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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

OUR JUBILEES 
 

Сергей Борисович Борисов 

Sergey Borisovich Borisov 
 

 
 

11 ноября 2023 года отпраздновал 60-летний 

юбилей Сергей Борисович Борисов – доктор куль-

турологии, ведущий научный сотрудник, профес-

сор кафедры филологии и социогуманитарных дис-

циплин Шадринского государственного педагоги-

ческого университета, краевед, поэт, человек до-

статочно известный в нашем городе.  

Сергей Борисович родился и получил школь-

ное образование в Шадринске. Многосторонность 

его талантов проявлялась уже в школьные годы, 

среди них и отличный аттестат об окончании 

школы, и мастерство игры в шахматы, на форте-

пьяно и даже фотокружок. В 1981 году Сергей Бо-

рисович поступает на философский факультет 

Уральского государственного университета имени 

А.М. Горького.  

После окончания университета Сергей Бори-

сович приходит работать ассистентом на кафедру 

философии и научного коммунизма Шадринского 

пединститута и начинает заниматься научной дея-

тельностью. Молодого ученого интересовали во-

просы познания смысла бытия, жизни и смерти, 

проблемы культурной антропологии, этнографии 

быта. В 1993 году, после окончания аспирантуры в 

Ленинградском государственном педагогическом 

университете имени А.И. Герцена, защитил канди-

датскую диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата философских наук на тему «Латентные 

феномены культуры: опыт социологического ис-

следования личных документов девушек». Сергей 

Борисович, вспоминая историю оформления сферы 

научных интересов, упоминает практику в пионер-

ском лагере, где впервые увидел девичий альбом, а 

в нем – рукописный девичий рассказ. «Прошло не-

сколько лет, прежде чем я связал встреченный 

текст и методологию медиевистов, – поясняет 

С.Б. Борисов, увлеченный методологическими тру-

дами А.Я. Гуревича с первых курсов университета. 

– Я вдруг понял, что девичий альбом – это не «воз-

растная ерунда». Ведь в альбоме пишут то, что дей-

ствительно волнует обычных русских школьниц. 

Так была выработана научная поисковая установка 

на сбор рукописного материала. Я собирал их 

15 лет». Борисов С.Б. ввёл в научный оборот спе-

циальный термин «партенология» (от греч. partenos 

– девушка). 

А в ноябре 2002 года в Российском государ-

ственном гуманитарном университете (г. Москва) 

Сергей Борисович защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени доктора культурологиии на 

тему «Субкультура девичества: российская про-

винция 70–90-х гг. XX в.». Официальным оппонен-

том на этой защите выступил известный философ, 

социолог, этнолог, психолог, основоположник оте-

чественной сексологии, академик Российской ака-

демии образования Игорь Семенович Кон. Извест-

ный ученый в своем выступлении отметил, что у 

него есть ряд конкретных претензий к защищаемой 

работе, но «она является единственной, которая бы 

рассматривала процесс конструирования половой 

модели поведения подростка». 

Конец 1990-х – начало 2000-х стали самым 

плодотворным периодом для шадринского ученого 

– поскольку именно в это время определяются три 

самые главные сферы интересов и деятельности 

Сергея Борисовича – исследования в области куль-

туры повседневности, краеведения и литератур-

ного творчества. И в каждой из этих сфер Сергей 

Борисович добился значительных успехов. 

В начале 1990-х годов он становится одним из 

инициаторов и создателей шадринского движения 

«За культурное возрождение города» и шадрин-

ского общества краеведов, основной задачей кото-

рых стало развитие духовной и культурной жизни 

города Шадриснка. В 1998 году С.Б. Борисов ста-

новится председателем общественной организации 

«Шадринское общество краеведов». В этом же 

году по рекомендации драматурга, автора сценария 
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фильма «Покровские ворота» Л.Г. Зорина, редак-

тора литературно-художественного журнала 

«Урал» В.П. Лукьянина и писателя В.В. Всеселова 

– Сергея Борисовича Борисова принимают в члены 

Союза Российских писателей.  

С 2001 года Сергей Борисович руководит цен-

тром культурно-антропологических исследований. 

Этот научный центр в 2023 году был включен в 

сборник «Ведущие научные школы в образователь-

ных организациях высшего образования, подве-

домственных Минпросвещения России». 

Импульсом к писательскому творчеству по-

служила встреча с феноменом Ленинграда-Петро-

града-Санкт-Петербурга после поступления в ле-

нинградскую аспирантуру. Сам юбиляр вспоми-

нает, что в этом феномене сплелись культурные 

традиции нескольких столетий и именно это ока-

зало влияние на молодого аспиранта. Ранняя проза 

во многом основана на вымысле, в позднем творче-

стве доля вымысла заметно снижается, как отме-

чает Сергей Борисович, создавая свои произведе-

ния, он опирается на наблюдения за местными реа-

лиями, на фиксацию анекдотических компонентов 

повседневной жизни, на знакомство с рукопис-

ными документами. Роман «Барин из аэропорта, 

или необыкновенные приключения князя Голи-

цына в России» (1993), созданный совместно с 

С. Чепесюком, стал образцом зауральского пост-

модернизма, отразившего особенности мироощу-

щения, пронизывающего все сферы деятельности 

С.Б. Борисова. 

А вот стихи С.Б. Борисов, по собственному 

признанию, начал писать достаточно поздно, при-

мерно в 27 лет, поэтому они не являются «лириче-

ской исповедью», а выступают итогом индивиду-

ального интеллектуального развития. Сергей Бори-

сович отмечает, что человек, который в конце XX 

века ответственно берется писать стихи должен по-

нимать культурно-исторический контекст художе-

ственного творчества, хорошо представлять себе 

громадность того, что уже сделано в литературе де-

сятками и сотнями авторов. Стихотворения Сергея 

Борисовича публиковались в областном альманахе 

«Тобол», старейшем российском журнале «Урал», 

а в 2011 году цикл стихотворений вошел в «Анто-

логию современной уральской поэзии». Ольга Ма-

шинец в своем отзыве на опубликованный цикл пи-

шет, что «как поэт, Борисов создает стихотворения, 

тонко и точно стилизованные под фольклор, а как 

ученый он занимается современным фольклором». 

По мнению рецензента, поэзия Сергея Борисовича 

не может быть обобщена, «автор то удаляется с по-

чти научным наблюдением, то приближается с гре-

ющим воспоминанием, то размышляет, бредя по 

Петербургу, то усмехается в шадринском дворе, то 

иронизирует, то аккуратно перебирает глубинное». 

Статья о писателе и поэте С.Б.Борисове включена 

в энциклопедии «Русская литература сегодня» 

(г. Москва), «Уральская поэтическая школа»  

(г. Челябинск). 

Не менее плодотворно и ярко проявил себя 

Сергей Борисович в краеведении. Шадринские кра-

еведы уверяют, что юбиляр для них – «уникальный 

генератор идей, человек, который не дает останав-

ливаться на достигнутом, подталкивая к работе по 

фиксации уходящей в небытие эпохи». Само обще-

ство краеведов сам председатель называет малень-

ким исследовательским институтом, который соби-

рает и систематизирует материал о главном объ-

екте – городе Шадринске и шадринцах. Под руко-

водством С.Б. Борисова вышло в свет тридцать вы-

пусков историко-краеведческого альманаха «Шад-

ринская старина». В течение тридцати лет на четы-

рёх тысячах его страниц о небольшом уральском 

городе было опубликовано более шестисот статей.  

Плодотворная работа пополнения знаний о го-

роде, фиксация в статьях, брошюрах, книгах, аль-

манахах, словарях важнейших событий истории го-

роде, Зауралья и жизни земляков ведется на протя-

жении многих лет и о культурном феномене Шад-

ринска узнали и за пределами России. Голандский 

историк Мариус Брукмейер в начале 2000 выпу-

стил книгу «Сталин, русские и их война 1941–

1945», которая была переведена на английский 

язык. Казалось бы, где голандский историк, а где 

Шадринск. Однако экземпляр этой книги автор с 

благодарностью прислал С.Б. Борисову. Дело в 

том, что одна из глав книги «Провинциальный го-

род в военное и послевоенное время» посвящена 

исключительно Шадринску и написана на основе 

материалов, собранных членами Шадринского об-

щества краеведов. Сам Мариус Брукмейер в преди-

словии пишет: «…такие маленькие города, чья ис-

тория гораздо показательнее для понимания всей 

России, нежели история столиц..., до этого не были 

детально описаны, по крайней мере, для западного 

читателя». Ключевой работой для председателя об-

щества краеведов может считаться «Шадринская 

энциклопедия», которая вышла в 2010 году, а сама 

работа над двухтомным изданием велась почти 

17 лет. Энциклопедические статьи выстроены по 

алфавитному признаку, и представляет масштаб-

ную картину краеведческих исследований и фраг-

ментов газетных публикаций по историко-культур-

ном прошлом Шадринска. 

Научные статьи и монографии ученого, док-

тора культурологии, профессора С.Б. Борисова (а 

их всего около 150) публикуются во всероссийских 

журналах «Социологические исследования», «Но-

вое литературное обозрение», «Живая старина» и 

др. Учреждённый правительством Российской Фе-

дерации и администрацией президента историче-

ский научно-популярный иллюстрированный жур-

нал «Родина» читают по всей стране. В нём регу-

лярно публикуются статьи Сергея Борисовича Бо-

рисова о малоизвестных и забытых формах школь-

ных будней и детского досуга прошлых лет: как 

подростки играли в «почту амура» и плакали из-за 

звания «первый ученик», как спорили на «жела-

ния» подростки прошлого века и что крылось за 
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фразой «Не рвать, не щипать, вашу зелень пока-

зать» (или: «Замри – Отомри»). Несколько лет по 

решению правительства Москвы журнал «Родина» 

стал по подписке поступать во все московские 

школы. В 2021 году часть материалов, размещён-

ных на страницах журнала, была объединена в 

книгу «Игры и забавы юных россиян первой поло-

вины ХХ века», опубликованную в  

Санкт-Петербурге.  

Одним из самых крупных исследований в 

научной деятельности С.Б. Борисова остаются 

книга «Мир русского девичества: 70-90-х годы ХХ 

века», увидевшая свет в издательстве «Ладомир» 

(г. Москва) в 2002 году, и сопровождающий её 

сборник «Рукописный девичий рассказ» 

(г. Москва, 2002 г.). Книга зауральского ученого 

произвела фурор в местных и центральных СМИ и 

вывела автора не только на всероссийский, но и на 

мировой уровень. Сразу после выхода книги в свет 

опубликованы рецензии в еженедельном приложе-

нии к «Независимой газете» НГ.EXLIBRIS 

(г. Москва, 27 июня 2002 г.), газете «Книжное обо-

зрение» (г. Москва, 15 июля 2002 г.). В разделе 

«Книга недели» М. Чулкова отметила, что «первую 

обстоятельную книгу о субкультуре девичества 

конца ХХ века создал именно мужчина». Именно 

это позволило ученому провести глубокий безэмо-

циональный анализ, который «вскрывает мифори-

туальный пласт современного сознания, который, 

казалось бы, навсегда отошел в прошлое с бабуш-

киными гаданиями и заговорами. Главная тема, ко-

торая интересует Борисова, – это то, как девочки 

становятся женщинами. Точнее, как сами девочки 

воспринимают процесс физиологического взросле-

ния». Спустя 2 года в первом независимом россий-

ском филологическом журнале «Новое литератур-

ное обозрение» кандидат филологических наук 

О.В. Смолицкая на пяти страницах подробно про-

анализировала сборник «Рукописный девичий рас-

сказ»: «С.Б. Борисов рассматривает как особый фе-

номен девичью культуру, причем не только тради-

ционного крестьянского общества…, но и совре-

менного, в первую очередь городского общества, 

где девушка не только и не столько невеста, 

сколько школьница… её размышления о взаимоот-

ношении полов не только и не столько гадания о 

«суженом» и семейной жизни, сколько о любви как 

таковой, как чувстве, как увлекательной, пусть и 

трагической истории». 

Накануне выхода книги и сборника в конце 

2001 года телеведущий Александр Гордон в пере-

даче «Хмурое утро» берет часовое интервью у 

С.Б. Борисова по поводу вышедшей в Шадринске 

книги по культурной антропологии детства. Теле-

трансляция передачи осуществляется на Москву и 

Московскую область, а радиостанция «Серебря-

ный дождь» транслирует интервью на 170 городов 

страны. В свой проект известный телеведущий 

приглашал «людей знаковых, тех, кто делает по-

году в той или иной человеческой деятельности». 

Исследования детства привели к созданию 

двухтомного издания «Русское детство: культурно-

антропологический словарь». Этот изданный в 

Санкт-Петербурге в 2012 году труд общим объё-

мом более тысячи шестисот страниц представляет 

собой «сложное соединение собственной есте-

ственной ностальгии по навсегда ушедшему вре-

мени с культурологическими и педагогическими 

интересами, филологического и художественного 

игрового метафизического инстинктов». Как отме-

чает С.Б. Борисов, «в нашей стране до сих пор в ос-

новном издавались педагогические книги и реко-

мендации. Такие учат, как поступать с детьми, но 

не объясняют, как устроено детство», поэтому од-

нажды ночью пришла ему идея «составить словарь, 

или расщепить детство на атомы», «чтобы между 

взрослыми и детьми осталось меньше барьеров». 

Тема детства не отпускает Борисова С.Б. до сих пор 

и преобразуется в поиск новых аспектов. Ярким со-

бытием 2022 года стала монография «Образы дево-

чек в русской советской литературе для детей» 

(г. Шадринск, ШГПУ). 

Культура, по убеждению С.Б. Борисова, это не 

только вершинные произведения искусства, но и 

наш повседневный мир. Результатом такого убеж-

дения стал «Энциклопедический словарь россий-

ской повседневности ХХ века», изданный в двух 

томах в «Шадринском Доме Печати» в 2016 г. Как 

создатель энциклопедий С.Б. Борисов плодотворно 

работает много лет, в его планах завершение пяти-

томной «Энциклопедии русской детской литера-

туры», трёхтомной «Уральской художественной 

энциклопедии». 

С.Б. Борисов активно занимался издательской 

деятельностью. Благодаря ему в 2005-2006 гг. воз-

обновляется прекращенный в начале 1970-х гг. вы-

пуск «Ученых записок ШГПИ». В 2023 году 

именно это название, ставшее символом сохране-

ния традиций шадринского вуза, присвоено вновь 

открывшемуся научному рецензируемому жур-

налу, издаваемому в ШГПУ. 

В 2005 году в Государственном архиве в 

г. Шадринске» открылся персональный фонд «Бо-

рисов Сергей Борисович. Учёный, писатель, крае-

вед». Открытие каждого персонального фонда – 

редкое событие. За всю историю деятельности 

шадринского архива таких фондов образовано ме-

нее трёх десятков. 

Ученый, краевед, писатель, издатель, педагог, 

Сергей Борисович Борисов в разные годы занимал 

административные должности: 2003-2005 гг. – за-

ведующий кафедрой литературы; 2005-2006 гг. – 

проректор по научно-исследовательской работе; 

2006-2007 гг. – заведующий кафедрой литературы 

и культурологии; 2007-2009 – заведующий кафед-

рой культурологии. С 2014 года совмещает долж-

ность профессора с должностью ведущего науч-

ного сотрудника. 

Научная деятельность Сергея Борисовича Бо-

рисова отмечена наградами разных уровней: По-
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чётная грамота Министерства образования Россий-

ской Федерации (1999 г.), памятная медаль «К 100-

летию М.А. Шолохова» (2004 г.), нагрудный знак 

«Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации» (Приказ Ми-

нобрнауки России от 28 мая 2008 г. № 899/к-н); ди-

плом лауреата Международной литературной пре-

мии Владислава Крапивина за издание «Энцикло-

педический словарь русского детства» (2008 г.); 

знак отличия «За заслуги перед городом» (2010 г.). 

Является лауреатом областной премии имени 

В.П. Бирюкова за вклад в развитие краеведения в 

Зауралье (2014 г.), в 2017 году присуждена Премия 

Губернатора Курганской области в сфере науки, 

техники и инновационной деятельности в номина-

ции «Гуманитарные науки». 

С.Б. Борисов активно занимается продвиже-

нием науки, один из плодотворных учёных Шад-

ринского педуниверситета, превосходящий коллег 

по научному перу по количеству ежегодных моно-

графий и энциклопедий. С.Б. Борисов является чле-

ном Всероссийского общества «Знание». 

Дорогой Сергей Борисович! 

Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем! В этот знаменательный день позвольте 

выразить Вам глубокую признательность за Ваш 

вклад в развитие науки. Вы не единожды доказали 

верность выбранной профессии и нашему вузу. 

Ваша отзывчивость, упорство в достижении науч-

ных высот, стремление к совершенству вызывают 

уважение коллег. Вы активно вовлекаете в научные 

дискуссии не только преподавателей, но и студен-

тов, пропагандируете научные знания и несете в 

массы идею необходимости расширения сферы по-

знавательных интересов у молодёжи. Вы настоя-

щий ученый, который с легкостью тратит время на 

науку. Вы человек, обладающий невероятным за-

пасом знаний, эрудицией и терпением. Желаем 

Вам сохранить эти качества и в будущем. Пусть 

Ваши научные изыскания принесут большую 

пользу обществу, а Вам подарят огромное мораль-

ное удовлетворение, благополучие, радость и ува-

жение! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья! 

От имени коллектива Гуманитарного института 

Шадринского государственного педагогического университета 
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Наталья Львовна Лихачева 

Natalya Lvovna Lihacheva 
 

 
 

16 ноября 2023 года отметила 75-летний юби-

лей Наталья Львовна Лихачева – кандидат психо-

логических наук, доцент, профессор кафедры кор-

рекционной педагогики и специальной психологии 

Шадринского государственного педагогического 

университета, почетный работник высшего про-

фессионального образования РФ. 

В 1966 году Н.Л. Лихачева поступила в Шад-

ринский государственный педагогический инсти-

тут на педагогический факультет (дошкольное от-

деление). После окончания обучения в институте в 

1970 году Наталья Львовна была направлена на ра-

боту в Катайское педучилище в качестве препода-

вателя музыки. 

В 1972 году по семейным обстоятельствам 

вернулась в город Шадринск и начала педагогиче-

скую деятельность в Шадринском государствен-

ном педагогическом институте на должности асси-

стента кафедры педагогики и психологии, а затем 

кафедры дошкольной педагогики. С 1991 года ра-

ботала старшим преподавателем кафедры детской 

психологии. Наталья Львовна читает лекции, про-

водит семинарские и лабораторные занятия по 

предметам: Психология детей раннего и дошколь-

ного возраста, Работа психолога с педагогическим 

коллективом, Педагогическая психология. Коллеги 

отмечают, что проводимые ею занятия отличаются 

строгой последовательностью изложения, владе-

ние широким диапазоном средств активизации 

мыслительной деятельной, форм контроля за учеб-

ной деятельностью студентов. 

Н.Л. Лихачева активно занимается научно-ис-

следовательской работой. С 1995 по 1997 годы обу-

чалась в заочной, а с 1998 по 1999 год в очной ас-

пирантуре ШГПИ. 

1 июля 2000 года в Казанском государствен-

ном техническом университете им. А.Н. Туполева 

ею защищена диссертация на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук на тему: 

«Способность воспитателя формировать соци-

ально-психологический климат детской группы 

как показатель профпригодности». Научные руко-

водители работы Мельникова Нина Васильевна и 

Разуваева Татьяна Николаевна. 

С материалами исследования Н.Л. Лихачева 

выступала на научно-практических конференциях 

разного статуса в городах: Шадринск, Курган, 

Пермь, Уфа, Владимир и др. 

В 1997 году Наталья Львовна проходит стажи-

ровку по специальности «Специальная психоло-

гия» при Санкт-Петербургском государственном 

педагогическом институте. С 1999 г. работает на 

кафедре коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 

В 2004 г. ей присвоено ученое звание доцента 

по кафедре коррекционной педагогики и специаль-

ной психологии. 

В результате осваиваются новые дисциплины: 

«Специальная психология», «Психология лиц с ум-

ственной отсталостью», «Психолого-педагогиче-

ская диагностика лиц с ОВЗ», «Психология лиц с 

нарушениями зрения» и другие. 

Наталья Львовна ежегодно читала обзорные 

лекции, проводила консультации для студентов 

выпускных курсов по «Специальной психологии», 

принимала участие в редактировании программ 

государственной итоговой аттестации и являлась 

экзаменатором ГИА по «Специальной психоло-

гии» на очном и заочном отделении. 

Принимала участие в разработке учебно-ме-

тодических комплексов по вновь открываемым 

специальностям бакалавриата, магистратуры, ас-

пирантуры. Занималась разработкой и редактиро-

ванием аспирантуры для сдачи кандидатского экза-

мена по «Коррекционной психологии» и была чле-

ном Государственной экзаменационной комиссии. 

Научно-исследовательская работа осуществ-

лялась по теме: «Особенности познавательной и 

личностной сферы детей с отклонениями в разви-

тии». По теме исследования Лихачева Н.Л. руково-

дила проблемной группой, в состав которой вхо-

дили студенты 2, 3 курсов, выполняющих выпуск-

ные квалификационные работы, аспиранты и маги-

стры, работающие над диссертациями. Результаты 

исследований опубликованы в коллективных мо-
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нографиях: «Теоретико-методологические под-

ходы к изучению психики детей с нарушениями 

интеллекта». «Теоретико-прикладные подходы к 

изучению речевых процессов детей с недоразви-

тием речи различного генеза», «Актуальные во-

просы изучения психики детей и подростков с сен-

сорными нарушениями», «Отношение к другому» 

и многочисленных публикациях (135 публикаций). 

Наталья Львовна была ответственной за вы-

пуск монографий «Теоретико-методологический 

подход к изучению психики детей с нарушением 

интеллекта», которая была удостоена дипломом 

лауреата международного конкурса «Лучшая науч-

ная книга в гуманитарной сфере – 2015», г. Киров.  

Наталья Львовна осуществляла руководство 

аспирантами: Елисеевой О.Н., Юровских С.С., Куз-

нецовой А.А., Макаровой М.С. 

В 2005 защитила диссертацию Зырянова Е.А. 

по теме «Психолого-педагогическая технология 

коррекции застенчивости у детей старшего до-

школьного возраста посредством директивной иг-

ротерапии» (19.00.07 – педагогическая психоло-

гия), научным руководителем которой была Ната-

лья Львовна. 

Лихачева Н.Л. ежегодно осуществляла руко-

водство курсовыми, выпускными квалификацион-

ными работами студентов очного и заочного отде-

лений, которые, в основном, высоко оценивались 

аттестационной комиссией. Готовила студентов к 

выступлению на студенческих конференциях и 

конкурсах студенческих работ, как в нашем инсти-

туте, так и в других вузах. Была награждена за вы-

сокий уровень подготовки Вебер А.А., занявшей 

II место в V Международной олимпиаде научных 

работ «Полет мыслей» (г. Таганрог). По итогам 

Всероссийского конкурса ВКР (Уральский госу-

дарственный педагогический университет) полу-

чила благодарственное письмо за научное руковод-

ство ВКР Веревкиной Д.  

