатляет, т.к. здесь возможно ознакомиться и с 

новостными фрагментами, эпизодами из известных 

сериалов, видеозаписями с церемоний вручения 

премии «Оскар» и т.д. Следует отдельно отметить 

такую особенность сайта, как распределение под-

кастов по уровням владения пользователями язы-

ком, по представленному акценту, а также по про-

должительности видеофрагмента [5, с. 82]. 

Как итог проведенного нами сравнительного 

анализа видеоподкастов с сайтов BBC Learning 

English и Listen in English и других средств, тради-

ционно используемых преподавателями высшей 

школы в процессе формирования компенсаторной 

компетенции у будущих учителей английского 

языка, нами были уточнены приоритетные лингво-

дидактические преимущества первых из упомяну-

тых. Итак, подкасты удобны, просты и эффективны 

в использовании благодаря тому, что достаточно 

большое количество аутентичного материала нахо-

дится в одном месте. Использование подкастов 

также не представляет особой трудности. Его 

можно как непосредственно просмотреть на сайте, 

так и скачать себе на электронный носитель. 

Нельзя оставить без внимания также наличие тема-

тики широкого и разнообразного спектра, а также 

регулярное обновление сервисов подкастов. Также 

подкасты логично распределены на две большие 

группы: подлинно аутентичного материала и 

учебно-адаптированных видеофрагментов, под-

вергшихся определенной коррекции [1, с.179] 

С целью обоснования приведенного нами 

выше утверждения о том, что аутентичные подка-

сты действительно повышают эффективность про-

цесса формирования компенсаторной компетенции 

у будущих учителей английского языка, считаем 

вполне целесообразным изложить основную суть 

процесса их регулярного применения в ходе учеб-

ного процесса (дисциплина «Иностранный язык 

(практическая фонетика)) на II курсе гуманитар-

ного института ФГБОУ ВО «Шадринский государ-

ственный педагогический университет». В экспе-

рименте было задействовано 25 обучающихся по 

образовательной программе «Иностранный язык 

(направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) ква-

лификация – бакалавр). 

Отдав предпочтение сайту BBC Learning Eng-

lish (по указанным нами выше причинам), проана-

лизировав имеющиеся в наличии аутентичные ви-

деозаписи на предмет их соответствия образова-

тельным задачам и основной тематике занятий, 

нами были отобраны подкасты, оптимально отве-

чающие всем предъявляемым нами к ним требова-

ниям: Controlling the Weather; Man vs Beast: Who is 

More Efficient?; Connecting Remote Communities; 

Why Laughter is the Best Medicine; Are You Follow-

ing your Dreams? and so on. 

Естественно, перед тем, как переходить непо-

средственно к процессу формирования компенса-

торной компетенции, мы посчитали разумным и 

действительно уместным провести аудирование 

отобранных нами аутентичных подкастов по став-

шему уже классическим шаблону, состоящему из 

трех ступеней: этап до просмотра (характеризуе-

мый максимальным устранением потенциальных 

языковых трудностей, предпросмотровой дискус-

сией, логично и постепенно подводящей к теме 

подкаста); этап во время просмотра (отличитель-

ной чертой которого является детальное ознаком-

ление с информацией, содержащейся в видеомате-

риале с параллельным выполнением заранее вы-

данных преподавателем заданий); этап после про-

смотра (обычно посвященный выполнению твор-

ческих заданий в продолжение проблемы, заявлен-

ной в аутентичном подкасте). Именно третий этап 

описанного нами алгоритма работы с подкастами и 

является, на наш взгляд, наиболее приемлемым для 

применения основных стратегий и умений компен-

саторной компетенции.  

В качестве иллюстративного примера хоте-

лось бы остановиться на подкасте “Following your 

Dreams”.  

В процессе подготовительного этапа нами 

были заданы вопросы, имеющие непосредственное 

отношение к теме, затронутой в подкасте, и, таким 

образом, была проведена некая подготовительная 

работа, настраивающая будущих учителей на тему 

обсуждения. 

1. What is a dream? 

2. Are there any differences between a dream and 

a goal? 

3. Is it really so necessary to fulfil your dreams? 

4. Do our dreams change as we grow up? 

5. In what way do the verbs “to want” and “to 

dream” differ? 

6. Why do they say: “be careful with your 

dreams”?  

Далее мы приступили к работе с подкастом с 

параллельным выполнением предъявленных зада-

ний. Для вышеуказанного подкаста мы посчитали 

методически-обоснованным попросить будущих 

учителей ответить на нижеследующие вопросы в 

ходе прослушивания аутентичного диалога: 

https://listeninenglish.com/
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1. What did the presenters want to do when they 

were children? 

2. What happens to your childhood dreams when 

you grow up?  

3. What countries do Daisy and Herman come 

from? 

4. How did they manage to make their dreams 

come true? 

5. Which is better: following your dreams or not 

doing that? 

6. Which was the top regret of terminally ill peo-

ple? 

7. What is Riverside? 

8. What happens to the money people of River-

side earn? 

9. What are the main principles of that peace-lov-

ing community in New Zealand? 

10. What can you say about the political views of 

people who live in Riverside? 

11. Do people struggle with an idea that every-

thing should be shared? 

12. What does Herman compare himself to? 

13. What has he been doing for 22 years? 

14. How many countries has Herman visited? 

15. What has Herman been conquered by?  

На завершающем этапе, уже после проверки 

правильности выполнения заданий второго этапа, 

будущие учителя английского языка получили воз-

можность применить стратегии и умения компен-

саторной компетенции с целью повышения уровня 

ее сформированности. Все обучающиеся были по-

делены на три группы, каждая из которых полу-

чила свое индивидуальное задание для работы с 

аутентичным подкастом “Are you Following your 

Dreams?”. Первая группа должна была отрабаты-

вать умения, формирующие стратегию аппрокси-

мации, смысл которой заключается в транслирова-

нии основной идеи, содержащейся в прослушан-

ном аутентичном диалоге в виде, наиболее прибли-

женном по всем своим языковым характеристикам 

к оригиналу. Вторая группа должна была прорабо-

тать умения обращаться за помощью к собесед-

нику. Здесь же приветствовалось использование 

языковой догадки. Третья группа практиковала 

стратегию уклонения в комплексе с умениями кор-

ректного использования слов – заполнителей пауз. 

Отметим, что паралингвистические стратегии ис-

пользовались будущими учителями всех трех 

групп (с целью интенсификации процесса в целом). 

На выходе мы получили от представителей всех 

трех групп переработанные должным образом диа-

логи, в большей или меньшей степени передающие 

основной смысл, изначально заложенный авторами 

оригинала. Все стратегии и умения компенсатор-

ной компетенции сработали должным и прогнози-

руемым образом. 

Итак, мы приходим к выводу о том, что ис-

пользование аутентичных подкастов в процессе 

формирования компенсаторной компетенции у бу-

дущих учителей английского языка действительно 

способствует эффективности данного процесса в 

целом, эффективности процесса формирования 

структурных элементов компенсаторной компе-

тенции (технологий, умений) в частности, что, в 

свою очередь, планомерно и последовательно ве-

дет к повышению уровня сформированности у бу-

дущих учителей коммуникативной компетенции, 

являющейся ключевой доминантой среди целей 

обучения иностранным языкам (английскому, в 

том числе).  
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