В рамках «Недели науки» традиционно прово-

дила внутрифакультетскую олимпиаду по «Специ-

альной психологии», в которой принимали участие 

студенты 2, 3 и 4 курсов. 

В 2003 Лихачева Н.Л. была награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Феде-

рации» за заслуги в области образования. 

В апреле 2011 г. прошла повышение квалифи-

кации в Академии повышениям квалификации и 

профессиональной переподготовки работников об-

разования по теме «Вопросы подготовки специали-

стов по работе с тяжело умственно отсталыми 

детьми». 

С 2006 по 2009 Лихачева Н.Л. являлась заве-

дующей научно-исследовательской лаборатории 

кафедры «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей, имеющих интеллектуальные отклоне-

ния», созданной совместно с Шадринским Детским 

домом-интернатом для умственно отсталых детей 

(ШДДИ). Ежегодно организовывала проведение 

педагогических чтений, оказывала помощь в про-

ведении научно-исследовательских конференции, 

проводимых на базе детского дома, методических 

семинаров для педагогического коллектива. Участ-

вовала в аттестации педагогов детского дома. Еже-

годно под руководством Н.Л. публиковались сбор-

ники научных статей по материалам психолого-пе-

дагогических чтений, организуемых научной лабо-

раторией кафедры. На этих чтениях выступают 

студенты, педагоги коррекционных учреждений 

Курганской области, аспиранты и преподаватели 

ШГПИ.   

Наталья Львовна читала курсы «Специальная 

психология и коррекционная педагогика», «Ме-

тоды психолого-педагогических исследований», 

«Специальная психология», «Психология лиц с ум-

ственной отсталостью». Она разрабатывала спец-

курс «Психология детской речи». Лихачева Н.Л. 

принимала участие в разработке материалов для 

открытия специальностей: «Логопедия», «Олиго-

френопедагогика», «Специальная дошкольная пе-

дагогика и психология».  

Большой популярностью среди преподавателей 

и студентов пользуются учебные издания, а также 

сборники научных статей, в составлении которых 

непосредственное участие приняла Наталья Львовна: 

Работа психолога в детских домах-интернатах 

для глубоко умственно отсталых детей. Авторы со-

ставители: Лихачева Н.Л., Саблина А.Н., Саблин 

А.М., Грицук В.А., Голубкова В.Ю., Юдина В.А. – 

Шадринск, 2005; 

Трудовое обучение детей с отклонениями в 

интеллектуальном развитии. – Составители: Саб-

лина А.Н., Лихачева Н.Л.; 

Работа психолога в специальных образова-

тельных учреждениях для детей с нарушением ин-

теллекта. – Шадринск, 2005; 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с интеллектуальными отклонениями (Сбор-

ник докладов I Психолого-педагогических чтений. 

– Шадринск, 2003); 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с отклонениями в развитии. Сборник докла-

дов II, III, IV, V и VI Психолого-педагогических 

чтений. – Шадринск, 2004-2008. 

Со 2 октября 2017 по 22 мая 2018 прошла про-

фессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО 

«ШГПУ» по программе «Дефектология (Специаль-

ная дошкольная педагогика и психология)».  

За многолетний добросовестный труд в си-

стеме высшего образования, высокое профессио-

нальное мастерство Лихачева Н.Л. была награж-

дена почетными грамотами, благодарственными 

письмами администрации г. Шадринска, ректора-

том, деканатом ШГПИ и дирекцией ШДДИ.  

«В становлении меня как педагога – отмечает 

Наталья Львовна – огромную роль сыграли пре-

красные преподаватели: Пумпянская Р.Л., Бухва-

лова И.А., Мельникова Н.В., Попова О.М., Прахова 

К.И. А так же мои дорогие родители – Соколова 
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А.Н. (кандидат филологических наук) и Соколов 

Л.П. (доктор, профессор философских наук)». 

Коллеги всегда отмечали, что Наталья Львовна 

требовательный, тактичный, обладающий чувством 

юмора педагог, пользующаяся уважением у студен-

тов и коллег. Она всегда готова прийти на помощь, 

поддержать, поделиться опытом и знаниями со сту-

дентами и начинающими преподавателями. Ее все-

гда отличает принципиальность, доброжелательное 

отношение к окружающим, а также безграничное 

обаяние и скромность. 

Дорогая Наталья Львовна, поздравляем Вас с 

юбилеем. Ваша неиссякаемая энергия, творческий 

подход, оптимизм служат для нас примером в дости-

жении поставленных целей.  Ваши мудрость, чув-

ство юмора, деликатность и в то же время требова-

тельность могут служить образцом для подражания 

у будущих педагогов. Благодаря вашему ведению 

предметов, приобретенные знания являются систе-

матизированными, развернутыми и долговремен-

ными.  Желаем вам крепкого здоровья, ярких собы-

тий, интереса к исследованию всего нового, радости 

от общения с близкими людьми, коллегами!  

 

От имени коллектива Института психологии и педагогики  

Шадринского государственного педагогического университета 
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Андрей Павлович Рымкевич 

Andrey Pavlovich Rymkevich 
 

 
 

2023 год – год 100-летнего юбилея Андрея 

Павловича Рымкевича – выдающегося отечествен-

ного физика, педагога и методиста, автора знаме-

нитого сборника задач по физике. 

«Раннее осеннее утро, но на улицах уже много 

прохожих. Люди спешат на работу и учёбу. По цен-

тральной улице со стороны реки быстро идёт чело-

век в шляпе и плаще серо-зелёного цвета, в резино-

вых сапогах. В руках у него садок для рыбы, 

удочка. Идёт быстро, размашисто. Не многие 

знают, что это Андрей Павлович Рымкевич, про-

фессор Шадринского государственного педагоги-

ческого института. Ещё меньше знают, что спешит 

он домой, успеть переодеться и к восьми часам по-

пасть на первую пару, чтобы погрузить студентов 

в удивительный мир физики, которой он посвятил 

всю свою жизнь» из воспоминаний Владислава 

Юрьевича Пирогова.   

Андрей Павлович Рымкевич начал работать в 

Шадринском государственном педагогическом ин-

ституте (ШГПИ) в 1975 году. Судьба забросила его 

в провинциальный педагогический вуз и теперь 

уже навсегда связала с историей и университета и 

города Шадринска.  

А.П. Рымкевич родился 12 июня 1923 года и 

происходил из польской дворянской семьи. Его 

дед, Адам Рымкевич – был младшим сыном поль-

ского шляхтича. Из-за революционных убеждений 

семья была вынуждена переехать в Санкт-Петер-

бург. Там у него в 1886 году родился сын — Павел 

Адамович Рымкевич, будущий отец Андрея Павло-

вича. Мать Андрея Павловича сербская дворянка 

Анна Данчич. Павел Адамович был профессором 

физики, доктором педагогических наук и заведую-

щим кафедрой в Ленинградском институте водного 

транспорта. В последствии перешел в Ленинград-

ский педагогический институт им. А.И. Герцена. 

Он автор нескольких книг по физике, из-под его 

пера вышло более 160 научных работ. Кроме того, 

он был писателем. Известны его фантастические 

произведения, которые переиздаются до сего дня 

(научно-популярные книги для детей – «Чудеса ХХ 

века» (1923), «Пароход-город» (1926), «Радио зав-

тра» (1926) и фантастический рассказ «Так погибла 

культура» (1925) и многие другие).  

В 1941 году А.П. Рымкевичу исполнилось 18 

лет, он закончил среднюю школу и началась Вели-

кая отечественная война. По причине глазной бо-

лезни Андрей Павлович не прошёл врачебную ко-

миссию и мог бы не идти на фронт, но ему удалось 

всё такие попасть в зенитное училище.  Через год 

его определили в зенитное подразделение, где он 

прослужил практически до самого конца войны.  

В 1944 году Андрей Павлович получил тяжё-

лое ранение. Пролежав в госпитале до конца 1944 

года, был комиссован и вернулся в Ленинград. 

Набор в вузы был уже закончен, но ректор Ленин-

градского пединститута в виде исключения взял 

фронтовика на первый курс. Так началась вторая 

половина жизни Андрея Павловича — педагога, 

физика, учителя с большой буквы. Много лет он ра-

ботал в ленинградских школах в качестве учителя 

и одновременно преподавал методику физики в Ле-

нинградском педагогическом институте.  

С 1975 года Андрей Павлович Рымкевич рабо-

тает в Шадринском педагогическом институте. К 

тому времени он был уже маститым учёным в об-

ласти методики преподавания физики. Его знали 

учителя и методисты всего Советского Союза. Он 

был автором учебника физики для вечерней 

школы. Андрей Павлович занимался подготовкой 

аспирантов. Под его руководством было защищено 

14 кандидатских диссертаций.  Многие его ученики 

стали профессорами и докторами наук. Но особо 

следует выделить «Сборник задач по физике для 

средней школы» Андрея Павловича.  

Задачник по физике Андрей Павловича Рым-

кевича издавался миллионными тиражами, переве-

дён на все языки народов Советского Союза, вы-

держал более десяти изданий (А.П. Рымкевич. Фи-

зика. Задачник. 10-11 кл. 17-е издание, М. Дрофа, 

2013. 180с.). Этот задачник до сих пор использу-

ется и в российских школах. Кроме широко извест-

ного задачника по физике А.П. Рымкевич был ав-

тором учебника физики для вечерней школы (Рым-

кевич А.П. Физика. 8 класс. Учебное пособие для 
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вечерней (сменной) общеобразовательной школы. 

1976. 208с.). 

Прошло тридцать лет как не стало автора за-

мечательного задачника по физике, а его всё ещё 

издают, его всё ещё используют в школах. Он пе-

реведён на многие языки народов мира. Андрей 

Павлович работал над ним многие годы и каждый 

раз к новому изданию он, по воспоминаниям его 

учеников, переписывал его заново. Менял форму-

лировки задач, добавлял большое количество но-

вых. В последний год жизни Андрей Павлович ра-

ботал над компьютерным вариантом своего сбор-

ника задач. Не за долго до смерти он попросил у 

руководства вуза компьютер на время отпуска. И за 

два месяца он перевёл решения задач на язык про-

граммирования. Придя из отпуска, он с восторгом 

рассказывал коллегам о том, как он быстро освоил 

компьютер.   

Хочется упомянуть о том, как Андрей Павло-

вич читал лекции. Студенты слушали его, открыв 

рот. Как правило на занятиях он использовал про-

ектор и несколько квадратиков прозрачной плёнки, 

на которых были основные тезисы лекции, гра-

фики, рисунки. Он никогда не диктовал. Говорил 

только некоторые основные положения. Но потом 

шла удивительная работа. Он рассказывал о фи-

зике, о том, как нужно её преподавать для школь-

ников, и присутствующие чувствовали, что всё, что 

говорит, он не просто черпает из своего огромного 

опыта, он рассказывает уже глубоко переработан-

ный им вариант. Часто лекция переходила в ожив-

лённую беседу или даже дискуссию. В отличие от 

многих преподавателей он считал, что это не 

только допустимо, но часто необходимо. Он за-

ставлял аудиторию мыслить и это было главная 

особенность Андрея Павловича как преподавателя.  

А.П. Рымкевич удивительно по-доброму от-

носился к коллегам, студентам, да и вообще окру-

жающим. Всегда ровный доброжелательный тон и 

очень уважительное отношение к людям. Даже са-

мый отстающий студент был для него прежде всего 

человеком. Он умел восхищаться людьми. В каче-

стве курсовых работ он давал студентам работу над 

его задачами по физике. И сколько было восторга с 

его стороны, когда студентам удавалось найти не-

точность в формулировке задачи или ответе. И вме-

сте с тем, он был требователен. И вот такое сочета-

ние доброжелательности и требовательности 

оставляло неизгладимое впечатление у тех, кто 

учился у него.   

Этот удивительно скромный человек никогда 

не говорил ни о своих военных заслугах, ни о науч-

ных достижениях. Весь его жизненный и научный 

опыт был воплощён им в его преподавательскую 

деятельности и книгах. След, который оставил Ан-

дрей Павлович Рымкевич стал частью фундамента, 

на котором живёт и развивается Шадринский госу-

дарственный педагогический университет. 

 

От имени коллектива Института информационных технологий,  

точных и естественных наук Шадринского государственного  

педагогического университета 
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Ефим Львович Талалай 

Efim Lvovich Talalay 
 

 
 

2023 год - год 100-летнего юбилея Ефима 

Львовича Талалая - талантливого педагога, одарен-

ного организатора, создателя астрономического 

центра и планетария в Шадринске. 

«На перерывах между парами, когда один по-

ток студентов спускался по крутой лестнице на цо-

кольный этаж в столовую, а другой поднимался 

вверх из раздевалки на занятия, среди это бурля-

щей толпы бросался в глаза человек с неизменной 

папироской в рту и кожаной папкой под мышкой. 

Почему-то он запомнился мне спускающимся, а не 

поднимающимся по лестнице. Словно сходил к 

вам. Всегда общительный, весёлый, отзывчивый. И 

только потом я понял, что он действительно сходил 

к нам. Всю жизнь он занимался звёздным небом, а 

к нам спускался чтобы рассказать о космических 

полётах, планетах и туманностях. И учить жизни» 

из воспоминаний Владислава Юрьевича Пирогова.   

В 1954 году Ефим Львович Талалай поступил 

в Шадринский государственный педагогический 

институт (ШГПИ) на физико-математический фа-

культет. После успешного окончания факультета 

Ефима Львовича пригласили работать на кафедре 

физики, где он проработал до своей кончины 6 но-

ября 1993 года.  Но ещё до поступления в институт 

Е.Л. Талалай прошёл сложный жизненный путь.  

Ефим Львович Талалай родился на Украине 

(Черниговская область) 25 декабря 1923. После 

начала Великой отечественной войны семья эваку-

ировалась в Алапаевск Свердловской области. К 

тому времени Ефим Львович закончил восьмой 

класс. В августе 1941 года, когда ему ещё было сем-

надцать лет, он ушёл на фронт добровольцем. В 

1943 году после тяжёлых боёв в окружении, ране-

ный в обе ноги, он оказался в фашистском плену. 

Пройдя ужасы нацистских лагерей, чудом остав-

шись живым, Ефим Львович оказался в начале на 

юге Франции (город Ле-Пюи-ан-Веле), а потом в 

Соединённых Штатах Америки (штат Луизиана). 

Не желая оставаться в чужой для него стране, он 

вернулся в Советский Союз, попав здесь в начале в 

фильтрационный, а потом в трудовой лагерь с огра-

ничением на перемещение. В 1953 году у Ефима 

Львовича появилась возможность свободно пере-

двигаться по стране, и он приехал на Урал к своей 

семье. А потом в 1954 году по счастливой случай-

ности он оказался в ШГПИ.  

Делом всей его жизни стала астрономия. Ока-

завшись на физико-математическом факультете, он 

с энтузиазмом начал поднимать эту дисциплину 

практически с нуля. Это был огромный труд. 

Нужны были учебники и учебные материалы, ну-

жен был кабинет, наглядные пособия, оборудова-

ние для лабораторных работ, возможность прово-

дить наблюдения за звёздным небом. Наконец 

необходима была методика преподавания астроно-

мии, над её совершенствованием он трудился до са-

мого конца своей жизни.  

В 1963 году Ефим Львович добивается, чтобы 

в Шадринском пединституте было создано отделе-

ние ВАГО (Всесоюзное астрономо-геодезическое 

общество). Это не было формальным решением. О 

ШГПИ, об энтузиасте преподавания астрономии в 

Шадринске узнали в Академии Наук. А это была 

помощь и поддержка, которая была нужна Ефиму 

Львовичу во всех его начинаниях. Еще в 1961 году 

он начал создавать планетарий, было закуплено 

оборудование для аппарата УП-2. Трудами Ефима 

Львовича был создан и кабинет астрономии, и аст-

рономическая площадка. В журнале Академии 

Наук СССР «Земля и Вселенная» за 1987 год вы-

шла статья посвящённая астрономическому центру 

в Шадринском педагогическом институте.  

Астрономический центр, созданный Е.Л. Та-

лалаем, в 1982 году занял первое место в смотре ка-

бинетов астрономии среди пединститутов Урала, 

Сибири и Дальнего востока. Чтобы по достоинству 

оценить это достижение, нужно учесть, что в кон-

курсе участвовали не только провинциальные 

вузы, но и институты крупных областных центров. 

В 1987 году, материалы созданные Ефимом Льво-

вичем и его учениками, были представлены на 



НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

 

18 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (60) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

ВДНХ. За достижения в области преподавания аст-

рономии Е.Л. Талалай был награждены бронзовой 

медалью ВДНХ СССР. Помощники мэтра были 

награждены медалями «Юный участник ВДНХ». 

Конечно, это было огромным достижением и в 

1992 году Е.Л. Талалай заслуженно получил звание 

доцента за многолетнюю работу по организации 

обучения в области астрономии и смежных наук.   

Говоря о создании астрономического центра в 

ШГПИ, нельзя пропустить другую форму деятель-

ности Ефима Львовича. Его преподавательскую и 

просветительскую работу. Тридцать с лишним лет 

он преподавал астрономию студентам педагогиче-

ского института. Астрономический центр посе-

щало множество школьников города и района. 

Долгое время он параллельно преподавал физику в 

средней школе. Эта незаметная, на первый взгляд, 

работа по своей значимости, пожалуй, была глав-

ным делом Ефима Львовича Талалая.  Человек 

огромной внутренней энергии он не мог усидеть на 

месте, ему нужна была аудитория, чтобы делится 

своими знаниями, чтобы прививать людям науч-

ный взгляд на окружающий мир. Кроме работы 

преподавателем он много лет был членом общества 

Знание, приходил на предприятия города, чтобы 

рассказать о дальних галактиках и об успехах 

нашей космонавтики, чтобы развеять антинаучные 

предрассудки, непримиримым оппонентом кото-

рых он всегда был. 

Была ещё одна область деятельности Ефима 

Львовича, которую нельзя пропустить и о которой 

менее известно. С самого начала своего пребыва-

ния ШГПИ он принимал деятельное участие в 

строительных работах, которые активно велись в 

то время. Простым рабочим, прорабом и инжене-

ром он работал на стройках ШГПИ и трудно 

назвать строительные работы 1950-1980-х годов, в 

которых он бы не участвовал.  

Память о Е.Л. Талалае увековечена в памят-

ных досках, публикациях, живёт в нашей сердцах. 

Его деятельность навсегда запечатлена в истории 

нашего университета. 
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УДК 372.853            DOI: 10.52772/25420291_2023_4_19 

Сергей Михайлович Андрюшечкин 

г. Омск 

Занимательные опыты при организации проблемного обучения 

на уроках физики 

Современные стандарты образования содержат требование активизации образовательного процесса с целью 

нравственного и умственного развития учащихся. Одним из эффективных средств активизации учения является про-

блемное обучение. В частности, на уроках физики проблемное обучение может быть реализовано практически в лю-

бой фазе образовательного процесса. По этой причине необходимо обеспечить учителя физики системой дидактиче-

ских средств, с помощью которых он мог бы организовать изучение курса физики на основе деятельностного подхода. 

Создание такого дидактического комплекса проблемного обучения требует разработки соответствующей концепции, 

как основы последующей работы по моделированию, проектированию и конструированию комплекса. Моделирова-

ние комплекса позволяет установить структуру комплекса и требования к предметному содержанию отдельных эле-

ментов комплекса – дидактическим пособиям. Среди этих методических требований выделено требование детального 

ознакомления учителя с приёмами создания проблемных ситуаций. В качестве примера в статье описывается один из 

таких приёмов – использование занимательных физических опытов. 

Ключевые слова: активизация образовательного процесса; проблемное обучение; концепция дидактического 

комплекса проблемного обучения; занимательные физические опыты. 

 

Sergey Mikhailovich Andryushechkin 

Omsk 

Entertaining experiments in organizing problem-based learning in physics lessons 

Modern education standards contain the requirement to activate the educational process for the purpose of moral and 

mental development of students. One of the effective means of activating learning is problem-based learning. In particular, in 

physics lessons, problem-based learning can be implemented in almost any phase of the educational process. For this reason, 

it is necessary to provide the physics teacher with a system of didactic tools with the help of which he/she could organize the 

study of the physics course on the basis of the activity approach. The creation of such a didactic complex of problem-based 

learning requires the development of an appropriate concept as the basis for subsequent work on modeling, designing and 

constructing the complex. Modeling the complex makes it possible to establish the structure of the complex and the require-

ments for the subject content of individual elements of the complex - didactic aids. Among these methodological requirements, 

the requirement of a detailed acquaintance of the teacher with the techniques of creating problem situations is highlighted. As 

an example, the article describes one of these techniques – the use of entertaining physical experiments. 

Keywords: activation of the educational process; problem-based learning; the concept of the didactic complex of prob-

lem-based learning; entertaining physical experiments.   

 

Введение. Философы, политологи, социологи 

отмечают характерную черту современного обще-

ства: «значение знания возрастает во всех сферах 

жизни и во всех социальных институтах современ-

ного общества, … знание является не только кон-

ституирующей особенностью современной эконо-

мики, но также базовым организационным принци-

пом нашей жизни» [7, С. 63]. Подобные мировые 

тенденции, безусловно, осознаются и государ-

ственными структурами нашей страны, и профес-

сиональным педагогическим сообществом. Это 

находит своё отражение в национальном проекте 

«Образование» [14], в Федеральных государствен-

ных стандартах образования (ФГОС), ориентирую-

щих образовательную систему на «системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, 

освоение им знаний, компетенций, необходимых 

как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образо-

вания, а также в течение жизни» [21]. 

Достижение требований, поставленных ФГОС, 

требует активизации образовательного процесса, 

понимаемой как «совершенствование методов и ор-

ганизационных форм учебной деятельности, обеспе-

чивающее активную и самостоятельную теоретиче-

скую и практическую деятельность учащихся во 

всех звеньях учебного процесса» [16, С. 16]. Иными 

словами, необходимо перевести ученика из плоско-

сти потребителя информации с воспроизведением её 

на репродуктивном уровне в плоскость его личност-

ного развития (нравственного и интеллектуального) 

средствами учебного предмета. 

Как свидетельствует педагогическая наука и 

показывает педагогическая практика, приоритет-

ными средствами активизации учения являются са-

мостоятельная работа и проблемное обучение. Это 

объясняется тем, что «самостоятельная работа есть 

форма реализации познавательной активности, а 

проблемность является основой познавательной 

активности» [1, С. 16]. 
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Проблемное обучение на уроках физики и во 

внеурочной работе может быть реализовано в той 

или иной форме практически при изучении любого 

программного материала. Это делает актуальным 

вопрос обеспечения учителя физики системой ди-

дактических средств практической реализации 

проблемного обучения. 

Решение задачи создания системы проблемно 

ориентированного дидактического инструмента-

рия требует в первую очередь установления теоре-

тического базиса, на котором будет осуществлена 

разработка средств обучения. Требуется проведе-

ние исследования, научной проблемой которого яв-

лялся бы поиск ответа на вопрос: «Каковы научные 

основы создания проблемно ориентированного ди-

дактического комплекса, в том числе и для курса 

физики основной школы?». 

Автором статьи было проведено такое исследова-

ние. Его научная новизна заключается в следующем: 

– разработана концепция дидактического ком-

плекса проблемного обучения [2]; 

– осуществлено моделирование (с опорой на 

разработанную концепцию) дидактического ком-

плекса проблемного обучения для курса физики ос-

новной школы [3]. 

Точки зрения других авторов по указанной 

проблеме подробно изложены автором статьи в мо-

нографии «Дидактический комплекс проблемного 

обучения: теория, модель, практическая реализа-

ция» [1], которая размещена в открытом доступе в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Это делает возможным исключить повторение об-

зора работ по теме исследования непосредственно 

в статье, если дополнительно указать ряд послед-

них работ: [10; 19]. 

Ясно, что проведение моделирования и созда-

ние модели не было самоцелью: «модель содержит 

в себе потенциальное знание, которое человек, ис-

следуя её, может приобрести, сделать наглядным. 

… Именно этим и обусловлена предсказательная 

способность модельного описания» [13, С. 166]. 

Практическая значимость исследования в нашем 

случае заключается в том, что этим «потенциаль-

ным знанием», «вскрытым» в процессе моделиро-

вания, является установление элементного состава 

комплекса и выявление методических требований 

к предметному наполнению дидактических посо-

бий – элементов комплекса.  

Так, например, элементом организационного 

модуля информационно-технологического блока 

модели являются методические пособия для учи-

теля [4; 5; 6]. Требования к содержанию данных 

элементов таковы: 

– Изложение концепции личностно ориенти-

рованного развивающего образования. 

– Ознакомление учителя с основными поняти-

ями теории проблемного обучения и с предлагае-

мой методикой обучения физике. 

– Описание в сценариях уроков примеров ре-

ализации проблемного обучения в соответствии с 

принятым поурочным планированием. 

– Наличие материалов справочного и вспомо-

гательного характера, в первую очередь связанных 

с организацией демонстрационного эксперимента. 

Исследовательская часть. Целью данной 

статьи является рассмотрение того, как сформули-

рованное выше требование о необходимости опи-

сания способов организации проблемных ситуаций 

может быть реализовано через так называемые за-

нимательные опыты. Здесь прилагательное «зани-

мательный» трактуется в соответствии с его сло-

варным значением: «способный занять внимание, 

воображение, интересный» [15, С. 184] и никак не 

сопрягается с понятиями «развлекательный»: «до-

ставляющий только развлечение, без глубокого со-

держания» [15, С. 558] или «фокус» – «искусный 

трюк, основанный на обмане зрения, внимания» 

[15, С. 742].  

При работе непосредственно над статьёй были 

использованы следующие методы исследования: 

– анализ методической литературы по теме 

исследования; 

– обобщение собственного педагогического 

опыта, направленное на конструирование новых 

вариантов занимательных опытов. 

При этом вектор методических усилий был 

направлен на то, чтобы, используя даже известные 

и описанные в методической литературе опыты, 

демонстрируемые учителем или выполняемые 

непосредственно самим учеником, предложить та-

кую постановку опыта, которая позволяла бы со-

здать «эмоционально окрашенную» проблемную 

ситуацию. Иными словами, создать проблемную 

ситуацию через ситуацию неожиданности «при 

ознакомлении учащихся с явлениями, выводами, 

фактами, вызывающими удивление, которые ка-

жутся парадоксальными и поражают своей не-

обычностью» [11, С. 28]. 

Классическим пособием, в котором представ-

лено значительное число таких проблемно-занима-

тельных опытов по курсу физики основной школы, 

является книга Л.А. Горева [8]; для учителя физики 

старших классов интерес представляет книга Дж. 

Уокера «Физический фейерверк» [20]. 

Приведём ряд примеров занимательных опы-

тов, использованных в дидактическом комплексе 

«Физика – 7–9» для создания проблемных ситуа-

ций. В квадратных скобках после описания каж-

дого опыта приведены возможные формулировки 

учебных проблем, ход «сократического» диалога. 

При этом универсальный подробный сценарий 

проблемного диалога, очевидно, не может быть 

прописан. «Размеры» интеллектуальных «шагов» 

по траектории от «известно» к «неведомому» опре-

деляются исключительно познавательными воз-

можностями того учебного класса, с которым учи-

тель работает в данный момент. Сделать эти шаги 

соразмерными возможностям учеников – в этом и 

заключается педагогическое мастерство учителя. 

1. Стограммовую гирьку положите боковой 

стороной на деревянную линейку, лежащую на го-
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ризонтальной поверхности стола. Слегка припод-

няв один край линейки, пронаблюдайте, как гирька 

катится по линейке. Если же гирьку поставить на 

линейку, то она не соскальзывает с неё даже при 

значительном наклоне линейки. Объясните резуль-

таты опыта. [Сила трения зависит от силы, с кото-

рой тело действует на поверхность. Эти силы в 

обоих случаях одинаковы, но силы трения суще-

ственно разнятся. Одинаков ли характер движения 

гирьки в рассматриваемых случаях? По какой при-

чине возникает сила трения при скольжении? По 

какой причине возникает сила трения при качении? 

Что «легче» – деформация «бугорков» и «шерохо-

ватостей» при скольжении или перекатывание че-

рез «бугорки» при качении?] 

2. Утяжелите один конец спички кусочком 

пластилина так, чтобы спичка плавала вертикально 

в стакане с водой, почти полностью погрузившись 

в воду. Налейте в пластиковую бутылку воды при-

мерно на две трети объёма, бросьте в воду спичку 

и закройте бутылку пробкой. При сильном нажатии 

на бутылку спичка утонет. Можно так подобрать 

давление, что спичка будет висеть посередине бу-

тылки. Объясните результаты опыта. [Условием 

плавания тел является равенство силы тяжести и 

архимедовой силы, действующей на тело. Архиме-

дова сила определяется плотностью жидкости и 

объёмом погружённой части тела. Между волок-

нами спички имеется воздух. Изменяется ли его 

объём при нажатии на бутылку?] 

3. В колбу налейте воду и нагрейте её до кипе-

ния. Затем, продолжая нагревать, быстро закройте 

колбу резиновой пробкой, уберите нагреватель и 

переверните колбу горлом вниз. Вода в колбе не 

кипит. Охладите колбу, положив сверху снег. При 

этом вода бурно кипит. Почему именно охлажде-

ние колбы приводит к кипению? [В чём заключа-

ется процесс кипения? При выполнении какого 

условия возникает кипение? Почему высоко в го-

рах вода закипает при температуре меньше 100° С? 

Что находится над поверхностью воды в колбе – 

воздух или насыщенный водяной пар? Как зависит 

давление водяного пара от температуры?] 

4. Аккуратно, чтобы не повредить спираль, с 

лампы (12 В) удалите стеклянный баллон. Лампу и 

амперметр подключите к источнику тока. Заметьте, 

какое значение силы тока показывает амперметр. 

Подуйте на спираль, и сила тока в цепи увеличится. 

Почему? Как объяснить, что дуновение ветра вли-

яет на показание амперметра? [От чего зависит 

сила тока, протекающего через лампу накалива-

ния? В каком случае температура нити накала 

лампы выше – при «безветрии» или при «дунове-

нии ветра»? Какой вывод можно сделать по резуль-

татам опыта?] 

5. Используя две бытовые полиэтиленовые 

крышки и изолированную медную проволоку под-

ходящего сечения, изготовьте «цилиндр» высотой 

70-80 см, боковую поверхность которого образуют 

12 проволочных проводников, соединённых после-

довательно так, что ток в них идёт в одном направ-

лении (рис. 1, а). (При изготовлении «цилиндра» 

провод пропускается через надрезы в верхней и 

нижней крышках сверху вниз. Далее провод «уво-

дят» в сторону и вновь пропускают через соседние 

надрезы в верхней и нижней крышках сверху вниз 

и т. д.) 

«Цилиндр» подключите к источнику постоян-

ного напряжения, рассчитанного на силу тока 8–10 

А, последовательно с реостатом 7,5 Ом, 10 А и де-

монстрационным амперметром. Замкнув цепь и 

пропустив по проводникам ток, наблюдайте «сжа-

тие цилиндра» (рис. 1, б), которое тем сильнее, чем 

больше сила тока в цепи. Объясните результаты 

опыта. [Какая сила смещает проводники с током и 

сжимает «цилиндр»?  Чем определяется направле-

ние силы Ампера? Что является источником маг-

нитного поля, действующего на проводник с то-

ком? Как определить направление этого магнит-

ного поля?] 

           
а                                                                                                              б  

Рис. 1. Опыт с «магнитным цилиндром» 
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Учитель, завершая обсуждение результата 

опыта, может указать, что условие одной из задач 

из знаменитого сборника задач П.Л. Капицы звучит 

следующим образом: «Громоотвод соединён с зем-

лёй через круглую медную трубку диаметром 2 см 

и толщиной стенки 2 мм. После удара молнии 

трубка превратилась в круглый стержень. Объяс-

ните это явление и оцените силу тока грозового 

разряда» [18, С. 22, зад. 93]. 

Можно также привести цитату из известного 

письма П. Л. Капицы Э. Резерфорду: «Мы ухитри-

лись получить поля 27 000 гаусс в цилиндрическом 

объёме диаметром 1 см и высотой 4,5 см. Мы не 

смогли продвинуться дальше, так как катушка не 

выдерживала и разрушалась со страшным грохо-

том…. Катушка не была укреплена с внешней сто-

роны стальной лентой, что мы сейчас и собираемся 

сделать» [17, С. 364] и обсудить причину разруше-

ния катушки. 

6. На демонстрационном столе расположите 

вертикально лист стекла, которое будет играть 

роль плоского зеркала, и две свечи симметрично 

относительно стекла-зеркала.  

Если зажечь свечу, расположенную перед 

стеклом ближе к наблюдателям, то «загорится» и 

другая, «дальняя» свеча. Свеча за стеклом-зерка-

лом является «негасимой» – её не удаётся ни за-

дуть, ни залить водой и, более того, свеча «горит», 

даже если её убрать. Как объяснить наблюдаемое 

явление? (Удачным дополнением к опыту будет ре-

сурс Единой коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов № 186602 (видеоролик «Свеча горит 

в воде», видеофрагмент, в котором демонстриру-

ется опыт по наблюдению иллюзии горения свечи 

в стакане с водой). [Как возникает изображение, да-

ваемое плоским зеркалом? Почему это изображе-

ние называют мнимым? Как формулируется закон 

отражения света? Как построить мнимое изображе-

ние, даваемое зеркалом? Как расположены предмет 

и его мнимое изображение относительно плоско-

сти зеркала?]. 

Такой демонстрационный опыт широко изве-

стен, в «строго академическом виде» описан в ме-

тодической литературе [9, С. 159, 160]. Однако, 

если придать опыту занимательный характер и сде-

лать его элементом проблемной ситуации, то, оче-

видно, это расширит дидактические возможности 

опыта.  

Заключение. Применение занимательных 

опытов при организации проблемного обучения на 

уроках физики позволяет создать дидактически эф-

фективные проблемные ситуации в соответствии с 

теми требованиями к ним, что были сформулиро-

ваны в своё время одним из создателей теории про-

блемного обучения М. И. Махмутовым: «Проблем-

ные вопросы, задачи и учебные задания, а также 

примеры, приводимые учителем при постановке 

проблем, должны оказывать воздействие на эмоци-

ональное состояние ученика, заинтересовывать его 

в учебном материале, побуждать к активной дея-

тельности» [12, С. 150].  

Это позволяет предложить в рамках методиче-

ских объединений учителей физики и на курсах по-

вышения квалификации организовывать работу по 

аккумуляции и обобщению соответствующего пе-

дагогического опыта, созданию общедоступной 

базы занимательных опытов и возможных сцена-

риев проблемных диалогов на их основе. 
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Ольга Антиевна Селиванова 

г. Тюмень 

Социальная идентичность подростков в условиях онлайн-социализации: опыт ди-

агностического исследования 

Авторы статьи затрагивают проблему формирования идентичности личности современного подростка, социали-

зация которого протекает под влиянием глобальной онлайнофикации. В статье описывается опыт проведения диагно-

стического исследования, нацеленного на выявление актуального уровня развития идентичности подростков в усло-

виях онлайн-социализации. С помощью методики изучения социальной идентичности оцениваются статусные харак-

теристики идентичности испытуемых в зависимости от их включенности в онлайн-взаимодействие. В результате, вы-

деляются особенности конструирования идентичности личности подростков, погруженных в онлайн-среду, а также 

риски и возможности для их личностного развития. Исходя из этого, определяется необходимость формирования со-

циально-педагогических условий, способствующих позитивному конструированию идентичности подростка. 

Ключевые слова: социальная идентичность, онлайн-среда, социализация, онлайн-социализация, социальное 

воспитание, онлайн-воспитание. 

 

Anastasya Aleksandrovna Zhilina, 

Olga Antievna Selivanova 

Tyumen 

Social identity of adolescents in online socialization conditions: experience of diagnostic 

research 

The authors of the article touch upon the problem of forming the personal identity of a modern teenager whose sociali-

zation occurs under the influence of global onlineification. The article describes the experience of conducting a diagnostic 

study. It is devoted to determining the current level of identity development of teenagers in the context of online socialization. 

Using the methodology for studying social identity, the authors determine the status characteristics of adolescents’ identity 

depending on their involvement in the online environment. As a result, they identify problems in constructing the personal 

identity of adolescents socializing in the online environment. Based on this, the authors determine the need to create pedagog-

ical conditions that promote the positive construction of a teenager’s identity. 

Keywords: social identity, online environment, socialization, online socialization, social education, online education.  

 

Введение. Развитие подростка неизбежно 

протекает в условиях формирования личности, 

диктуемых современным обществом, в котором его 

идентичность дополняется новыми аспектами. 

Идентичность складывается в результате развития 

человеческой индивидуальности, как продукт 

пройденной социализации. В качестве социальной 

идентичности мы можем рассматривать некий со-

циальный конструкт, который выражается через 

понимание человеком тождественности с самим 

собой и социальной группой, проявляется как це-

лостное и непрерывное в социальном пространстве 

и времени образование, определяющее основу ста-

новления личности.  

Формирование идентичности современного 

подростка протекает в контексте цифровизации 

жизненного пространства, что одновременно обога-

щает и усложняет репертуар примеряемых ролей. 

Его социальная среда распространяется в онлайне, 

предполагая иные способы и пути взаимодействия с 

окружающими, новые формы самопрезентации, 
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провоцируя при этом условия для ухода от реально-

сти и возникновения виртуальных образов. Более 

того, в открытой и доступной подрастающему поко-

лению онлайн-среде расширяется пространство пер-

вичной социализации, преобразуя процесс адапта-

ции как внутри нее самой, так и за ее пределами. Он-

лайн-среда содержит для подростка ресурсы, позво-

ляющие ему приобрести опыт самопознания, полу-

чить знания об окружающем мире и развить навыки 

социального взаимодействия и общения в разнопла-

новых социальных контекстах и ситуациях. Он при-

обретает возможность выбирать социальное окру-

жение на основании своих предпочтений и увлече-

ний, входить в социальные группы по интересам и 

идентифицировать с себя с ними, принимать или от-

торгать ценности, выстраивая свою идентичность и 

прокладывая маршрут жизненного пути. 

Обозначение феномена онлайн-социализации 

связано в первую очередь с трансформацией ин-

формационно-технологической среды, в которой 

человек присутствует «онлайн» через интернет-

подключение. Понятие «онлайн-социализация» 

встречается в педагогических исследованиях 

Л.Н. Гладковой [1], И.Ю. Тархановой [8]. Для обо-

значения данного феномена используются и другие 

формулировки, образованные от терминов, опреде-

ляющих социализирующее пространство, напри-

мер, «интернет-социализация» как производная от 

«интернет пространство», и получившее более ши-

рокое распространение за последние три года вы-

ражение «цифровая социализация».  

Изучая процесс развития идентичности лич-

ности, исследователи наиболее часто обращаются 

к теории Э. Эриксона, концептуализированной в 

личностной парадигме Дж. Марсии [15]. Под иден-

тичностью понимается результат преодоления кри-

зисов, которые человек проживает в процессе со-

циализации, выбирая индивидуальные способы 

выхода из этих кризисов и беря на себя обязатель-

ства за сделанные выборы. Проходя поэтапно путь 

становления своей идентичности, личность усваи-

вает правила и нормы поведения, принимает соци-

альные ценности и ответственность за совершен-

ные и будущие действия. В окружающей его соци-

альной среде, состоящей из различных социокуль-

турных образований, подросток, под неизменным 

влиянием факторов социализации, выбирает роли 

из доступного репертуара, конструируя свою уни-

кальную социальную идентичность. 

В публикациях, посвященных вопросу изуче-

ния социальной идентичности в контексте онлайн-

среды, чаще всего исследователи используют такие 

понятия как «сетевая идентичность», «виртуальная 

идентичность» и «кибер идентичность». В боль-

шинстве работ пространство, определенное как 

«виртуальное», противопоставляется «реальному», 

а общая тематика исследований, так или иначе, 

сводится к проблеме виртуализации идентичности, 

формируемой в виртуальном пространстве, допол-

няя или заменяя «реальное» представление о самом 

себе. В качестве работ, посвященных изучению 

виртуальной идентичности и опубликованных в 

последнее время, можно упомянуть исследования 

таких авторов как К.А. Шарина и Н.Е. Стенякова 

[11], А.Б. Углова и соавторы [10], Д.Н. Погорелов 

[6], М.В. Тулузакова [9], М.О. Соболева [7], 

С.В. Куликов и соавторов [3]. В рамках концепции 

кибер-социализации, В.А. Плешаков [5] и его по-

следователи изучают процесс становления иден-

тичности личности в киберпространстве. К этому 

же подходу можно отнести публикацию Н.А. Пах-

тусовой и Н.В. Увариной [4]. 

В данной статье, под онлайн-идентичностью 

авторами понимается тот аспект социальной иден-

тичности личности, в котором она отражает свое от-

ношение к онлайн-среде и рассматривается как част-

ный средовой аспект социальной идентичности [2]. 

Описываемое диагностическое исследование 

направлено на выявление актуального уровня разви-

тия идентичности подростков в процессе онлайн-со-

циализации и включает в себя набор задач, направ-

ленных на то, чтобы выделить аспекты, составляю-

щие идентичность подростка и ее статусные харак-

теристики, а также оценить, насколько элементы, 

составляющие идентичность личности, зависят от 

включенности подростка в онлайн-среду. 

Исследовательская часть. Данное диагности-

ческое исследование призвано обнаружить аспекты, 

связанные с проявлением идентичности в онлайн-

пространстве, которые влияют на формирование ре-

пертуара идентичностей личности в целом. Развитие 

уровня рефлексии респондентов предполагает необ-

ходимость использования техник, позволяющих вы-

зывать прямые реакции, связанные с предметом ис-

следования, разграничивать идеализированный же-

лаемый образ «Я» и реальное представление о себе, 

а затем интерпретировать их применительно к спе-

цифике предмета исследования. 

Одна из методик изучения социальной иден-

тичности, с опорой на статусную модель идентич-

ности Дж. Марсиа, разработана Л.Б. Шнейдер и 

В.В. Хрусталевой, построена на принципах пря-

мого и цепного ассоциативного теста [12]. Ассоци-

ативная методика интересна тем, что позволяет со-

здать интегрированный образ актуальных характе-

ристик идентичности респондента, изучая ее в 

сконцентрированном виде в социальной «зоне ре-

альности». Включенные в тест слова стимула де-

лятся на две равные группы социальной и асоци-

альной направленности. Социальная направлен-

ность означает готовность респондента быть чле-

ном общества, принимать нормы, правила и, как 

следствие, жертвовать своей индивидуальностью, 

ощущая при этом определенную степень защиты и 

безопасности. Асоциальная направленность проти-

воположна и подразумевает стремление отде-

литься от всех, быть независимым и самостоятель-

ным, подвергаясь при этом риску и опасности.  

Можно выделить аналогичный, в плане ис-

пользуемого инструментария, опыт диагностиче-

ских исследований, направленных на изучение от-

дельных вопросов конструирования идентичности 
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подрастающего поколения, в том числе и в онлайн-

среде. Например, методику МИСИ авторский кол-

лектива Л.Б. Шнейдер и В.В. Сыманюк применяет 

для изучения цифрового аспекта идентичности 

пользователей [13], а Т.И. Шульга и М.Ю. Григо-

рьева [14] используют ее при изучении социальной 

идентичности подростков в целом. Полученные ре-

зультаты позволяют авторам выявить проблемы 

становления идентичности испытуемых в практи-

ческом значении для создания условий их кон-

структивной социализации. 

Состав участников и условия отбора в группу 

диагностического исследования определяются его 

спецификой и исследовательскими задачами. Пред-

полагается, что участники исследования имеют хотя 

бы один собственный активный аккаунт в социаль-

ной сети и взаимодействуют с его помощью с дру-

гими пользователями онлайн (публикуют собствен-

ные «посты», делают «репосты», оставляют коммен-

тарии, размещают «истории», используют встроен-

ные мессенджеры). Группа сформирована из числа 

подростков в возрасте от 10 до 19 лет, пользователей 

популярной социальной сети, объединенных в ло-

кальное сообщество через подписку на официаль-

ные аккаунты образовательной организации, кото-

рая реализует программы дополнительного образо-

вания детей, или попавших в проект через пригла-

шение родителей – участников того же сообщества. 

Исследование проведено в 2021 году. 

 

Выборка респондентов диагностического иссле-

дования составила 148 человек, в соотношении 43% – 

девочки и 57% – мальчики; в младшую возрастную 

группу попали 42% от общего числа респондентов. 

Результаты первичного опроса рассматриваются как 

в целом по группе участников, так и по ее возрастным 

сегментам, в младшей группе (от 10 до 14 лет) и стар-

шей группе (от 15 до 19 лет), на том основании, что 

социальная идентичности личности развивается в со-

ответствии с возрастным этапом социализации, эф-

фектом которой в раннем подростковом возрасте яв-

ляется усвоение ценностей, норм и способов поведе-

ния, в старшем – самоопределение.  

Первичное диагностическое обследование по 

общей выборке человек проводится с использова-

нием методики изучения социальной идентичности. 

Показателем статуса социальной идентичности лич-

ности является ее «социальная направленность», ко-

торая подразумевает готовность респондента быть 

членом общества, разделять его ценности, усваивать 

нормы и правила, уступая своей индивидуально, но 

при этом интегрироваться в социальную общность, 

получая, в определенной мере, ощущение защиты и 

безопасности. Уровень социальной направленности 

оценивается внутри каждой возрастной группы, рас-

сматривается в целом в социальной среде и онлайн-

среде как ее частном случае.  

В целом по исследуемой группе можно отме-

тить положительный уровень социальной направ-

ленности – 90% (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Средний статус социальной идентичности подростков, социализирующихся в онлайн-среде (ре-

зультаты обследования по методике МИСИ, февраль 2021, n = 148 чел.) 

 

Обращает внимание тот факт, что 36% от об-

щего числа опрошенных продемонстрировали очень 

высокий, завышенный уровень социальной направ-

ленности. В рамках принятой методики, такое со-

стояние можно интерпретировать как «псевдоиден-

тичность». Собственная уникальность отрицается, 

либо наоборот подчеркивается с переходом в соци-

ально одобряемую стереотипию. При высокой поло-

жительной оценке себя и своего окружения, испыту-

емый не ощущает своей независимости и не отра-

жает негативные аспекты окружающей действи-

тельности; проявляет низкий уровень рефлексии. 

В пределах возрастных диапазонов испытуе-

мых, ответы 47% в младшей и 54% в старшей 

группе, позволяют оценить статус идентичности 

как «достигнутый». Репрезентация достигнутой 
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идентичности проявляется в позитивном отноше-

нии к себе, положительной оценке своих качеств, 

устойчивой связи с обществом в процессе соб-

ственной индивидуализации и интеграции в нем. 

Характерно, что если в младшей группе показатель 

социальной направленности проявляется в боль-

шей степени на среднем уровне (34%), то по стар-

шей группе 40% достигли высокого уровня иден-

тичности.  

Результаты исследования подтверждают за-

данный параметр: испытуемые включены в про-

цесс онлайн-социализации (Рисунок 2).  

 
Рис. 2. Средний статус социальной идентичности подростков, рассматриваемый в контексте онлайн-со-

циализации (результаты обследования по методике МИСИ, февраль 2021, n = 148 чел.) 

 

Всего 4% из них находятся на стадии адапта-

ции, демонстрируя низкий уровень социальной 

направленности в онлайн-среде (диффузная он-

лайн-идентичность и мораторий). Вместе с тем, за-

вышенная «псевдоидентичность» в онлайн-среде 

среди подростков достигает 54%, что указывает на 

нарушение механизмов социальной идентифика-

ции и интеграции. Это может свидетельствовать о 

стремлении подростков к положительной роли, ко-

торая может проявляться в онлайн-среде, тогда как 

доверительные отношения и связи в онлайн-сооб-

ществе отсутствуют, тогда как уровень коммуника-

ции в нем достаточно активен. 

Обращает на себя внимание тот факт, что за-

вышенный уровень онлайн-идентичности преобла-

дает внутри старшей возрастной группы и дости-

гает 78% от числа испытуемых возрастом старше 

14 лет продемонстрировали «псевдоидентичность» 

в онлайн-среде (Рисунок 3).  

 
Рис.3. Средний статус онлайн-идентичности подростков, отмечаемый в раннем и старшем подростковом 

возрасте (результаты обследования по методике МИСИ, февраль 2021, n = 148 чел.) 
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Разрыв между заявленным показателем соци-

альной направленности в целом, и онлайн-среде в 

частности, проявляется даже у подростков с высо-

ким уровнем достигнутой идентичности. При этом, 

если в младшей возрастной группе положительный 

статус идентичности проявляется у 47% (вне кон-

текста от условий онлайн-среды), то показатель он-

лайн-идентичности выше на 11%. При этом, псев-

доидентичность в онлайн-среде проявляется у 34% 

респондентов. Завышенный статус онлайн-иден-

тичности можно связать со стремлением к положи-

тельной роли, но также и объяснить тем, что испы-

туемые в большей степени проявляются свою ин-

дивидуальность, или интегрированы в социальное 

взаимодействие, именно в онлайн-среде, используя 

для самовыражения и самореализации доступные 

ресурсы онлайн-среды, тогда как в окружающей их 

реальности в целом, они не столь успешны и уве-

рены в себе. Более низкий показатель онлайн-иден-

тичности, наоборот, может говорить о том, что 

идентификация и интеграция в онлайне отстает от 

общего процесса социализации респондентов. 

Заключение. Результаты проведенной диа-

гностики позволяют прийти к выводу о конструк-

тивной социализированности подростков в он-

лайн-среде. Отсутствие асоциальной направленно-

сти в тождествах с онлайн-средой в целом показы-

вает положительную ориентацию подростков. Они 

отражают известные им социальные нормы и цен-

ности, хотя еще не сформировали свою собствен-

ную идентичность.  

Вместе с тем, выделяется проблема, связанная 

с рисками пребывания в онлайн-среде подростков, 

социальная позиция которых, отражаемая в соци-

альной идентичности, не сформирована. Статус 

псевдоидентичности, проявившийся в группе в 

значительной степени, характеризуется как болез-

ненное неприятие критики в своей адрес, тогда как 

в публичном онлайн пространстве, пользователь 

должен быть готов получать комментарии с раз-

личной оценкой от широкого круга других пользо-

вателей и адекватно реагировать на него, без 

ущерба для своей самооценки. С другой стороны, 

поглощение идеальной ролью представляет опас-

ность утраты себя, вплоть до эффекта виртуализа-

ции личности. Идеализация онлайн-среды и себя в 

ней, устанавливает виртуальный барьер, за кото-

рым становятся невидимыми возможные угрозы со 

стороны не всегда однозначно идентифицируемых 

пользователей сети, что может привести к викти-

мизации подростков. По большей части это каса-

ется подростков старшего возраста, поскольку бо-

лее младшие участники, как можно предположить 

по результатам диагностики, в большей степени 

включены в онлайн-среду и осознают ее риски.  

Ограничение отождествляемой социальной дей-

ствительности только ее положительными сторонами 

затрудняет необходимое для развития личности при-

нятие базовых ценностей и социальных обязательств. 

Высокий показатель псевдоидентичности может 

также являться следствием ученической деформации, 

когда испытуемые, ориентированные в школе на вы-

полнение тестовых заданий, воспринимают их как 

способ оценки и пытаются указать ожидаемые от них 

«правильные» ответы. Рассматривая и интерпретируя 

данные с учетом такого допущения, можно сказать, 

что испытуемые имеют четкое представление о соци-

ально-одобряемых способах поведения, принятых 

нормах и правилах, социальных ценностях. Вместе с 

тем, у них недостаточно сформирована практика ре-

флексии, которая необходима для преодоления кри-

зисов идентичности. 

Несмотря на то, что испытуемые подростки 

постоянно включены в онлайн-коммуникацию, 

большинство из них еще находятся на фазе адапта-

ции в онлайн-среде. Поэтому, наиболее актуаль-

ными задачами их социализации будет усвоение 

норм и правил социального поведения в сети, осво-

ение форм и средств онлайн-взаимодействия. По-

сле этого подростки смогут приступить к фазе ин-

дивидуализации в сети и реализации своей творче-

ской активности.  

Проведенное первичное диагностическое ис-

следование позволяет определить актуальный уро-

вень развития социальной идентичности подрост-

ков, сопоставив его с основными этапами социали-

зации, определив факторы онлайн-среды, влияю-

щие на общий уровень социальности. Результаты 

указывают на проблемы конструирования иден-

тичности личности подростков, погруженных в он-

лайн-среду, но не способных идентифицировать 

себя в ней. Вместе с тем, анализ определяет воз-

можности развития личности подростка в онлайн-

среде, что предполагает необходимость формиро-

вания определенных социально-педагогических 

условий, в которых будут развиваться когнитивные 

и ценностные характеристики личности и интерак-

тивные навыки. 
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г. Шадринск 

Развитие коммуникативных и организаторских склонностей обучающихся педаго-

гических классов как компонента педагогической одаренности 

Статья посвящена одной из актуальных проблем современной психолого-педагогической науки и практики – во-

просам развития специального компонента педагогической одаренности, включающего коммуникативные и организа-

торские склонности старшеклассников. Автором представлен анализ понятия «педагогическая одаренность», описана его 

структура, дана характеристика коммуникативных и организаторских склонностей школьников. Представлены резуль-

таты анализа данных диагностики 124 обучающихся профильных психолого-педагогических классов. В качестве психо-

диагностического инструментария выступила методика «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС)», раз-

работанная В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным. Описаны уровни развития коммуникативных и организаторских 

склонностей. На основе диагностики у учащихся выявлено преобладание очень высокого и высокого уровней коммуни-

кативных склонностей; равная степень выраженности низкого и высокого уровней организаторских способностей; опи-

сана стратегия развития педагогической одаренности, коммуникативных и организаторских склонностей.  

Ключевые слова: одаренность, педагогическая одаренность, коммуникативные склонности, организаторские 

склонности, развитие коммуникативных и организаторских склонностей. 

Olga Vyacheslavovna Konovalova 

Shadrinsk  

The development of communicative and organizational inclinations of pedagogical clas-

ses students as a component of pedagogical giftedness 

The article is devoted to one of the urgent problems of modern psychological and pedagogical science and practice – the 

development of a special component of pedagogical giftedness, including communicative and organizational inclinations. The 

author presents an analysis of the concept of “pedagogical giftedness”, describes the structure of pedagogical giftedness of 

schoolchildren and characterizes communicative and organizational inclinations. The article presents the results of the analysis 

of diagnostic data of 124 students of specialized psychological and pedagogical classes. The author used the method “Commu-

nicative and organizational inclinations” developed by V.V. Sinyavsky and B.A. Fedorishin as a psychodiagnostic tool. The 

levels of development of communicative and organizational inclinations are described. The predominance of very high and 

high levels of communicative inclinations is revealed. An equal degree of expression of low and high levels of organizational 

abilities is shown. A strategy for the development of pedagogical giftedness is described. 

Keywords: giftedness, pedagogical giftedness, communicative inclinations, organizational inclinations, development of 

communicative and organizational inclinations. 
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Во время больших вызовов в обществе одной 

из острых проблем остается вопрос обеспечения 

современных образовательных организаций квали-

фицированными педагогами. Согласно данным 

Минпросвещения РФ в 2023 году интерес к педаго-

гическим специальностям увеличился. Количество 

заявлений в профильные (педагогические) вузы 

выросло в три раза, однако по данным статистики, 

в среднем в России дефицит школьных учителей 

составляет до 4%. В Курганской области не хватает 

более 400 педагогов [5].  

Анализируя причины нехватки квалифициро-

ванных педагогов, А.И. Данилова и Е.И. Казакова 

отмечают, что абитуриенты, поступающие в педа-

гогические вузы, имеют низкую мотивацию к осво-

ению педагогических специальностей [4]. Они ча-

сто выбирают такое направление подготовки из-за 

невысокого конкурса, по причине продолжения се-

мейных традиций, нежелания противоречить воле 

родителей, поступления вместе с друзьями, а также 

получения любого высшего образования [13].  

Для снижения дефицита педагогических кад-

ров, повышения количества школьников, осо-

знанно выбирающих профессию учителя, была раз-

работана Концепция подготовки педагогических 

кадров для системы образования на период до 2030 

г. [9], направленная на расширение сети классов 

(групп) психолого-педагогической направленно-

сти. Также разработана и реализуется Концепция 

профильных психолого-педагогических классов. 

Согласно второй концепции основной целью со-

здания профильных психолого-педагогических 

классов является выявление педагогически одарен-

ных школьников и их интеграция в профессиональ-

ное сообщество на этапе допрофессиональной под-

готовки [10]. В этой связи становится актуальным 

изучение развития педагогической одаренности и 

ее компонентов у обучающихся психолого-педаго-

гических классов.  

Научная новизна исследования состоит в рас-

крытии дефиниции «педагогическая одаренность» и 

теоретическом обосновании структуры педагогиче-

ской одаренности старшеклассников и возможности 

развития лидерского потенциала как одного из ком-

понентов педагогической одаренности.  

Практическая значимость исследования за-

ключается в подборе и апробации комплекса пси-

холого-педагогических методик, позволяющих вы-

явить уровень сформированости компонентов пе-

дагогической одаренности, а так же разработке 

стратегии развития педагогической одаренности и 

ее компонентов у старшеклассников. Результаты 

нашего исследования могут быть использованы пе-

дагогами и психологами при организации обучения 

старшеклассников в профильных психолого-педа-

гогических классах. 

Цель исследования состоит в изучении ком-

муникативных и организаторских склоностей как 

компонента педагогической одаренности обучаю-

щихся психолого-педагогических классов. 

Рассмотрим понятие «педагогическая одарен-

ность» более подробно. Анализ изученной литера-

туры показал, что в отечественной психологии су-

ществует два подхода к рассмотрению педагогиче-

ской одаренности.  

В рамках первого подхода, педагогическая 

одаренность рассматривается как наивысший уро-

вень проявления педагогических способностей, ко-

торый формируется в результате практической де-

ятельности. Данной точки зрения придерживались 

Н.А. Аминов, Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьмина, 

Д.В. Ушаков и другие.  Второй подход позволяет 

рассматривать педагогическую одаренность как 

предпосылку развития педагогических способно-

стей. Подобную позиции можно встретить в рабо-

тах Е.Ю. Илалтдиновой, Г.И. Руденко, Т.М. Хру-

сталевой и других. В таблице 1 представлены пози-

ции разных авторов по рассматриваемому вопросу. 

Таблица 1 

Подходы к понятию «педагогическая одаренность»  

Подход Автор(ы) Трактовка к дефиниции «педагогическая одаренность» 

Как 

наивысший 

уровень пе-

дагогиче-

ских спо-

собностей 

Ф.Н. Гоноболина Педагогические способности проявляются в процессе общения, 

при взаимодействии педагога и ученика. Педагогическая одарен-

ность наиболее ярко проявляется в способности педагога понимать 

внутренний мир ученика, его психологические особенности [16]. 

Н.В. Кузьмина Особого рода педагогическая чувствительность к различным объ-

ектам реальности, которые могут быть привлечены в учебно-воспи-

тательный процесс в целях более эффективного воздействия на лич-

ность и получения за более короткий срок искомого педагогиче-

ского результата [11]. 

В.А. Мазилов Качественное новообразование, возникающее в результате взаимо-

действия и интеграции способностей [12]. 

Предпо-

сылка раз-

вития пе-

Е.Е. Антонова Индивидуальный потенциал своеобразия внутренних (задатков), 

внешних (благоприятная социальная среда) и личностных предпо-

сылок для развития способностей до уровня выше условно «сред-

него», благодаря которым можно достичь значительных успехов в 

педагогической деятельности [2]. 
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дагогиче-

ских спо-

собностей 

Е.Ю. Илалтдинова 

А.А. Федоров 

С.В. Фролова 

Психологическая предпосылка развития педагогических способно-

стей, представляющую собой сложное взаимодействие универсаль-

ных и специальных компонентов, обеспечивающих потенциальную 

возможность достижения успеха в педагогической деятельности [16]. 

Т.М. Хрусталева Потенциальная возможность достижения успеха в сфере деятель-

ности «человек — человек», которая формируется в процессе обще-

ния детей со сверстниками и взрослыми, в процессе их жизнедея-

тельности, т.е. является предпосылкой развития педагогических 

способностей [17]. 

О.В. Князева Интегральное личностное образование, основанное на общей ода-

ренности и гуманистической позиции, обеспечивающей духовное 

наполнение профессии [8]. 

 

Таким образом, педагогическая одаренность 

рассматривается нами как совокупность общих и 

специальных способностей ребенка, составляю-

щих потенциал его психического развития, благо-

приятного для педагогического труда и являюще-

гося предпосылкой развития способностей более 

высокого уровня – педагогических способностей и 

мастерства [14].  

Важным остается вопрос о структуре педаго-

гической одаренности. Е.Е. Антонова, предложила 

структуру педагогической одаренности, которая 

состоит из ядра одаренности и факторов, влияю-

щих на уровень проявления основных компонентов 

ядра одаренности [2]. По мнению автора, ядро ода-

ренности объединяет общие и/или специальные 

способности, развитые на уровне выше среднего, 

позволяющие более эффективно овладевать знани-

ями, умениями и навыками; креативность, направ-

ленность личности на определенный вид деятель-

ности как желание работать именно в этой сфере. 

К факторам, влияющим на уровень проявле-

ния основных компонентов ядра одаренности, 

Е.Е. Антонова относит наследственные данные 

(задатки), среду (образовательное пространство, 

которое содействует развитию способностей); вос-

питательное влияние; опыт выполняемой деятель-

ности; особенности эмоционально-волевой сферы; 

наличие системы ценностей (реалистичной «Я» – 

концепции и внутренней мотивации) [2]. 

В работах Г.И. Руденко педагогическая ода-

ренность включает такие составляющие как «…пе-

дагогические склонности, творческость, актив-

ность, уровень развития познавательных процес-

сов, артистизм, речевые способности, социальный 

интеллект, способность адаптировать материал со-

ответственно возрасту, коммуникативные и орга-

низаторские склонности, эмпатию и культуру вза-

имодействия» [15, с. 6].  

Результаты проведенного анализа структуры пе-

дагогической одаренности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура педагогической одаренности  

Автор(ы) Структурные компоненты педагогической одаренности 

Е.Е. Антонова − ораторские способности; 

− способность излагать свои мысли в научных трудах; 

− любовь к детям; 

− креативность; 

− интеллектуальные способности; 

− личностные качества (работоспособность, настойчивость, сила воли, спо-

собность все начать с начала); 

− профессиональная направленность [2]. 

Н.А. Аминов − лабильность нервной системы; 

− слабость нервной системы; 

− выраженность коммуникативных способностей; 

− активированность нервных процессов [1]. 

Ф.Н. Гоноболина − способность делать учебный материал доступным учащимся; 

− понимание учителем ученика; 

− творчество; 

− педагогическое волевое влияние на детей; 

− способность организовывать детский коллектив; 

− интерес к детям; 

− содержательность и яркость речи;  

− педагогический такт; 

− способность связывать учебный материал с реальностью; 

− наблюдательность по отношению к детям; 
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− педагогическая требовательность [16]. 

Е.Ю. Илалтдинова 

А.А. Федоров 

С.В. Фролова 

универсальные компоненты: 

− креативность; 

− активность; 

− уровень развития познавательных процессов; 

специальные компоненты: 

− педагогические способности; 

− коммуникативные склонности; 

− организаторские склонности; 

− артистизм; 

− речевые способности; 

− эмпатия; 

− интерес к педагогической деятельности [16].  

Н.В. Кузьмина − конструктивные способности; 

− организаторские способности; 

− коммуникативные способности  

− гностические способности [11]. 

Т.М. Хрусталева − эмпатия; 

− речевые, коммуникативные и организаторские способности; 

− социальный интеллект; 

− культура взаимодействия, артистизм;  

− способность адаптировать материал соответственно возрасту [18]. 

О.В. Князева − мотивационный компонент; 

− креативный компонент; 

− когнитивный компонент [8].  

Е.И. Зарипова,  

Н.С. Макарова 
− интеллект (уровень развития познавательных процессов); 

− речевые способности; 

− организаторские склонности; 

− коммуникативные склонности; 

− эмпатия;  

− артистизм; 

− креативность; 

− интерес к педагогической деятельности [6]. 

 

Обобщая взгляды, представленные выше, нами 

была описана структура педагогической одаренно-

сти старшеклассников, включающая личностный, 

универсальный и специальный компоненты.  

Личностный компонент включает фор-

мально-динамические свойства (психомоторная 

активность, интеллектуальная активность, комму-

никативная активность, общая эмоциональность) и 

личностные свойства и состояния (общительность, 

доминантность, смелость, экстраверсия, самокон-

троль, интерес к педагогике). 

Универсальный компонент педагогической 

одаренности объединяет интеллектуальный потен-

циал (мнемические способности, способности к 

анализу и синтезу, обобщению, сравнению, логиче-

скому умозаключению, к предвосхищению резуль-

татов) и творческий потенциал (склонность к 

риску, любознательность, интерес к сложным явле-

ниям, способность решать сложные проблемы, 

стремление к новизне). 

Специальный компонент проявляется в лидер-

ском потенциале (коммуникативные и организа-

торские склонности) и коммуникативно-речевом 

потенциале (связность, содержательность, понят-

ность, действенность речи). 

Коммуникативные и организаторские склон-

ности как структурный компонент педагогической 

одаренности, описан в работах Н.А. Аминова, 

Е.Ю. Илалтдинова, Н.В. Кузьминой, Т.М. Хруста-

левой и других авторов. 

Исследование коммуникативных склонностей 

можно встретить в работах Т.П. Абакировой, 

В.В. Бурлакова, Г.С. Васильева, Н.А. Воробьевой, 

Э.А. Голубевой, Н.И. Касаревой, Н.В. Кузьминой, 

А.Б. Кулаковой, Л.М. Митиной и других. Комму-

никативные склонности рассматриваются как по-

требность в установлении социальных контактов с 

другими людьми, стремление приходить к взаимо-

пониманию с участниками взаимодействия вне за-

висимости от характеристик ситуации [7]. 

Проблемой изучения организаторских склон-

ностей занимались Л.И. Уманский, О.А. Катков, 

Н.В. Обидин и другие. Организаторские склонно-

сти рассматривается как потребность личности к 

осуществлению организаторской деятельности, с 

принятием на себя ответственности за результаты 
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коллективной работы, переживание положитель-

ных эмоций при выполнении роли лидера [7]. 

В.В. Синявский и Б.А. Федоришин выделили 

уровни развития коммуникативных и организатор-

ских склонностей [3]. 

1. Высший уровень организаторских и комму-

никативных склонностей указывает на стремление 

школьников к общению как деятельности, к жела-

нию активно участвовать в организации различных 

форм активности. Испытуемые способны быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринуж-

денно ведут себя в новом коллективе, инициа-

тивны, предпочитают в важном деле или в создав-

шейся сложной ситуации принимать самостоятель-

ные решения, отстаивают своѐ мнение и добива-

ются, чтобы оно было принято товарищами, могут 

внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать разные игры, мероприятия. 

Настойчивы в деятельности, которая их привле-

кает.  Они часто проявляют инициативу. 

2. Испытуемые, показавшие высокий уровень 

коммуникативных и организаторских склонностей, 

характеризуются умением свободно ориентиро-

ваться в новой обстановке, быстро находить дру-

зей; постоянным стремлением расширять круг 

своих знакомых, заниматься общественной дея-

тельностью, помогать близким, друзьям. Они про-

являют инициативу в общении, с удовольствием 

участвуют в организации общественных меропри-

ятий, способны принять самостоятельное решение 

в трудной ситуации.  

3. Средний уровень у респондентов проявля-

ется в стремлении контактировать с людьми, не 

ограничивать круг знакомств, отстаивать своѐ мне-

ние, планировать работу, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой  

устойчивостью.  

4. Уровень ниже среднего характерен для 

школьников, которые не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новой компании, кол-

лективе; предпочитают проводить время наедине с 

собой, ограничивают знакомства; испытывают 

трудности в установлении контактов с людьми и 

при выступлении перед аудиторией; плохо ориен-

тируются в незнакомой ситуации; не отстаивают 

своего мнения, тяжело переживают обиды; прояв-

ление инициативы в общественной деятельности 

крайне снижено; во многих делах они предпочи-

тают избегать принятия самостоятельных  

решений.  

5. Низший уровень проявления коммуника-

тивных и организаторских склонностей авторами 

описан не был. 

Исследовательская часть. С целью опреде-

ления уровня сформированности коммуникатив-

ных и организаторских склонностей у обучаю-

щихся психолого-педагогических классов нами 

была проведена диагностика с помощью методики 

«Коммуникативные и организаторские склонности 

(КОС)», разработанная В.В. Синявским и Б.А. Фе-

доришиным. Выборку составили 124 обучающихся 

психолого-педагогических классов Курганской об-

ласти (34 юноши, 90 девушек).  

Анализ данных, полученных в ходе исследо-

вания, показал, что у обучающихся психолого-пе-

дагогических классов организаторские склонности 

выражены сильнее, чем коммуникативные, что в 

полной мере соответствует данным, полученным 

ранее при диагностике старшеклассников. Резуль-

таты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Среднее значение показателей коммуникативных и организаторских склонностей 

Склонности 
В общем по выборке 

(макс. 1) 
Ю (n = 34) Д (n = 90) 

коммуникативные 0,61 0,65 0,59 

организаторские 0,64 0,63 0,64 

 

Из таблицы 3 следует, что у старшеклассни-

ков уровень сформированности коммуникативных 

склонностей выше, чем у старшеклассниц. В про-

явлении организаторских склонностей степень вы-

раженности по данной шкале между юношами и 

девушками схожа.  

Для определения наличия значимых различий 

в проявлении коммуникативных и организатор-

ских склонностей нами был использован t-

критерий Стьюдента. Установлено, что значимых 

различий между юношами и девушками в проявле-

нии коммуникативных и организаторских склонно-

стей нет. 

Полученные данные позволили распределить 

испытуемых по группам, в зависимости от уровня 

сформированности коммуникативных склонностей. 

Так, 22,5 % обучающихся имеют низкий уровень 

коммуникативных склонностей. Им не комфортно 

взаимодействовать с окружающими, сложно всту-

пать в межличностные контакты, что приводит к 

осознанному ограничению круга общения. 

18,5% юношей и девушек продемонстриро-

вали уровень ниже среднего. Им трудно устанавли-

вать контакты с другими людьми, поэтому чаще 

они стремятся к уединению, нежели к шумным 

компаниям. 

Учащиеся профильных психолого-педагоги-

ческих классов, отнесенные к данной группе, время 

от времени проявляют стремление общаться со 

взрослыми и сверстниками, могут отстаивать свою 

точку зрения, что указывает на средний уровень 

развития коммуникативных склонностей. Данную 

группу составили 17,6% старшеклассников. 

У 12 % испытуемых – высокий уровень ком-

муникативных склонностей. Они не теряются в но-

вой обстановке, быстро находят друзей, стремятся 
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расширить круг своих знакомых, помогают близ-

ким и друзьям, проявляют инициативу в общении, 

способны принимать решения в трудных, нестан-

дартных ситуациях. 

Наибольшую группу (29,4 %) составили обу-

чающихся педагогических классов с очень высо-

ким уровнем развития коммуникативных склонно-

стей. Испытуемые, отнесенные к данной группе, 

имеют устойчивую потребность в общении. Они 

легко разрешают конфликтные ситуации, трудно-

сти в коммуникации, комфортно чувствуют себя в 

новом коллективе, являются инициатором взаимо-

действия. 

Полученные данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Уровневые показатели коммуникативных и организаторских склонностей, в % 

Склонности Уровни В общем по вы-

борке 

М (n = 34) Д (n = 90) 

Коммуникативные очень высокий 29,4 38,3 27,7 

высокий 12 8,8 12,2 

средний 17,6 14,7 18,9 

ниже среднего 18,5 23,5 15,6 

низкий 22,5 14,7 25,6 

Организаторские очень высокий 15,3 14,7 17,8 

высокий 25 26,5 23,3 

средний 12,2 11,8 8,9 

ниже среднего 12,1 2,9 17,8 

низкий 35,4 44,1 32,2 

 

Анализ результатов по шкале «Организатор-

ские склонности» показал, что наибольшую группу 

составили испытуемые, имеющие низкий уровень 

организаторских способностей (35,4 % обучаю-

щихся в педагогических классах). Им сложно само-

стоятельно принимать решение, они не стремятся 

занимать лидирующие позиции в группе, не хотят 

нести ответственность за членов группы, отстаи-

вать собственную точку зрения. 

12,1 % юношей и девушек демонстрировали 

уровень ниже среднего. Им не комфортно нахо-

дится в новом коллективе. Они хорошие исполни-

тели, им сложно генерировать собственные идеи. 

Инициативу, юноше и девушки, отнесенные к дан-

ной группе, проявляют крайне редко. Самостоя-

тельные решения принимать им очень сложно. 

Средний уровень выявлен у 12,2 % респонден-

тов. Они с удовольствием занимаются организа-

цией мероприятий, способны генерировать соб-

ственные идеи, однако в сложной ситуации теря-

ются, что приводит к неспособности проявлять ли-

дерские качества. 

Высокий уровень имеют 25 % обучающихся. 

Они активны, инициативны, способно решать 

сложные задачи, легко справляются с нестандарт-

ными ситуациями.  

15,3 % обучающихся быстро ориентируются в 

трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в 

новом коллективе. Инициативны. Принимают са-

мостоятельные решения. Отстаивают свое мнение 

и добиваются важного для себя решения. Любят 

организовывать игры, различные мероприятия. 

Настойчивы в деятельности. 

Таким образом, проведенное нами исследова-

ние коммуникативных и организаторских склонно-

стей как компонента педагогической одаренности 

показало, что значительная группа обучающихся 

имеет низкий уровень и уровень ниже среднего, 

что указывает на необходимость развития данного 

компонента.  

В ходе реализации государственного задания 

Министрерства просвещения РФ на выполнение 

фундаментальной научно-исследовательской ра-

боты по теме «Стратегии и тактики развития педаго-

гической одарённости старшеклассников» нами 

была разработана стратегия становления педагоги-

ческой одаренности старшеклассников и ее компо-

нентов, которая включает следующие направления:  

1. Набор детей в психолого-педагогические 

классы на основе интереса к педагогике и психологии. 

2. Составление индивидуального профиля 

педагогической одаренности школьников.  

3. Введение элективного курса «Психология 

педагогических способностей».  

4. Социально-педагогическая практика обу-

чающихся. 

5. Подготовка обучающимися психолого-пе-

дагогических проектов. 

6. Оценка изменений в профиле педагогиче-

ской одаренности.  

Для развития показателей коммуникативных и 

организаторских склонностей нами были разрабо-

таны и представлены уроки для раздела «Лидерские 

способности педагога», вошедшего в элективный 

курс «Психология педагогических способностей»  

Реализация данного раздела направлена на 

формирование представления о коммуникативных 

процессах в педагогической деятельности, о соци-

альной перцепции, об имидже педагога и приемов 

его создания, самопрезентации в деятельности пе-

дагога, на развитие навыков восприятия партнера 

по общению и организаторских способностей.  

Каждое занятие имеет следующую структуру. 

Вводная часть, направленная на формирование у 
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обучающихся настроя на занятие. Приведем пере-

чень игр и упражнений, используемых в данной ча-

сти: упражнение «Оптимальное общение», «Все 

мы особые», «Узнай меня!», «Взаимные презента-

ции», «Семейная фотография».  

Теоретическая часть предполагает раскры-

тие теоретических аспектов темы занятия в форме 

мини-лекции.  

Приведем пример варианта мини-лекции из 

занятия на тему «Имидж педагога». 

…«Слово «имидж» переводится как образ, ви-

зуальная привлекательность личности, ее самопре-

зентация, конструирование человеком своего об-

раза для других. 

В процессе становления имиджа формируется 

стереотип, т.е. обобщенный и упрощенный образ 

другого человека.  

Из чего состоит имидж? 

1. Габитарный имидж, включает следующие 

компоненты: конституция (телосложение); при-

ческа, одежда, предметы, которые педагог носит с 

собой на работе (портфель, авторучки, папки, за-

писные книжки и т.п.), привычные действия,  

походка.  

2. Вербальный имидж – речь педагога, актив-

ный словарь, который использует человек.  

3. Невербальный имидж – это вся информа-

ция, передаваемая человеком на невербальном 

уровне.   

Выделяют несколько этапов формирования 

имиджа: 1) формулировка имиджевых целей, т.е. 

необходимо четко осознать, что хотим донести 

окружающим своим имиджем; 2) анализ аудитории 

– кто будет воспринимать предлагаемый образ; 3) 

создание идеи позитивного образа педагога; 4) ре-

ализация идеи по созданию позитивного образа пе-

дагога; 5) оценка состояния имиджа, контроль за 

реализацией программ. 

Каждому педагогу необходимо научиться со-

здавать первое впечатление о себе при контакте с 

обучающимися, а также при деловых встречах и 

презентациях». 

Практическая часть включает методы обуче-

ния (имитационные игры, деловые игры, самопре-

зентация), позволяющие реализовать полученные 

знания на практике. Например, на занятии, посвя-

щенном социальной перцепции, нами были ис-

пользованы следующие игры и упражнения: «Ме-

ханизмы социальной перцепции», «Не в своих са-

нях», «На что походе настроение».  

Более подробно остановимся на упражнении 

«Образ».  

Цель упражнения – развитие навыка восприя-

тия физических и поведенческих характеристик.  

Школьникам было необходимо посмотреть на 

картину (рис. 1), содержащую сцены школьной 

жизни и рассказать о ее героях, пользуясь вопро-

сами – подсказками: 

 
Рис. 1. Кадр из фильма «Класс коррекции» (2014 г.), режиссер Иван Твердовский 

 

− Что чувствует? По каким признакам по-

няли? 

− Каким видит себя герой?  

− Каким его видят окружающие? 

− Какими качествами обладает герой? 

− Что помогает понять собеседника?  

Заключительная часть направлена на рефлек-

сию и подведение итогов занятия. 

Каждое занятие содержит вариативную часть. 

Это позволяет более эффективно осуществлять 

подход к каждому учащемуся педагогических 

классов с учетом их индивидуальных  

особенностей. 

Предполагается использовать индивидуаль-

ную, групповую и фронтальную формы организа-

ции учебного процесса.  
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Разработка и реализация занятий осуществля-

лась на следующих принципах:  

Принцип деятельности. Развитие коммуника-

тивных и организаторских способностей осуществ-

ляется в процессе игр и упражнений, которые поз-

волили развивать навыки и умения, необходимые 

для педагога. 

Принцип развития. Ориентация на ведущий 

вид деятельности. 

Принцип усложнения. Развитие способностей 

осуществляется от простых пробно-профессио-

нальных действий к более сложным. 

Принцип активности и инициативности 

предполагает поощрение инициатив педагогически 

одаренных школьников в постановке и решении 

педагогических проблем. 

Закрепление навыком педагогического обще-

ния и лидерских умений предполагается осуществ-

лять в ходе игры «Педагогический старт», прохож-

дения социально-педагогической практики обуча-

ющихся, подготовки и реализации психолого-педа-

гогических проектов.  

Заключение. Таким образом, проведенное 

нами исследование показало, что педагогическая 

одаренность является сложным многокомпонент-

ным образованием, включающее в себя личностные 

свойства и состояния, формально-динамические 

свойства, интеллектуальный и творческий потен-

циал, коммуникативно-речевой потенциал, а так же 

коммуникативные и организаторские склонности. 

Проведенное исследование с применением 

психолого-педагогического инструментария пока-

зало, что у старшеклассников, обучающихся в про-

фильных психолого-педагогических классах, 

имеют очень высокие и высокий уровень коммуни-

кативных склонностей. Так же почти в равной сте-

пени представлен низкий и высокий уровни орга-

низаторских способностей. Значимых различий в 

показателях между юношами и девушками не об-

наружено. 

Применение комплекса специально разрабо-

танных занятий могут способствовать более эф-

фективному развитию коммуникативных, органи-

заторских склонностей и педагогической одарен-

ности старшеклассников в целом. 

Исследование выполнено в рамках государ-

ственного задания Министерства просвещения 

РФ на выполнение фундаментальной научно-иссле-

довательской работы по теме «Стратегии и так-

тики развития педагогической одарённости стар-

шеклассников» № 073-00022-23-02 от 31.07.2023 
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Система средств оснащения информационно-коммуникационной образовательной 

среды для обучения школьников иноязычному аудированию  

В центре внимания статьи находится информационно-коммуникационная образовательная среда, созданная для 

обучения иноязычному аудированию старшеклассников, Целью статьи является выявление средств оснащения ре-

сурсного компонента информационно-коммуникационной образовательной среды и объединение их в систему, чтобы 

повысить эффективность обучения иноязычному аудированию современных школьников. В ходе ее достижения, во-

первых, дана характеристика технической и мультимедийной составляющих ресурсного компонента среды, с помо-

щью которого происходит наполнение содержания аудиотекстов и приемов работы с ними. Во-вторых, выявлены 

внешние (целевое назначение этапов работы с аудиотекстом) и внутренние (особенности старшеклассников как субъ-

ектов среды) факторы, которые влияют на отбор мультимедийных средств и их содержательное наполнение. В-тре-

тьих, разработана система средств оснащения информационно-коммуникационной образовательной среды для обуче-

ния старшеклассников иноязычному аудированию и проведена ее опытная проверка. Материал статьи будет полезен 

тем, кто изучает вопросы оснащения информационно-коммуникационной образовательной среды для обучения ино-

язычной речевой деятельности на разных ступенях иноязычного образования.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационная образовательная среда, технические и мультимедийные 

средства оснащения, иноязычное аудирование, система средств оснащения, общеобразовательная школа. 

Svetlana Stanislavovna Kuklina, 

Dariya Andreyevna Malshakova 

Kirov 

Equipping means system of an information and communication educational environ-

ment for teaching foreign language listening to high school students 

The focus of the article is the information and communication educational environment created for teaching foreign 

language listening to high school students. The purpose of the article is to identify means of equipping the resource component 

of the information and communication educational environment and combining them into a system to increase the effectiveness 

of teaching foreign language listening to modern high school students. To achieve it, firstly, a description is given of the 

technical and multimedia components of the resource element of the environment, with the help of which the content of audio 

texts and methods of working with them are filled. Secondly, external (the purpose of the stages of working with audio text) 

and internal (features of high school students as subjects of the environment) factors that influence the selection of multimedia 

tools and their content have been identified. Thirdly, a system of means of equipping an information and communication edu-

cational environment for teaching foreign language listening to high school students has been developed, and its experimental 

testing has been carried out. The material in the article will be useful to those who study the issues of equipping an information 

and communication educational environment for teaching foreign language speech activity at different levels of foreign lan-

guage education. 

Keywords: information and communication educational environment, technical and multimedia equipment, foreign lan-

guage listening, system of equipment, high school. 
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Введение. Согласно ФГОС СОО процесс обу-

чения иностранным языкам в общеобразовательной 

школе должен обеспечить формирование у обучаю-

щихся иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для их успешной социализации и са-

мореализации в современном поликультурном 

мире. Названная компетенция представляет собой 

готовность и способность учащихся осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носите-

лями иностранного языка. Одним из средств устного 

иноязычного общения выступает аудирование, в 

ходе развития умений которого школьники должны 

научиться понимать звучащую иноязычную речь 

как условие успешности процесса их взаимодей-

ствия для достижения ожидаемого результата.  

Анализ методической литературы (Н.В. Аки-

мова, А.П. Василевич, Е.Н. Владимирова, 

Н.Д. Гальскова, З.А. Клычников, С.С. Куклина,  

Y.-S. G. Kim, H. Pilcher), а также ознакомление с 

опытом обучения аудированию показали, что оно 

является одним из наиболее сложных видов рече-

вой деятельности, вызывающим у обучающихся 

значительные трудности [4, 8, 13, 14]. Объясняется 

это тем, что, во-первых, для успешного аудирова-

ния необходима активная аудитивно-мыслитель-

ная деятельность и наличие у школьников таких 

действий, как восприятие информационных сигна-

лов речевого сообщения, вероятностное прогнози-

рование его содержания, осмысление воспринятого 

для создания «смыслового образа», перекодирова-

ние полученной информации и формирование вер-

ного умозаключения, демонстрирующего опреде-

ленный уровень понимания сообщения [8].  

Второй причиной сложности данного вида ре-

чевой деятельности на иностранном языке является 

тот факт, что школьники не могут в полной мере 

перенести функции восприятия речи с родного 

языкa на иностранный, поэтому требуется совер-

шенствование имеющихся навыков и развитие но-

вых аудитивных умений. Кроме того, констатиру-

ющий эксперимент, проведенный в рамках иссле-

дования, показал, что учащиеся старших классов 

затрудняются в качественном выполнении ауди-

тивно-мыслительных действий, что не только пре-

пятствует пониманию речевого сообщения, но и 

снижает интерес к данному виду деятельности. 

Усугубляет ситуацию и тот факт, что средства обу-

чения иноязычному аудированию однообразны и 

слабо учитывают изменения, произошедшие в со-

временном образовательном пространстве.  

Необходимость учета последнего факта под-

тверждается в работах исследователей простран-

ственно-средового подхода (Л.С. Выготский, 

В.И. Гинецинский, О.Ю. Дигтяр). В них речь идет 

об образовательном пространстве, представляю-

щем единый образовательный процесс, который 

благодаря интегративности, привязанности к месту 

и сфере применения включает образовательное 

пространство учебного предмета, школы, вуза, 

страны и т. д. В условиях интенсивной информати-

зации образования, присущей современному этапу 

развития общества, образовательное пространство 

приобрело информационно-коммуникационный 

характер, что позволяет нам далее вести речь об ин-

формационно-коммуникационном образователь-

ном пространстве предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательной школе.  

Такое пространство в свою очередь состоит из 

ряда образовательных сред, как его единиц, осу-

ществляющих передачу социального и индивиду-

ального опыта, накопленного человечеством и вы-

бранного для освоения новыми поколениями [5]. 

Поэтому образовательная среда, по мнению 

Л.С. Выготского, где взаимодействуют субъекты 

образовательного пространства, каковыми явля-

ются учитель и учащиеся, выступает условием осу-

ществления их деятельности и источником разви-

тия личности [3].  

В центре внимания статьи находится инфор-

мационно-коммуникационная образовательная 

среда (ИКОС), в которой происходит обучение 

школьников иноязычному аудированию и их раз-

витие как его субъектов. Будучи единицей инфор-

мационно-коммуникационного образовательного 

пространства [15], среда обладает той же структу-

рой, которая присуща ему. Особое место среди 

компонентов среды занимает ресурсный [6, 13], в 

составе ресурсного и предметного оснащения, ибо 

с его помощью происходит наполнение среды той 

информацией, с которой работают ее субъекты, в 

нашем случае в процессе обучения иноязычному 

аудированию. Такая информация поступает, во-

первых, с помощью технических средств (компью-

тера, смартфона) как составляющих ресурсного 

оснащения, а во-вторых, через содержание аудио-

текстов и приемов работы с ними, представляющих 

предметное оснащение ИКОС. 

Поскольку процесс обучения аудированию на 

уроках иностранного языка является трехэтапным 

(дотекстовой, текстовой и послетекстовой этапы), 

то, как ресурсное, так и предметное оснащение 

этих этапов будет различным. Кроме того, напол-

нение такого оснащения будет зависеть от того, 

учащиеся какой возрастной группы являются субъ-

ектами ИКОС. В центре нашего внимания нахо-

дятся старшеклассники, для которых иностранный 

язык важен как одно из средств общения со своими 

зарубежными сверстниками.  

Названные положения побуждают ответить на 

вопрос, каким образом и с помощью каких более 

результативных средств оснастить ресурсный ком-

понент ИКОС, чтобы повысить эффективность 

обучения иноязычному аудированию современных 

старшеклассников. Поиск ответа на этот вопрос и 

является целью данной статьи. Поставленная цель 

исследования предполагает решение задач: 

1. Провести теоретический анализ проблемы 

отбора средств оснащения ИКОС и их организации 

в систему для обучения старшеклассников ино-

язычному аудированию.   

2. Представить процесс апробации системы 

средств оснащения ИКОС, созданной для обучения 
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старшеклассников иноязычному аудированию, и 

привести результаты ее опытно-эксперименталь-

ноq проверки.  

Исследовательская часть. Достижение обо-

значенной цели определило совокупность исполь-

зуемых методов: анализ и интерпретация теорети-

ческих источников по изучаемой проблеме, озна-

комление с практическим опытом обучения ауди-

рованию в общеобразовательной школе, тестиро-

вание, опытно-экспериментальноt обучение. 

Для определения средств оснащения ИКОС, 

предназначенной для обучения школьников ино-

язычному аудированию, мы воспользовались поня-

тием «средства обучения», ибо последние, как пи-

шет Н.Д. Гальскова, служат, во-первых, «внедре-

нию содержания обучения в практику», а во-вто-

рых, являются «проводниками методов и приемов 

обучения» [4, с. 70]. Исходя из этого, далее мы бу-

дем вести речь о средствах оснащения, как об упо-

рядоченном множестве взаимосвязанных средств 

обучения, необходимых и достаточных для разви-

тия умений иноязычного аудирования. 

Это позволило из многообразия определений 

средств обучения (Н.В. Акимова, Н.Д. Гальскова, 

А.П. Василевич, А.Н. Щукин) выбрать толкование, 

предложенное А.Н. Щукиным. Он трактует дан-

ную категорию, как «комплекс учебных пособий и 

технических приспособлений, с помощью которых 

осуществляется управление деятельностью препо-

давателя по обучению языку и деятельностью уча-

щихся по овладению языком» [11, с. 26].  

Среди средств, входящих в комплекс, нас ин-

тересуют аудиовизуальные и технические, по-

скольку именно они адекватны ИКОС для обуче-

ния иноязычному аудированию. К аудиовизуаль-

ным традиционно относятся средства, рассчитан-

ные на зрительное, слуховое либо зрительно-слу-

ховое восприятие заключенной в них информации. 

В связи с этим они делятся на слуховые, зритель-

ные и зрительно-слуховые, которые включают 

учебные (аудиозаписи, фильмы, компьютерные про-

граммы и др.) и вне учебные (аутентичные) сред-

ства. Последние созданы носителями иностранного 

языка и используются в качестве дополнительного 

учебного материала (телепередачи, видео-блоги, ви-

деофильмы и т. п.). Именно перечисленные средства 

обеспечивают восприятие, осмысление и понимание 

информации, заложенной в сообщении, предъявляе-

мом с помощью технических средств. 

Технические средства обучения включают ап-

паратуру и технические устройства, используемые в 

учебном процессе для передачи и хранения учебной 

информации, контроля хода её усвоения, формиро-

вания речевых навыков и умений. Являясь универ-

сальными и применимыми в любых условиях, дан-

ные средства объединяют магнитофон, мобильный 

телефон, диктофон, специализированное компью-

терное обеспечение, компьютер, интерактивную 

доску и пр. В перечисленном наборе центральным 

техническим средством, включающим в себя все 

остальные технические средства, является компью-

тер и программные обеспечения к нему [13].  

Поскольку современные аудиовизуальные 

средства поступают к учащимся, главным образом, 

с помощью компьютера или смартфона, благодаря 

интерактивному программному обеспечению кото-

рых и сети Интернет в одном цифровом представ-

лении происходит взаимодействие визуальных и 

аудио эффектов в виде текста, звука, графики, 

фото, видео, то эти средства стали называть муль-

тимедийными. По мнению Д.К. Бартош, такие 

средства «организуют особую образовательную 

среду, способствующую в силу своей содержатель-

ной сущности развитию познавательной активно-

сти» обучающихся [1].  

Приведенная информация позволяет, во-пер-

вых, говорить о совокупности средств оснащения 

ресурсного компонента ИКОС, предназначенных 

для обучения иноязычному аудированию. В него 

входят технический, представленный компьюте-

ром и смартфоном, и предметный субкомпоненты, 

каковым является мультимедиа. Названные сред-

ства благодаря их постоянному совершенствова-

нию и появлению новых средств приближают про-

цесс обучения иноязычному аудированию к усло-

виям жизнедеятельности школьников и тем самым 

стимулируют их интерес и желание принять в нем 

активное участие.  

Что касается указанных технических средств 

оснащения, то они являются обязательным и одно-

значным субкомпонентом ИКОС, поэтому далее 

мы будем вести речь лишь о мультимедийных 

средствах ее оснащения, необходимых для эффек-

тивного обучения иноязычному аудированию. Для 

этого перейдем к характеристике процесса обуче-

ния иноязычному аудированию, чтобы через выяв-

ление его внешних и внутренних условий отобрать 

адекватные мультимедийные средства оснащения 

ИКОС, предназначенной для достижения его цели.  

Традиционно процесс обучения иноязычному 

аудированию является трехэтапным относительно 

работы с аудиотекстом (дотекстовой, текстовой и по-

слетекстовой этапы) [4]. Поэтому целевое назначение 

этих этапов будет одним из внешних условий, влия-

ющих на отбор средств их оснащения. Так, на дотек-

стовом этапе предполагается, во-первых, заинтересо-

вать учащихся в получении новой информации, 

чтобы обеспечить мотивацию, во-вторых, снять неко-

торые лингвистические трудности и тем самым обес-

печить ситуацию успеха, и в-третьих, сформулиро-

вать учебное задание таким образом, чтобы ученикам 

было понятно, какую речемыслительную задачу им 

нужно решить и на что обратить особое внимание. 

Именно такую информацию должны содержать сред-

ства оснащения этого этапа, чтобы обеспечить вклю-

чение старшеклассников в учебный процесс. 

Текстовой этап или этап собственно аудирова-

ния находится в центре пристального внимания ис-

следователей, поскольку структурная организация 

(жанр, стиль, форма представления) аудиотекста и 
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способ его предъявления (темп, длительность, ко-

личество прослушиваний) вместе со значительным 

количеством незнакомого языкового и страновед-

ческого материала могут стать причинами интел-

лектуальных затруднений при формировании ожи-

даемого умозаключения. Последнее в зависимости 

от количества и качества извлекаемой информации 

может выступать в виде традуктивного, индуктив-

ного или дедуктивного видов, которые в свою оче-

редь соотносятся с точным, полным или глубоким 

пониманием аудиотекста [8].  

Истинность сформированного умозаключе-

ния является показателем понимания предметного 

содержания аудиотекста, а именно, фактов, собы-

тий, их временных рамок, логики изложения, важ-

ных деталей, идеи и замысла высказывания. Что ка-

сается названных затруднений, то они в совокупно-

сти характеризуют степень проблемности аудио-

текста для ученика, и это необходимо принимать во 

внимание при отборе текстов для обучения ино-

язычному аудированию [8], а также средств их 

предъявления обучающимся.   

И наконец, послетекстовой этап работы с аудио-

текстом предназначен для выявления уровня понима-

ния его содержания, который определяется требова-

ниями речемыслительной задачи, поставленной пе-

ред учащимися в учебном задании. Такими уровнями 

являются, во-первых, глобальное или общее понима-

ние, продуктом которого выступает индуктивное 

умозаключение, а показателями – точное и полное 

понимание основного содержания аудиотекста.  

Второй уровень характеризуется полным или 

детальным пониманием, реализующимся в дедук-

тивном умозаключении, которое базируется на 

точном, полном и глубоком понимании информа-

ции, и наконец, критическое понимание, обеспечи-

вающее глубокое осмысление поступившей ин-

формации, ее соотнесение с жизненным опытом 

школьника и с возможностью дальнейшего приме-

нения [7]. В последнем случае при отборе средств 

оснащения речь идет о выявлении таких средств 

контроля, которые активизируют речемыслитель-

ную деятельность учащихся, побуждают к нахож-

дению нестандартных решений, к их сравнению с 

мнениями одноклассников, к поиску сфер приме-

нения полученной информации.  

Как видим, целевое назначение каждого из 

этапов работы с аудиотекстом специфично и по-

этому обусловливает отбор мультимедийного 

(предметного) оснащения, направленный на дости-

жение ожидаемого результата. Еще одним, уже 

внутренним условием адекватности отбора средств 

оснащения является учет психолого-педагогиче-

ских характеристик старшеклассников, как субъек-

тов взаимодействий в ИКОС, предназначенной для 

обучения иноязычному аудированию.  

Данная возрастная группа относится к одному 

из самых ответственных и сложных этапов в разви-

тии учащихся, поскольку здесь формируются их 

социальные установки, отношение к себе, к людям 

и к обществу. Е.В. Толбатова выделяет ведущие 

мотивационные линии старшеклассников, связан-

ные с желанием самосовершенствоваться и само-

утверждаться [10]. Кроме того, важным качеством 

этой группы школьников является потребность в 

самостоятельном поиске и определении того, какие 

решения принимать, брать ли на себя инициативу и 

ответственность, а также в выработке собственного 

мнения по любому вопросу и критериев оценки 

суждений и поступков других [2].  

Все это проявляется в учебной деятельности 

школьников, которая осложняется тем, что обуча-

ющиеся активно входят в социальную жизнь совре-

менного информационно-коммуникационного об-

щества, связанную с большими объёмами инфор-

мации и высоким темпом деятельности [9, 12]. 

Кроме того, современные старшеклассники, отно-

сящиеся к поколению Z, зависят от технических 

устройств, поэтому их общение опосредовано со-

циальными сетями, мессенджерами и сетью «Ин-

тернет». Они многозадачны, но характеризуются 

клиповым мышлением и непродолжительностью 

концентрации внимания. В тоже время благодаря 

большому объёму информации, которая постоянно 

окружает старшеклассников, они интересуются 

проблемами из разных сфер жизнедеятельности об-

щества, готовы к размышлениям и собственным 

выводам.  

Представленные особенности учащихся, без 

сомнения, отражаются на организации работы с 

аудиотекстом. Так, например, на дотекстовом 

этапе, чтобы заинтересовать школьников в получе-

нии новой информации, содержание аудиотекстов 

желательно приблизить к их жизни и тем самым од-

новременно обеспечить его эмоциональное воздей-

ствие. Умения старшеклассников быстро работать 

с информацией, пользоваться техническими сред-

ствами и возможностями сети «Интернет» позво-

ляют на текстовом этапе использовать разноплано-

вые виды деятельности и способы предъявления 

аудиотекстов, что придает динамичность уроку и 

активизирует внимание учащихся. Поскольку у по-

коления Z на первый план выходит не прямой об-

мен «знания-оценки», а процесс обмена действи-

ями [10, 12], то важное место на послетекстовом 

этапе занимают активные взаимодействия уча-

щихся. В их ходе они анализируют полученную ин-

формацию для выявления сходств и различий, объ-

яснения причин и их следствий, делятся своим мне-

нием, оценивают результаты работы друг друга.  

Приведенные характеристики старшеклассни-

ков, как субъектов ИКОС, предназначенной для их 

обучения иноязычному аудированию, вместе с це-

левым назначением этапов работы с аудиотекстом, 

во-первых, являются той совокупностью внешних 

и внутренних факторов, которые влияют как на от-

бор мультимедийных средств ее оснащения, так и 

на их содержательное наполнение. Во-вторых, они 

могут выступать в качестве критериев объедине-

ния отобранных мультимедийных средств в си-

стему, готовую обслуживать процесс обучения 

иноязычному аудированию.  
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Все вышеизложенное нашло отражение в си-

стеме средств оснащения ИКОС для обучения 

старшеклассников иноязычному аудированию 

(рис. 1). При этом мы будем трактовать такую си-

стему как циклично действующую совокупность 

адекватных мультимедийных (основных) и матери-

альных (вспомогательных) средств оснащения, си-

стематизированных с учетом целевого назначения 

этапов работы с аудиотекстом и психолого-педаго-

гических особенностей современных старшекласс-

ников, чтобы обеспечить овладение аудированием 

оптимальным путем.  

Группа основных средств для текстового этапа 

включает видео, подкасты, интернет-сервисы Acapela, 

Govorilka, IVONA Reader, Tandem, HelloTalk, 

СAMBLY и др., для предтекстового и послетекстового 

этапов – интеллект-карты, форумы, мессенджеры, 

Google Forms, Mentimeter, LearningApps, MyQuiz, 

Quizlet, Quizizz, Thinglink и др.  

 
Рис. 1. Система средств оснащения ИКОС для обучения старшеклассников иноязычному аудированию 

 

Принимая во внимание недостаточный уро-

вень владения старшеклассниками аудититивно-

мыслительными действиями, а также особенности 

клипового мышления современных школьников и 

непродолжительность времени концентрации их 

внимания, кроме основных мультимедийных 

средств в систему дополнительно включены матери-

альные средства. Таковыми являются памятки-алго-

ритмы, помогающие учащимся самостоятельно ре-

шать аудитивно-мыслительные задачи, схемы и таб-

лицы для их заполнения в ходе аудирования, сов-

местного обсуждения полученной информации, а 

также для осуществления взаимоконтроля.  

Представленная система средств оснащения 

ИКОС создана для развития умений всех видов 

аудирования, а именно, с глобальным, детальным и 

критическим пониманием содержания аудиотек-

ста. В связи с этим она носит универсальный харак-

тер и может быть использована для обучения 

школьников иноязычному аудированию на любом 

уроке иностранного языка. В то же время система 

имеет лабильный характер, ибо количество исполь-

зуемых средств, их содержание и последователь-

ность включения могут меняться в зависимости от 

цели того или иного вида аудирования и психо-

лого-педагогических особенностей школьников 

разных ступеней обучения. Данный факт говорит 

еще об одном качестве созданной системы средств 

оснащения ИКОС, а именно, ее адаптивности. 

Благодаря названным качествам предложенная 

система средств оснащения ИКОС находит воплоще-

ние в трёх подсистемах, адекватных тому виду ауди-

рования, для обучения которому она разработана. В 

свою очередь, каждая из подсистем реализуется в 

комплексах средств оснащения, соответствующих 

этапам работы с аудиотекстом, в которых качество, 

количество и последовательность средств отбирается 

таким образом, чтобы создать оптимальные условия 

для выполнения их функций. Пример подсистемы 

средств оснащения ИКОС для обучения старшеклас-

сников аудированию с критическим пониманием со-

держания аудиотекста представлен на рисунке 2. 

Апробация системы средств оснащения ИКОС, со-

зданной для обучения старшеклассников иноязыч-

ному аудированию, проходила на уроках англий-

ского языка в «Гимназии № 46» г. Кирова. Для 

оценки полученных результатов была разработана 

совокупность количественных и качественных по-

казателей, в соответствии с которыми определялся 

уровень развития умений аудирования и его дина-

мика у каждого учащегося. Качественными показа-

телями стали точность, полнота и глубина проник-

новения в содержание аудиотекста, которые оцени-

вались с учетом количества правильно выполнен-

ных заданий. Последним присваивались баллы 

(максимально 5) и вычислялось среднее арифмети-

ческое значение по всем видам аудирования. Кри-

терии оценивания уровня развития умений аудиро-

вания с глобальным понимание аудиотекста пока-

заны в таблице 1. 
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Рис. 2. Подсистема средств оснащения ИКОС, предназначенная для обучения аудированию с кри-

тическим пониманием  

 

Таблица 1 

Критерии оценивания уровня развития умений аудирования с глобальным пониманием аудиотекста 

Вид аудирова-

ния  

Умения аудирова-

ния 
Качественные показатели 

 

Количественные пока-

затели 

Глобальное  

 

Критерии пони-

мания – точное и 

полное понима-

ние аудиотекста  

Выделение ключе-

вых слов  

5 баллов: учащийся демонстри-

руют точное и полное понимание 

аудиотекста  

3 балла: учащийся имеет несуще-

ственные затруднения, связанные 

с неполным или неточным пони-

манием содержания аудиотекста.  

1 балл: учащийся имеет суще-

ственные затруднения, связанные 

с неполным или неточным пони-

манием содержания аудиотекста. 

0 баллов: учащийся демонстри-

рует неточное и неполное понима-

ние содержания аудиотекста.   

4 балла: все контроль-

ные задания выполнены 

без ошибок (100 %). 

3 балла: корректно вы-

полнено не менее 80 % 

контрольных заданий. 

2 балла: корректно вы-

полнено не менее 50 % 

контрольных заданий. 

1 балл: корректно вы-

полнено менее 50% кон-

трольных заданий 

0 баллов: контрольные 

задания не выполнены.   

Понимание основ-

ного содержания  

Отделение нового 

от известного 

Разделение основ-

ной и второстепен-

ной информации  

 

Чтобы обеспечить измеримость и уравнять 

показатели, а также осуществить анализ получен-

ных данных, в качестве показателя уровня развития 

умений аудирования введен коэффициент К, кото-

рый рассчитывается по формуле: К = a/n, где a – 

количество полученных баллов, а n – максимально 

возможное количество баллов. Результатом стала 

шкала оценки развития умений аудирования, где К 

равный 0,8-1 соответствует высокому уровню их 

развития; К 0,7-0,6 – среднему (базовому) уровню; 

К 0,5 – низкому, а К ниже 0,5 демонстрирует неудо-

влетворительный уровень развития умений  

аудирования. 

Опытно-экспериментальное обучение прово-

дилось в течение семестра, где компоненты создан-

ной системы ИКОС были наполнены в соответ-

ствии с содержанием четырех модулей учебно-ме-

тодического комплекта «Starlight 11». В обучении 

приняли участие 34 ученика 11-х классов. Оно 

направлено на доказательство такой гипотезы: про-

цесс обучения аудированию учащихся старших 
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классов будет более эффективным, если разрабо-

тана система средств оснащения информационно-

коммуникационной образовательной среды с уче-

том целевого назначения этапов работы с аудио-

текстом и психолого-педагогических особенностей 

современных старшеклассников и осуществлена ее 

опытно-экспериментальная проверка в иноязыч-

ном образовательном процессе.   

После применения разработанных материалов 

на уроках английского языка в старших классах 

были получены следующие результаты: 

1. Уровень развития умений аудирования по 

сравнению с тем, который был получен до начала 

опытно-экспериментального обучения, повысился. 

Это нашло отражение в увеличении, во-первых, ко-

личества высоких показателей, которое возросло в 

два раза и стало 40% от общего состава группы, во-

вторых, количество старшеклассников, набравших 

средний балл, также увеличилось в полтора раза и 

составило 60%, а учащиеся, демонстрирующие не-

точное и неполное понимание содержания аудио-

текста отсутствуют. Этот результат также демон-

стрирует коэффициент усвоения, в соответствии с 

которым количество учеников с высоким уровнем 

развития умений аудирования составляет 50%, 

30% учащихся достигли базового уровня, а количе-

ство старшеклассников с низким уровнем снизи-

лось с 30 до 20% при отсутствии учеников, не вла-

деющих этим умением (см. табл. 2). 

Валидность и надёжность полученных резуль-

татов в сравнении с результатами, полученными до 

опытного обучения, подтверждена с помощью G-

критерия знаков с вероятностью 95 %, что, во-пер-

вых, подтверждает вышеобозначенную гипотезу, а 

во-вторых, целесообразность создания аналогич-

ной системы средств оснащения ИКОС, предназна-

ченной для других ступеней обучения иноязыч-

ному аудированию.  

Таблица 2 

Итоговые результаты опытно-экспериментального обучения 

Ученики 

Система средств 

оснащения №1 

Система средств 

оснащения № 2 

Итог  

(баллы) 

Итог 

(%) 

Коэф-

фици-

ент К 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов 

УГА УДА УКП УГА УДА УКП     

Сергей 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 26  96 1 

27 points 

(100 %) 

Лиза 4 4 4 4 3 3 22  81 0,8 

Аня 1,5 1,5 3 4 2,5 2,5 15  55 0,5 

Настя 2,5 1,5 4 4 4 2,5 18,5 68 0,7 

Илья 2,5 3 4 4,5 4,5 4,5 23  85 0,8 

Алена 4,5 4 4,5 4,5 4 4 25,5 94 0,9 

Ксения 1,5 1,5 4 4 4 2,5 17,5  65 0,6 

Алина 1,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5 15,5  57 0,6 

Катя 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 14  52 0,5 

Александр 1,5 4 4 4,5 4,5 2,5 21 78 0,8 

 –  умение данного вида аудирования развиты на низком уровне 

 –  умение данного вида развиты на среднем уровне 

 – умение этого вида развиты полностью  

Примечание: УГА — умения глобального аудирования; УДА — умения детального аудирования; УКП — 

умения критического понимания 

 

2. В то же время анализ ответов учащихся с 

низким уровнем развития умений аудирования по-

казал, что при восприятии и осмыслении содержа-

ния аудиотекста школьники все еще затрудняются 

качественно выполнять требующийся набор ауди-

тивно-мыслительных действий. Это приводит к 

формированию ложных умозаключений как показа-

телей неточного и неполного понимания поступаю-

щей информации, что является препятствием 

успешного функционирования иноязычного обще-

ния как цели обучения в общеобразовательной 

школе. Дальнейшая работа по поиску и разработке 

средств оснащения ИКОС, нивелирующих эти труд-

ности, позволит повысить эффективность обучения 

старшеклассников иноязычному аудированию.  

Заключение. Проведенный теоретический 

анализ проблемы отбора средств оснащения ин-

формационно-коммуникационной образователь-

ной среды, предназначенной для обучения старше-

классников иноязычному аудированию, их объеди-

нение в систему с учетом целевого назначения эта-

пов работы с аудиотекстом и психолого-педагоги-

ческих особенностей современных старшеклассни-

ков и апробация этой системы на уроках англий-

ского языка убедительно показали как эффектив-

ность разработанной системы, так и продуктив-

ность подходов к ее построению.  

Такая система средств оснащения, во-первых, 

обеспечивает успешное овладение старшеклассни-

ками аудитивно-мыслительными действиями веро-
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ятностного прогнозирования содержания аудиотек-

ста, осмысления воспринятого для создания «смыс-

лового образа», перекодирования полученной ин-

формации и формирования верного умозаключения, 

демонстрирующего требующийся уровень проник-

новения в содержание сообщения. Во-вторых, бла-

годаря учету особенностей современного информа-

ционно-коммуникационного пространства и психо-

лого-педагогических характеристик старшеклассни-

ков, как его субъектов, созданная система повышает 

их интерес к аудированию как к одному из средств 

устного иноязычного общения, а также активизи-

рует учебную деятельность школьников, способ-

ствуя их дальнейшему развитию как полноправных 

членов современного общества.  
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Наталья Владимировна Павлова 

г. Шадринск 

Ключевые аспекты обновления содержания биологического образования на 

уровне основного общего образования 

В современной образовательной системе Российской Федерации происходят значительные переменами, связан-

ные с реализацией требований к обновленным федеральным государственным стандартам основного общего образо-

вания (ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО). Актуальность проблемы обосновывается суще-

ственными изменениями в содержании обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в предметной области «Биология». В 

этих условиях важным является обеспечение содержательной методической подготовки будущих и действующих учи-

телей биологии при переходе с концентрического на линейное построение содержание биологического образования. 

В основе статьи лежит описание основных аспектов, связанные с внедрением ФГОС ООО, ФГОС СОО в образова-

тельный процесс. Обосновывается актуальность проведения исследования среди учителей биологии г. Шадринска и 

Шадринского района с целью выявления затруднений при реализации обновленного содержания и причин, которыми 

они вызваны. 

Автор приводит основные доводы о необходимости организации курсов повышения квалификации для учителей 

биологии с учетом выявленных дефицитов, для создания сетевого взаимодействия и оказания профессионально-мето-

дической поддержки в условиях реформирования образования.  

Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт основного общего образования, содержание биоло-

гии в 5-9 классах, базовый и углубленный уровни изучения биологии, метапредметные результаты, функциональная 

грамотность, естественнонаучная грамотность, методическое сопровождение, концентрическая и линейная системы 

построения содержания. 
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Natalia Vladimirovna Pavlova 

Shadrinsk 

Main aspects of updating the content of biological education at the level of basic general 

education 

Significant changes are taking place in the modern educational system of the Russian Federation due to the requirements 

for the updated federal state standards of basic general education and secondary general education. The urgency of the problem 

is justified by significant changes in the content of the subject “Biology”. Thus, it is important to provide meaningful method-

ological training for future and current biology teachers in the transition from concentric to linear construction of the content 

of biological education. The article describes of the main aspects of the implementation of federal state standards of basic 

general education and secondary general education in the educational process. The author proves the relevance of conducting 

a study among biology teachers in Shadrinsk and Shadrinsk district in order to identify difficulties in implementing the updated 

content and the reasons they are caused. 

The author gives the main arguments about the necessity to organize advanced training courses for biology teachers, 

taking into account the identified deficits, to create networking and provide professional and methodological support in the 

context of educational reform. 

Keywords: federal educational standard of basic general education, biology content in 5-9 grades, basic and advanced 

levels of biology study, meta-subject results, functional literacy, natural science literacy, methodological support, concentric 

and linear content construction systems. 

 

Введение. В условиях обновления стандарта 

образования на уровнях основного общего и сред-

него общего образования происходят важные изме-

нения в методике преподавания биологии, как дис-

циплины естественно-научного цикла, реализуе-

мых по программам высшего педагогического об-

разования [5]. 

Содержание биологического образования 

претерпело значительные изменения в условиях 

реализации ФГОС ООО (в обновленной редакции 

за 2021 год), что требует обновления содержания 

методики обучения биологии [6; 8]. 

Сегодняшний уровень преподавания мето-

дики биологии требует нового подхода на этапе 

подготовки студентов педагогических вузов к бу-

дущей профессии учителя [1; 2]. 

Современной школе требуется выпускник пе-

дагогического вуза, готовый решать конкретные 

педагогические задачи, связанные с обновлением 

содержания образовательных областей преподава-

емых дисциплин, обусловленного внедрением об-

новленного федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО 5-9 классы) [4; 8]. 

Будущий учитель биологии должен обладать 

такой совокупностью профессиональных педаго-

гических компетенций, которые позволят ему ори-

ентироваться в содержании образовательной обла-

сти преподаваемой школьной дисциплины («Био-

логия») грамотно анализировать и делать соответ-

ствующие выводы при изучении нормативно-пра-

вовой документации, составлять рабочие про-

граммы на основе федеральной рабочей про-

граммы по биологии, учитывать при проектирова-

нии урока биологии личностные, метапредметные 

и предметные достижения школьников, которые 

уточнены, детализированы в обновленной версии 

ФГОС ООО, использовать современные цифровые 

образовательные ресурсы, разнообразные педаго-

гические технологии и приемы обучения, различ-

ные формы взаимодействия всех участников обра-

зовательного процесса (ученики, учитель, роди-

тели) [11; 12]. 

Таким образов, в процессе преподавания мето-

дики обучения биологии необходимо создать усло-

вия для формирования таких педагогических компе-

тенций у будущих учителей биологии, которые поз-

волят решать профессиональные задачи в области 

биологического образования с учетом приоритетов 

развития современного образования: ФГОС ООО 

(Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования) и ФГОС 

СОО (Федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования) [6; 7]. 

Для выявления реальных проблем в препода-

вании методики обучения биологии, необходимо 

выявить ключевые аспекты, связанные с преобра-

зованием содержания биологического образования 

на сегодняшний день; проанализировать какие 

именно затруднения взывают наибольшие про-

блемы при реализации ФГОС ООО. Это становится 

возможным при обращении к опыту преподавания 

биологии учителями, которые сталкиваются с кон-

кретными методическими и профессиональными 

трудностями в этот период.  

Понимание проблем на методическом уровне, 

выявление конкретных дефицитов, позволит по-

строить процесс обучения студентов на новом 

уровне, где основное место должны занимать дея-

тельностный подход и практико-ориентированное 

обучение, обеспечивающий формирование уме-

ний: анализировать отдельные образовательные 

события с точки зрения их соответствия требова-

ниям федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования; осуществлять 

выбор содержания, методов и форм контроля и 

оценки результатов, обучающихся в соответствии 

с установленными требованиями; объективно и до-

стоверно осуществлять контроль за достижением и 

оценку образовательных результатов, обучаю-

щихся; выявлять и корректировать трудности в 
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обучении по биологии; осуществлять анализ педа-

гогических ситуаций с применением специальных 

научных знаний, в том числе по биологии; проек-

тировать учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания по биологии [3]. 

Кроме того, должны быть созданы условия 

для получения конкретных предметных навыков 

работы с современными цифровыми образователь-

ными ресурсами, цифровыми инструментами, де-

монстрирующими возможности современного 

уровня биологии, как комплексной науки.  

Также следует отметить необходимость под-

готовки будущих учителей биологии к деятельно-

сти, связанной с проектированием учебных иссле-

дований школьников, что на сегодняшний день, яв-

ляется наиболее актуальным и востребованным 

направлением в образовании. Только в системати-

ческой, практической деятельности можно овла-

деть приемами составления и решения кон-

текстных, ситуационных заданий, комплексных за-

даний, направленных на проверку функциональ-

ной грамотности школьников и основных компе-

тенций естественно-научной грамотности. Сего-

дняшний учитель биологии должен отвечать всем 

вызовом современного образования [9; 10]. 

В основе главных изменений в сфере общего 

образования лежат преобразования на уровне госу-

дарственной политики РФ [15]. Наиболее важные и 

ощутимые трансформации связанны с обновлением 

федерального государственного стандарта основ-

ного общего образования. На сегодняшний день об-

разование в Российской федерации должно отвечать 

основным положениям конституции и закону об об-

разовании РФ, в связи с чем, были обозначены два 

принципиальных аспекта. Первый аспект касается 

обеспечение единства образовательного простран-

ства на всей территории Российской Федерации. 

Второй аспект относится к вопросам создания еди-

ного содержания общего образования [5; 15]. 

На уровне основного общего образования в со-

ответствии с обновленным ФГОС ООО предметная 

область «Биология» является обязательным школь-

ным предметом с пятого по девятые классы [7]. 

Анализ изменений в содержании стандарта 

прошлой редакции и обновленного варианта позво-

ляет выявить следующие ключевые моменты.  

Во-первых, произошел переход от концентри-

ческого построения содержания предмета «Биоло-

гия», относящегося к естественно-научному блоку, 

к линейному [14]. Так, если в пятом классе при кон-

центрической модели раздел носил название «Жи-

вые организмы», то новой редакции он обозначен 

как «Организмы», в шестом классе раздел «Расте-

ния» в обновленном редакции представлен двумя 

самостоятельными линиями для шестого класса 

«Растения», а для седьмого «Систематические 

группы растений. Грибы. Лишайники. Бактерии». 

Начиная с седьмого класса, наблюдаются суще-

ственные изменения в содержании разделов, а 

именно, раздел «Животные» теперь изучается в 

восьмом классе, а не в седьмом, как было ранее; 

раздел «Человек и его здоровье» изучается в девя-

том классе, а в прошлой редакции стандарта мате-

риал этого раздела изучался в восьмом классе, а в 

девятом школьники знакомились с общими биоло-

гическими закономерностями [7; 9]. 

Авторы обновленной версии федерального об-

разовательного стандарта основного общего образо-

вания обосновывают такой переход необходимо-

стью усиления практической части программы (фе-

деральной рабочей программы, в обновленной ре-

дакции), особенно это актуально для преподавания 

разделов, посвященных анатомии, физиологии и си-

стематики растений, бактерий, грибов и лишайни-

ков. Кроме того, следует отметить положительную 

тенденцию к возобновлению межпредметных свя-

зей с такими школьными дисциплинами, как геогра-

фия, химия, физика. При изучении раздела «Человек 

и его здоровье» в восьмом классе, учтены связи с 

различными разделами химии и физики, без кото-

рых невозможно правильное научное объяснение и 

понимание основных физиологических и биохими-

ческих процессов, протекающих в организме чело-

века и обеспечивающих его целостность и откры-

тость, как биологической системы [13]. 

Во-вторых, впервые сделан качественный пе-

реход в изучении биологии на двух уровнях: базо-

вом и углубленном, причем возможность изучения 

биологии на углубленном уровне появляется у 

школьников уже в седьмом классе [13]. В основном 

углубление содержания касается реализации ран-

него погружения в профильный уровень и носит 

пропедевтический характер для самоопределения и 

более осмысленной профориентации школьников, 

осознанного выбора будущей профессии, связанной 

со знаниями различных аспектов биологии, как ком-

плексной науки. В таком варианте, углубленный 

уровень становится частью естественно-научного 

профиля и находит свое продолжения уже в старшей 

школе (десятый и одиннадцатый классы) [7; 9]. 

В-третьих, в обновленной версии стандарта, 

существенное место отводится формированию 

функциональной грамотности школьников в целом 

и актуальной для естественно-научного профиля 

естественно-научной грамотности [13; 14]. 

В-четвертых, конкретизированы и детализи-

рованы достижения школьников на личностном, 

метапредметном, предметном уровнях обучения по 

всем разделам биологии в основной школе [9]. 

В связи с этим возникают противоречия, 

между необходимостью реализации обозначенных 

изменений в работе учителей биологии и методи-

ческой готовностью к такому переходу, в том числе 

в условии дефицита необходимой учебной и мето-

дической литературы. 

Цель исследования заключается в обоснова-

нии необходимости совершенствования професси-

онально-методической подготовки учителей био-

логии в условиях реализации требований к обнов-

ленным федеральным образовательным стандар-

там основного и среднего общего образования. 
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Исследовательская часть. Для выявления у 

учителей биологии затруднений профессионально-

методического плана, в условиях внедрения в обра-

зовательный процесс обновленного стандарта ос-

новного общего образования, было проведено ан-

кетирование. В опросе приняло участие 20 учите-

лей биологии г. Шадринска и Шадринского района, 

в том числе магистры, продолжающие обучение по 

направлению подготовки «Педагогическое образо-

вание» по программам «Химико-биологическое 

образование», «Биолого-географическое образова-

ние» в ШГПУ. Опросник включал десять вопросов, 

шесть из которых требовали не только выбора 

предложенного варианта ответа, но и его аргумен-

тацию, выражающую мнение автора (учителя), а 

также предлагающий свой вариант ответа; осталь-

ные четыре задания были представлены формами с 

одним или множественным выбором ответа. После 

обработки результатов анкетирования мы пришли 

к следующим выводам. 

Все участники опроса (100%) владеют пони-

манием сущности перехода на обновленный стан-

дарт образования, отмечают основные изменения в 

содержании разделов биологии в школе, уровней 

изучения биологии (на базовом и углубленном). 

Однако, только 50% отвечающих хорошо пони-

мают, что собой представляет функциональная гра-

мотность и могут дать определение этому понятию, 

50% отметили, что «имеют некоторые представле-

ния, но затрудняются дать определение понятию 

«функциональная грамотность»». Неоднозначно 

выглядит картина, предложенных ответов, прове-

ряющих понимание возможности включения раз-

личных компонентов функциональной грамотно-

сти в преподавание биологии в 5-9 классах. Так, 

только 20% респондентов видят возможности 

урока биологии и внеурочной деятельности по 

предмету для формирования в различной степени 

всех компонентов функциональной грамотности 

(читательская, математическая, естественно-науч-

ная, финансовая, креативное мышление и глобаль-

ные компетенции), большая часть, а именно 60% 

сделали свой выбор только в пользу естественно-

научной грамотности и 20% отвечающих отметили 

возможности для формирования не только есте-

ственно-научной грамотности, но и креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

На вопросы касающиеся характеристики ос-

новных компетенций естественно-научной грамот-

ности, были получены удовлетворительные ответы 

и только 2% респондентов не смогли четко охарак-

теризовать три ключевых компетенции есте-

ственно-научной грамотности. Вопрос о различиях 

в понятиях «функциональная грамотность» и «ме-

тапредметные результаты», вызвал самые большие 

затруднения, 2% учителей, участвующих в опросе, 

не видят разницы, между этими понятиями, 2% за-

трудняются ответить на данный вопрос, лишь 15% 

смогли аргументированно обосновать различия, 

между этими понятиями, выделив четко, имеющи-

еся различия, остальные участники отметили 

только, что понятия не являются тождественными. 

В последних вопросах, учителя могли предло-

жить наиболее эффективные на их взгляд формы 

повышения профессионально-методических ком-

петенций в условиях обновления ФГОС ООО, где 

указали необходимость проведения в первую оче-

редь курсов повышения квалификации, отвечаю-

щим запросам учителей-предметников, а также ма-

стер-классов, педагогических мастерских, круглых 

столов и др. 

С учетом выявленных дефицитов, для учите-

лей биологии были предложены курсы повышения 

квалификации («Совершенствование естественно-

научной грамотности обучающихся на уроках био-

логии в условиях обновленного ФГОС»), в рамках 

которых прошли теоретические занятия («Особен-

ности содержания обновленного ФГОС ООО по 

биологии», «Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках биологии», «Основные под-

ходы к разработке заданий по естественно-научной 

грамотности», «Анализ видов контекстных задний 

по биологии», «Цифровые образовательные ре-

сурсы по биологии» и др.), в которых основное 

внимание было уделено главным изменениям в со-

держании и подходах в преподавании биологии в 

основной школе; разработаны и проведены практи-

кумы по работе с цифровыми образовательными 

ресурсами на базе Технопарка педагогических ком-

петенций ШГПУ, педагогического кванториума 

ШГПУ; организованы мастер-классы по разра-

ботке заданий для проверки естественно-научной 

грамотности школьников в преподаваемых разде-

лах школьной биологии.  

Заключение. В заключении можно отметить, 

что проведённое исследование позволило выявить 

основные дефициты, существующие у учителей 

биологии в условиях перехода на обновленный ва-

риант образовательного стандарта, связанных с пе-

реходом на линейное построение разделов биологии 

в 5-9 классах (изменение предметного содержания 

разделов); дефицита инструментов и методического 

сопровождения в вопросах формирования функцио-

нальной грамотности в целом и естественно-науч-

ной грамотности, в частности. Анализ анкетных 

данных в целом позволяет признать удовлетвори-

тельный уровень владения нормативно-правовыми 

аспектами внедрения ФГОС ООО в обновленной ре-

дакции, пониманию причин реформации и готов-

ность с помощью различных форм взаимодействия 

качественно и своевременно решать обозначенные 

проблемы. Для успешного взаимодействия препода-

вателей высшей школы и учителей может быть ре-

комендовано налаживание сетевого взаимодей-

ствия, а также включение обеих сторон в учебно-

воспитательный процесс, как на уровне школьных 

занятий и внеурочной деятельности, так и лекци-

онно-семинарских форм в педагогическом вузе. 
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Исторический анализ проблемы контроля и оценивания результатов учебной дея-

тельности младших школьников 

В статье обоснована актуальность проблемы оценивания результатов учебной деятельности обучающихся пер-

вой образовательной ступени общеобразовательной школы. Представлены результаты исторического анализа разви-

тия проблемы контроля и оценивания результатов учебной деятельности учащихся младших классов. Рассмотрены 

формы контроля и учёта достижений учащихся в учебной деятельности. Охарактеризованы виды современного педа-

гогического оценивания и показано их назначение. Особое внимание уделяется изучению аспекта самооценивания, 

как вида оценивания в начальной школе, которое, с одной стороны, является важным показателем развития подраста-

ющей личности, с другой, предопределяет формирование объективной оценки своего труда, необходимой ребенку в 

будущем. Выявлены требования, предъявляемые к деятельности учителя начальных классов, необходимые для соблю-

дения при формировании адекватной самооценки младшего школьника. Спектр данных требований составляют: уси-

ление оценочной системы самих обучающихся, её синтез с оценкой учителя начальных классов; регулярное обсужде-

ние с учащимися младших классов динамики в учебе, анализирование причин неудач; акцентирование внимания на 

моментах, обеспечивающих успех учебной деятельности; привлечение родителей обучающихся к формированию еди-

ной системы оценивания, влияющей на становление адекватной самооценки ребёнка. В заключительной части иссле-

дования авторы обращают внимание на его дальнейшие перспективы: исследование критериев, необходимых для при-

менения педагогом разных видов оценок; влияние Федерального государственного образовательного стандартна но-

вого поколения (2021 год) на изменение системы оценивания достижений учащихся младших классов и т.д. 

Ключевые слова: история проблемы оценивания в школе; начальная школа; оценивание результатов учебной 

деятельности обучающихся младших классов; контроль; оценка. 
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Historical analysis of the problem of control and evaluation of the results of junior stu-

dents’ educational activities 

The authors stress the relevance of the problem of evaluating the results of junior students’ educational activities. The 

article presents the results of the historical analysis of the development of the problem of control and evaluating the results of 

junior students’ educational activities. The forms of control and accounting of students' achievements in educational activities 

are considered. The types of modern pedagogical assessment are characterized and their purpose is shown. Special attention is 

paid to the study of self-assessment as a type of assessment in primary school, which is an important indicator of the personality 

development and determines the formation of an objective assessment of the work. The authors examine the requirements to 

the primary school teachers’ activity. The requirements consist of: strengthening the students’ evaluation system, its synthesis 

with the primary school teacher assessment; regular discussion with students the learning dynamics and analyzing the causes 

of failures; focusing on the successful moments; involving parents in the formation of a unified assessment system that affects 

the formation of an adequate child’s self-esteem. In conclusion, the authors draw attention to its further prospects: the study of 

the criteria of different types of assessments; the influence of the Federal State Educational Standard of the new generation 

(2021) on the change in the system of assessing the achievements of junior students, etc. 

Keywords: the history of the problem of assessment at school, primary school, evaluation of the results of junior students’ 

educational activities, control, evaluation. 

 

Введение. Во период первых десятилетий XX 

столетия, когда цивилизации развиваются стреми-

тельно, порождая новые технологии в разных сфе-

рах жизни и деятельности людей, когда приоритет-

ной становится ценность сохранения психического 

здоровья детей, в общеобразовательных школах за-

частую доминирует традиционная технология кон-

троля и оценивания достигнутых детьми результа-

тов обучения, очерченных в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах. Как пра-

вило, освоенные детьми в ходе обучения в школе 

результаты, оцениваются педагогами по пяти-

балльной шкале. 

Проблема оценивания результатов учебной 

деятельности обучающихся первой образователь-

ной ступени общеобразовательной школы является 

достаточно актуальной и имеет свою историю. 

Цель исследования заключается в изучении 

эволюции проблемы контроля и оценивания ре-

зультатов учебной деятельности учащихся млад-

ших классов в период с 1930-х г.г. XX века по пер-

вые десятилетия XXI столетия. 

Исследовательская часть. Пристальное вни-

мание вопросам систематического учета знаний 

учащихся общеобразовательных школ Советского 

Союза стало уделяться в 1932 году, когда в школах 

молодого советского государства стала приме-

няться четырёхбалльная шкала отметок (рис 1.). 

 
Рис.1. Система оценивания учета знаний учащихся общеобразовательных школ  

в Советском Союзе в 1932 году 

 

Далее мы представили краткую характери-

стику этапов эволюции системы оценивания зна-

ний обучающихся общеобразовательных школ, вы-

деленных нами через анализ нормативных доку-

ментов, вышедших в свет в период с 1935 по 1959 

годы. В это время вышли множество постановле-

ний различных государственных органов управле-

ния советским государством (Совета Народных ко-

миссаров СССР, Центрального Комитета Всесоюз-

ной коммунистической партии большевиков, Со-

вета министров РСФСР и т.д.), в связи с чем, дан-

ная система подвергалась наиболее интенсивным 

корректировкам.  

В таблице 1 приведены краткие описания вы-

хода в свет выдержки некоторых из них. 
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Таблица 1 

Эволюция системы оценивания знаний обучающихся общеобразовательных школ  

в период с 1935 по 1959 годы 

Дата вы-

хода доку-

мента 

Название документа Условия выхода в свет и выдержка из документа 

1935 г Постановление СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) от 3 сентября 

- возвращена … «пятибалльная оценочная система, в кото-

рой цифровое обозначение оценки … заменяется на сло-

весное: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«плохо», «очень плохо» [14]. 

10 января 

1944 г. 

Постановление Совнаркома 

РСФСР «О введении цифро-

вой пятибалльной системы 

оценок успеваемости и по-

ведения учащихся началь-

ной, семилетней и средней 

школы» 

- установлена единая система оценок (до этого времени в 

СССР не было единой системы оценок), которая «…вво-

дится «в целях более четкой и точной оценки успеваемо-

сти и поведения учащихся, повышения требовательности 

к качеству их знаний. Знание учеников стало определяться 

цифровым значениями: 5, 4, 3, 2, 1» [9]. 

21 июня 

1944 г. 

Постановление Совнаркома 

СССР «О мероприятиях по 

улучшению качества обуче-

ния в школе» 

Впервые с дореволюционного времени были введены ме-

дали для выпускников всех всех школ (до революции ме-

дали и похвальные листы выдавали в классических учеб-

ных заведениях – в лицеях и гимназиях) [10].  

«… для учеников, оканчивающих начальную школу (4 

класс) и семилетнюю школу, с 1944-1945 года устанавли-

валась обязательная сдача выпускных экзаменов, а для 

оканчивающих 10 классов – сдача экзаменов на аттестат 

зрелости» [10]. 

29 декабря 

1959 года 

Постановление Совмина 

РСФСР № 2027 «Об утвер-

ждении положений о вось-

милетней школе, средней 

общеобразовательной тру-

довой политехнической 

школе с производственным 

обучением и вечерней 

(сменной) средней общеоб-

разовательной школе» 

- знания учащихся оцениваются по цифровой пятибалль-

ной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (плохо), 1 (очень плохо). Вводится комментарий 

о следующих условиях перевода учащихся из класса в 

класс: «1) перевод учащихся из класса в класс произво-

дится по годовым оценкам; 2) по постановлению педсо-

вета школы, для учащихся, не успевающих по одному или 

двум предметам, могут организовываться по окончании 

учебного года дополнительные занятия в течение двух 

недель, затем решается вопрос о возможности перевода их 

в следующий класс или этим учащимся даются задания на 

лето и вопрос о переводе их в следующий класс решается 

перед началом нового учебного года, в зависимости от ре-

зультатов выполнения ими полученных на лето заданий; 

3) экзамены и выпуск учащихся из VIII класса проводятся 

в соответствии с Инструкцией Министерства просвеще-

ния РСФСР» [13] и др. 

 

В конце 1950-х-начале 1960-х годов начали 

ежегодно издаваться буклеты с билетами для экза-

менов на аттестат зрелости за курс средней школы: 

по русскому языку, литературе, математике (ал-

гебре, геометрии, тригонометрии), физике, химии, 

истории (истории СССР и новой истории), ино-

странному языку [15]. Выпускники, награжденные 

золотой медалью, могли поступить во все вузы 

страны без экзаменов. В то же время, школьники, 

получившие серебряную медаль, при поступлении 

в вузы сдавали вступительные экзамены, но зачис-

лялись в число студентов в первую очередь [5]. 

На протяжении нескольких десятилетий педа-

гогами-практиками, также учеными-теоретиками 

вносились уточнения и производились доработки 

системы оценивания испытаний школьников по 

разным предметам. 

А в 1990-е годы XX столетия в разных учебных 

заведениях начал осуществляться переход от пяти-

балльной к многобалльной системе, именуемой се-

годня как как модульно-рейтинговая. Согласно кон-

цептуальным основам данной системы, оценивание 

каждого задания производилось по критериям не-

стандартности, креативности, уровню притязаний и 

амбиций, выбору учащимся задания в соответствии 

с самооценкой [1, С. 77-79; 2, С. 112-114]. 

Кроме того, была введена практика оценивания 

познавательной деятельности школьников по конеч-

ным результатам. Например, сдача старшеклассни-

ками в конце полугодия всего освоенного материала 

в ходе зачетной недели и получение зачета или не 
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зачета. В ходе использования данной системы оце-

нивания выявлялись её недостатки: психология 

школьников проявлялась учащиеся по-студенчески 

«оставляли все на потом» и стремительно пытались 

в течение зачетной недели овладеть непосильным 

объемом материала [2, С. 112-114; 8]. 

Как показывают исследования Е.В. Ива-

щенко, М.И. Кузнецовой, И.А. Шкабура [6; 7; 15], 

к настоящему времени для оценивания достижений 

учащихся используются различные формы кон-

троля и учёта (рис. 2). 

 
Рис. 2. Современные формы контроля и учёта достижений учащихся в учебной деятельности 

 

Следует отметить, что система оценивания ре-

зультатов обучения учащихся в РФ устроена так, что 

в первом классе система балльного (отметочного) 

оценивания, согласно вышедшему еще в 2000 году 

Письму Минобразования РФ от 25.09.2000 № 

2021/11-13 [12], исключается. Кроме того, согласно 

данному документу, «…недопустимо также исполь-

зование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка» [12]. Педагогам начальной 

школы разрешена лишь словесная объяснительная 

оценка, в содержание которой не входят темп работы 

обучающегося, их личностные качества школьников, 

особенности психических процессов (памяти, внима-

ния, восприятия и др.). Многие учителя начальных 

классов в качестве средств оценивания используют 

символы (звездочки, фигурки животных, растений и 

т.д.). Такой подход к оцениванию, согласно наблюде-

ниям педагогов, может привести к нарушению психи-

ческого состояния детей, неврозам, расстройствам. 

Наиболее серьезными изменениями оценоч-

ной системы на первой образовательной ступени 

общеобразовательной школы можно считать изме-

нения в увеличении количества критериев оценок, 

а также преобразования в развернутой обратной 

связи, информирующей о достижениях обучающе-

гося и их динамике. В настоящее время каждый 

критерий также оценивается по небольшому числу 

уровней, а итоговый результат соотносится к не-

большим количеством уровней достижений. Но, 

тем не менее, такой подход позволяет отойти от 

стереотипов пятибалльной системы оценивания, 

поскольку объективирует результаты и не обладает 

ярлыками. 

Далее остановимся на характеристике видов 

педагогических оценок. С этой целью, опираясь на 

изучение материалов ряда исследований [2; 6; 7; 

15], мы провели их систематизацию и представили 

на рисунке 3. 

Таким образом, рисунок3 свидетельствует, с 

одной стороны о широком спектре оценок, состав-

ляющих современную оценочную систему; с дру-

гой стороны, демонстрирует полноту подхода и ка-

чества оценивания достижений учащихся в совре-

менной школе [3]. 

В то же время, у педагога всегда есть возмож-

ность положительно повлиять на многие стороны 

поведения детей, не наказывая и не обращая вни-

мания на ошибки учеников, а, напротив, поощряя 

их за хорошие поступки. 

Важным видом оценивания в начальной 

школе является самооценивание – один из главных 

показателей развития подрастающей личности. В 

свою очередь, сформированность адекватной само-

оценки – метапредметный результат, требующий 

соответствующей системы работы, основы кото-

рого закладываются посредством оценочной дея-

тельности учителя. Очень важно, чтобы каждый 

младший школьник выходил из актуальных для 

начальной школы видов деятельности с положи-

тельным личным опытом, позитивной установкой 

на дальнейший процесс обучения. С этой целью 

учителю начальных классов необходимо соблю-

дать ряд требований: 1) усилить оценочную си-

стему самих обучающихся, синтезируя её с диффе-

ренцированной оценкой учителя; 2) регулярное об-

суждение с учащимися младших классов динамики 

в учебе, анализа причин неудач; 3) акцентирование 
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внимания на моментах, которые обеспечивают 

успех выполнения учебных задач; 4) поощрение 

высказывания мнений каждого ребенка; 5) учет 

анализа своих ошибок, стимулирование проговари-

вания их вслух; 6) привлечение родителей обучаю-

щихся к формированию единой системы оценива-

ния, влияющей на становление адекватной само-

оценки ребёнка [1, С. 77-79; 4, С. 4-5].

 
Рис. 3. Краткая характеристика видов педагогических оценок 

 

Выводы. Акцентируя внимание на результатах 

данного исследования, выделим следующие поло-

жения, важные для нашей дальнейшей работы: 

Проблема оценивания результатов учебной 

деятельности обучающихся является актуальной 

во все времена ее существования, беря свое начало 

еще в дореволюционной России и продолжающей 

развиваться в наше время. Наиболее серьезными 

изменениями оценочной системы на первой обра-

зовательной ступени общеобразовательной школы 

можно считать изменения в увеличении количества 

критериев оценок, а также преобразования в раз-

вернутой обратной связи, информирующей о до-

стижениях обучающегося и их динамике. 

Современные формы контроля и учёта дости-

жений учащихся в учебной деятельности можно 

подразделить на три большие группы: обязатель-

ные формы контроля; текущие формы учета дости-

жений и внутренний (рефлексивный) контроль 

оценки достижений самими обучающимися. 

В то же время существует большое количе-

ство видов современного педагогического оцени-

вания: предметные оценки, персональные оценки, 

процессуальные, количественные и качественные 

оценки и многие другие.  

Рассмотрев историю вопроса оценивания ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся, а 

также сложившиеся к настоящему времени виды 

контроля и оценки достижений учащихся младших 

классов, мы определили следующие перспективы 

дальнейшего исследования: 

– исследование критериев, необходимых для 

применения педагогом разных видов оценок; 

– влияние обновленного Федерального госу-

дарственного образовательного стандартна нового 

поколения (ФГОС НОО 2021 год) на изменение си-

стемы оценивания достижений учащихся младших 

классов; 

– выявление общих и частных признаков оце-

нивания достижения детей в разных областях пред-

метных знаний и т.д.  
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Исследование сценариев применения арт-технологий с младшими школьниками: 

практический аспект 

В статье актуализируется проблема использования арт-технологий в образовательном процессе начальной 

школы. Опираясь на результаты исследований современных ученых, авторы акцентируют внимание на том, что дан-

ный вид технологий способен обеспечить психологическую безопасность, образовательный комфорт и позитивную 

мотивацию к учебе у обучающихся начальной школы. В то же время, исследование показало, что учителя начальных 

классов используют различные сценарии применения данных технологий с младшими школьниками. Однако в 

научно-педагогическом фонде недостаточно материалов, ракрывающих данные сценарии. Используя метод теорети-

ческого анализа, авторы проводят изучение наиболее актуальных сценариев применения арт-технологий в работе с 

младшими школьниками. Результаты проведенной работы позволили выделить несколько подобных сценариев при-

менения технологий данного вида: в качестве средства повышения мотивации к учёбе у младших школьников; на 

уроках иностранного языка; с целью решения конкретных образовательных задач; с целью развития познавательных 

универсальных учебных действий. Выявленный в рамках данного исследования спектр сценариев использования арт-

технологий в образовательном процессе начальной школы не является окончательным, но сможет выступить в каче-

стве основания для систематизации подобных сценариев, актуальных в настоящее время. В дальнейшем авторы пла-

нируют использовать выявленные сценарии применения арт-технологий для проектирования цикла мероприятий 

урочной и внеурочной деятельости с младшими школьниками, педагогический инструментарий которых можно инте-

грировать с арт-технологиями. 

Ключевые слова: младший школьник, образовательный процесс начальной школы, учителя начальных классов, 

арт-технологии, сценарий использования арт-технологий в образовательном процессе начальной школы.  
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The study of using art technologies with junior students: a practical aspect 

The article studies the problem of using art technologies in the educational process of primary schools. The authors focus 
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Введение. Современная общеобразователь-

ная школа – особое образовательное пространство, 

обеспечивающее социально-психологическую без-

опасность, опору на актуальные потребности каж-

дого обучающегося и продуктивность его познава-

тельной и творческой деятельности. В то же время, 

материалы исследований Т.А. Барышевой, 

М.П. Иванова, И.И. Ирхен, Н.В. Савлучинской, 

Н.С. Стерховой, И.Е. Шкиль и др. [1; 2; 3; 9; 11; 15] 

показывают, что обеспечить психологическую без-

опасность, образовательный комфорт и позитив-

ную мотивацию к учебе у обучающихся возможно 

посредством использования арт-технологий. Па-

раллельно ученые отмечают, что данные техноло-

гии являются прекрасным средством для нивелиро-

вания чрезмерной загруженности детей, возникно-

вения психологического дискомфорта (иногда и 

нервных срывов), снижения уровня креативности и 

познавательных способностей учащихся. 

Исследовательская часть. На сегодняшний 

день учителя начальных классов используют 

различные сценарии применения данных 

технологий с младшими школьниками. Однако в 

научно-педагогическом фонде недостаточно 

материалов, ракрывающих данные сценарии. 

Данное противоречие обусловило цель исследова-

ния − определение вариаций существующих сцена-

риев применения арт-технологий в образовательном 

процессе современой начальной школы и характер-

ных им педагогических инструментов.  
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Итак, первый сценарий применения арт-тех-

нологий в начальной школе предлагается учителем 

начальных классов В.В. Мирохиной. Педагог ис-

пользует арт-технологии на уроках в начальной 

школе в качестве средства повышения мотива-

ции к учёбе у младших школьников [7]. Автор 

данного сценария указывает, что применение дан-

ных технологий возможно как в ходе реализации 

разных типов уроков (например, на уроках откры-

тия нового знания, либо на уроках закрепления и 

рефлексии), так и на разных этапах уроков. Если на 

уроках литературного чтения дети легче усваивают 

учебный материал с помощью метода иллюстриро-

вания и оформления рисунков, то на уроках рус-

ского языка арт-технологические практики исполь-

зуются как инструмент быстрого и легкого запоми-

нания правил. В свою очередь, на уроках матема-

тики эффективной может быть лепка из пласти-

лина, обеспечивающая повышение уровня познава-

тельной активности. Кроме того, важным инстру-

ментом формирования пространственного мышле-

ния детей и усвоения элементарных геометриче-

ских основ является конструирование из различ-

ных материалов.  

С точки зрения В.М. Мирохиной, арт-техно-

логические практики в образовательном процессе 

начальной школы являются средством передачи 

универсального и индивидуального человеческого 

опыта, способствуют успешному формированию у 

младших школьников умений делать выводы и 

умозаключения, учат выражать искренне свое от-

ношение к изучаемым предметам, процессам и яв-

лениям, обеспечивают формирование навыков ана-

лиза и изобретательства. Автор указывает, что сце-

нарий применения арт-технологий предполагает 

задействование различных форм работы с детьми, 

среди них особенно актуальны две группы форм, 

классифицирующиеся по двум критериям: 1) по 

количеству учащихся – индивидуальная (непосред-

ственное вовлечение в арт-деятельность конкрет-

ного обучающегося), групповая (вовлечение уча-

щихся в арт-деятельность по группам, созданным 

по различным основаниям) и коллективная формы 

(вовлечение учащихся всего класса одновременно 

в тот или иной вид арт-деятельности); 2) по сте-

пени проявления активности учащимися – пассив-

ная (использование обучающимся в ходе арт-дея-

тельности художественных произведений, автором 

которых он не является – музыкальных произведе-

ний, картин, книг и пр.) и активная (создание обу-

чающимися собственных арт-продуктов – рисун-

ков, скульптур, танцев и пр.); 3) смешанные формы 

работы с обучающимися [7]. 

Согласно сценарию В.М. Мирохиной, урок 

является главным форматом, позволяющим приме-

нять арт-технологические практики, позволяя 

вплетать в свою канву арт-технологии, выполняю-

щие разные функции: 

1) изотерапия (арт-деятельность, в основе ко-

торой лежит рисование) –позволяет ребенку: по-

нять и выразить свои чувства; передать впечатле-

ния об окружающем мире; развивать мелкую мото-

рику рук и чувственно-двигательную координа-

цию; передавать свое настроение, восприятие мира 

и самого себя через краски и цвета. Данный вид 

арт-технологий можно использовать не только на 

уроках изобразительного искусства, но и на уроках 

литературного чтения, русского языка, матема-

тики, окружающего мира, технологии и т.д.; 

2) сказкотерапия (арт-деятельность, в основе 

которой лежит чтение сказок, а зачастую – их им-

провизация), обеспечивает: развитие творческого 

потенциала детей, совершенствования навыков 

взаимодействия с окружающей действительно-

стью. Данный вид арт-технологий можно исполь-

зовать не только на уроках литературного чтения, 

но и на уроках окружающего мира, технологии, 

физкультуры, иностранного языка и т.д.; 

3) куклотерапия – арт-деятельность, в основе 

которой лежит использование кукол как основного 

терапевтического средства и которая обеспечивает 

ребенку получение возможности проиграть жиз-

ненные ситуации, либо посмотреть на них со сто-

роны; помогает учителю получить информацию о 

важных привычках ребенка, его семейной ситуа-

ции, внутреннем мире, проблемах. Куклотерапию 

можно использовать как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности; 

4) кинотерапия – арт-деятельность, в основе 

которой лежит просмотр мульфильмов, фрагмен-

тов из видеофильмов и т.д., благотворно влияющий 

на развитие концентрации внимания и памяти 

детей; способствующий развитию готовности 

примерять и проигрывать ситуации из фильмов в 

своей жизни, находя конструктивное решение 

имеющимся проблемам; 

5) коллажирование (арт-деятельность, в ос-

нове которой лежит создание, либо составление 

коллажей из самых разных материалов) – 

обеспечивает эффективное формирование 

способности к рефелексированию и используется, 

чаще всего, на уроках на этапе рефлексии [7]. 

Следующий − второй сценарий применения 

арт-технологий школе предлагает Л.Н. Чернушко 

[14]. Делясь своим опытом работы в данной сфере 

педагогической деятельности, Л.Н. Чернушко от-

мечает, что активно использует такие технологиче-

ские практики на уроках иностранного языка, как 

изотерапия, куклотерапия, имаготерапия, коллажи-

рование и т.д. [14]. Характеризуя тонкости сцена-

рия применения арт-практик в ходе обучения 

школьников иностранному языку, Л.Н. Чер-

нушко полагает, что ребенок успешнее усваивает 

материал урока в том случае, если он замотивиро-

ван, если активизированы все его познавательные 

процессы.  

Среди возможностей арт-терапевтических 

практик в обучении детей школьного возраста ино-

странному языку, Л.Н. Чернушко выделяет следу-

ющие: 1) они активизируют процесс воображения, 
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заставляют работать образное мышление, погру-

жают ребенка в ту самую ситуацию проживания 

учебного материала; 2) они обучают детей различ-

ным видам ситуативного поведения, а также свя-

занным с ними правилам речевого этикета; 3) они 

бережно формируют навыки правильного выхода 

из проблемных и конфликтных ситуаций; 4) они 

активизируют развитие навыков говорения и ком-

муницирования; 5) они повышают самооценку и 

степень уверенности в себе; 6) они способствуют 

формированию устойчивых эстетико-оздоравлива-

ющих элементов мыслительной деятельности, чего 

сложно достичь в ходе реализации стандартного 

подхода к проведению уроков [14].  

Как отмечает автор данного сценария, в ходе 

таких уроков арт-технологические практики позво-

ляют проявляться и активно интегрироваться раз-

личным аспектам культуры ребенка: культуры 

коммуникаций, культуры речи, культуры пла-

стики, культуры ношения одежды (начиная от ак-

куратности, заканчивая следованию традициям 

моды), культуры отношений и т.д.  

В перечень инструментов арт-технологиче-

ских практик, применяемых на уроках иностран-

ного языка, по мнению Л.Н. Чернушко, следует 

включить: игры, стихотворения, песни и сказки, 

рифмовки, иллюстративную наглядность, аудио и 

видеоматериалы для развития навыков аудирова-

ния и т.д. Данные инструменты также выполняют 

ряд функций: стимулируют активность и интерес 

школьников к предмету; поднимают уровень моти-

вации к изучению предмета; стимулируют детей к 

говорению и аудированию; помогают сохранить в 

памяти детей необходимый для восприятия и пони-

мания смысл материала и т.д. [14].  

Особое значение в рассматриваемом сценарии 

придает Л.Н. Чернушко использованию сказкоте-

рапии как средству обучения детей школьного воз-

раста иностранному языку. Автор опыта подтвер-

ждает многочисленные утверждения ученых о том, 

что сказки в образовательном процессе, действи-

тельно, снижают тревогу и негативные реакции де-

тей способствуют развитию всех видов речевой де-

ятельности и навыков говорения у младших школь-

ников [5; 6; 10; 12; 16; 17]. В свою очередь, выпол-

нение в качестве домашнего задания дописывания 

сказки способствует развитию навыков письма.  

Подготовка сценария урока с использованием 

арт-технологий в контексте авторской методики 

Л.Н. Чернушко предполагает продумывание: сю-

жета, ролей, действий героев, речевых текстов, ха-

рактера и манер поведения, целей героев, их сим-

патий и антипатий. Такой подход к проектирова-

нию сценария урока обеспечивает эффективность 

ролевого общения учащихся согласно сценарию, 

формирование у них позитивных взаимоотноше-

ний, повышает социальный статус детей в классе, 

учит решению складывающихся за стенами школы 

проблемных ситуаций [14].  

Рекомендуя использовать арт-технологиче-

ские практики в образовательном процессе школы, 

Л.Н. Чернушко отмечает, что данные технологии 

подходят для работы с детьми, обладающими раз-

личными способностями, а также в классах со сме-

шанным уровнем обученности. В то же время, они 

позволяют каждому ребенку проявлять себя в 

учебе на собственном уровне и получать под-

держку педагога за свой посильный вклад в урок 

персонально [14]. 

Интересен также для нас третий сценарий, 

предлагаемый В.А. Плотниковой и предполагаю-

щий использование арт-технологий с целью ре-

шения учебно-воспитательных задач на основе 

гармонизации внутреннего мира школьника, 

активизации развития его личности [8]. По-

дойдя вплотную к использованию потенциала арт-

технологий, В.А. Плотникова успешно решает на 

своих уроках следующие задачи: эмоционального 

раскрепощения ребёнка, снятия зажатости, обуче-

ния чувствованию, развития эмоционально-нрав-

ственной культуры и т.д. 

Педагог отмечает, что методика грамотного 

использования данного сценария предполагает 

обязательную систематизацию и хранение резуль-

татов арт-терапевтической деятельности детей в 

виде папок, книг или журналов, выставок и т.д. 

Далее В.А. Плотникова представляет фраг-

менты методики применения элементов арт-техно-

логий в своей практике, среди которых сказкатера-

пия, песочная терапия, музыкотерапия и т.д. Уроки 

с элементами сказкотерапии В.А. Плотникова вы-

страивает с помощью следующих методов работы 

со сказкой: сочинение сказок, переписывание ска-

зок, рисование сказок, постановка сказок и т.д. 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Методы сказкотерапии, используемые В.А. Плотниковой [8] на уроках  

Метод сказкоте-

рапии 

Урок, на котором приме-

няется данный метод 
Краткая характеристика метода сказкотерапии 

Сочинение сказок Уроки литературного чте-

ния, математики, окружа-

ющего мира и русского 

языка 

Младшим школьникам предлагается рассказать свою 

сказку на свободную или заданную тему. Сочиненные 

ими сказки (либо эпизоды) далее нужно инсцениро-

вать. В роли актеров выступают непосредственно уча-

щиеся.  

Данный метод учит детей естественно проявлять свои 

эмоции, снимает зажимы и напряжения в поведении, 

снимает конфликтные отношения в классе. 
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Переписывание 

сказок 

Уроки литературного чте-

ния, уроки окружающего 

мира (в ходе которых ис-

пользуется кукольная игра 

«Контролер Лесовичок», 

направленная на проверку 

качества работы соседа по 

парте). 

Учащимся нужно рассказать известную сказку от 

лица определенного персонажа, который может быть 

или не быть в сказке (от этого зависит ракурс сюжета, 

оттенки смысла сказки). Дети понимают, что могут 

менять что-то с помощью данного метода в своем 

жизненном сюжете. Они переписывают или дописы-

вают изучаемую сказку. Могут менять ее концовку 

или вводить в повествование других персонажей.  

Данный метод помогает ребенку переосмысливать 

уже известные сюжеты, творчески относиться к миру, 

избавляться от психического напряжения. 

Рисование сказок Уроки изобразительного 

искусства, технологии, 

иностранного языка 

Учащиеся делятся на пары, чтобы вместе рисовать 

сказочный рисунок. Затем каждая пара рассказывает 

по рисунку свою сказку. 

Данный метод способствует налаживанию лучших 

взаимоотношений детьми, формирует чувство сопере-

живания. 

Постановка ска-

зок с помощью 

кукол 

Уроки, проводимые учите-

лем в первом классе  

Куклы приветствуют детей, знакомят с правилами по-

ведения в школе, рассказывают о волшебных словах, 

выполняют функцию помощников учителя началь-

ных классов в первом классе. С помощью кукол педа-

гог может объяснить новую тему, провести физкуль-

тминутку, прочитать сказку. первоклассники легко 

вступают в игру с куклой, которая говорит голосом 

учителя.  

В атмосфере доброжелательного отношения друг к 

другу формируется способность к целенаправленным 

действиям. Работа с куклами позволяет совершен-

ствовать и проявлять детям те эмоции, которые 

обычно они не могут себе позволить проявить. 

 

Из таблицы 1. видно, что методы сказкотера-

пии, применяемые на уроках в начальной школе не 

только выполняют арт-терапевтические функции, 

но и повышают качество освоения детьми учебного 

материала. 

Кроме того, В.А. Плотникова активно исполь-

зует в своей работе технологию изотерапии, отме-

чая, что данная технология позволяет ей помочь ре-

бенку освободиться от агрессии, нервозности, пси-

хологической зажатости, открыть новые возмож-

ности развития. 

Свои уроки с применением изотерапии В.А. 

Плотникова выстраивает на основе следующих по-

ложений: 1) никаких задач, связанных с передачей 

точности и правильности образов, их «красиво-

сти», или «некрасивости». Чем произвольнее будет 

то, что нарисовал ребенок, тем точнее на бумаге бу-

дет выражено то, что что он переживает внутри; 

2) соблюдение правила недопущения самокритики; 

3) обязательное предложение детям широкого пе-

речня материалов и инструментов (по выбору ре-

бенка можно определить некоторые черты харак-

тера: выбор для рисования карандаша (либо каран-

дашей) свидетельствует о том, что ребёнку свой-

ственны перфекционистские черты; красок − черты 

свободолюбивой личности; фломастеров − наличие 

нежелания открыться, склонностей к неискренно-

сти и лжи); 4) запрет на использование в творче-

ской деятельности чертежных инструментов (ли-

неек, циркулей и т.д.); 5) обязательные коммента-

рии ребёнка о том, что он передал в своей работе в 

конце каждого занятия, поскольку взрослый не все-

гда может правильно провести интерпретацию пе-

реданного ребенком в работе смысла; 5) предот-

вращение в групповых занятиях комментариев ра-

бот других детей без их согласия; 6) обязательный 

сбор детских работ и создание педагогом детских 

портфолио с целью отслеживания динамики изме-

нений, формулировки регулярных выводов, прове-

дения коррекции поведения и т.д. [8]. 

В качестве техник, с помощью которых реали-

зуются арт-технологические практики, В.А. Плот-

никова использует следующие: 

1) рисование пальцами (либо ладошками или 

кистью), помогающее ребёнку понять свои так-

тильные ощущения, прочувствовать движения рук, 

проявить свою индивидуальность; 

2) техника «рисование музыки», позволяющая 

перенести конкретные зрительные образы от полу-

ченных от услышанной музыки впечатлений на бу-

магу. Во время такой работы происходит абстраги-

рование ребёнка от действительности и перенесе-

ние в мир звуков и музыкальных образов и более 

легкое понимание какого-либо музыкального явле-

ния. Кроме того, передача образов, приходящих ре-

бенку во время слушания музыки способствует 

психоэмоциональному раскрепощению ребенка; 
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3) техника пластилинографии − вид арт-тех-

нологической практики, позволяющий создать ре-

льефные картины, одновременно повышая эффек-

тивность речевого развития детей и их общую и 

мелкая моторики. Для создания пластилиновых 

картин оптимальны такие приёмы, как: налепы, 

прищипывание, сплющивание, оттягивание дета-

лей от общей формы, примазывание, смешение раз-

ных цветов пластилина. Данную арт-технологию 

целесообразно использовать на уроках ИЗО, техно-

логии, математики (лепка фигур из пластилина), 

окружающего мира и т.д.; 

4) техника обрывной аппликации, суть кото-

рой состоит в том, что все детали изображения со-

здаются путем обрывания бумаги. Данная техника 

применяется для передачи фактуры образов (шеро-

ховатости, пушистости, кудрявости, мохнатости, 

пышности и т.д.) и позволяет детям в непринуж-

денной форме пополнять опыт ощущений, разви-

вать креативное мышление и мелкую моторику; 

5) аппликация из круп − вид арт-технологиче-

ской практики, нацеленной на обучение младших 

школьников нетрадиционным способам выполне-

ния фактурного объемного изображения, ориенти-

рования на плоскости, развития мелкой моторики и 

экологичного отношения к природе. Данная техника 

имеет очень хороший терапевтический эффект в 

плане уравновешивания психоэмоциональных со-

стояний детей, успокоения нервной системы; 

6) песочная терапия − вид арт-технологиче-

ской практики, нацеленной одновременно на твор-

ческое развитие и стабилизацию эмоциональных 

состояний детей, улучшение их самочувствия. Во 

время уроков окружающего мира, литературного 

чтения, математики, изобразительного искусства и 

других можно использовать такие игры с песком, 

как «Необыкновенные следы», «Песочный круг», 

«Мы создаем мир», «Ритуал приветствия». 

Автором четвертого сценария применения 

арт-технологии на уроках в начальной школе явля-

ется Н.В. Третьякова, использующая арт-техноло-

гии на уроках в начальной школе с целью разви-

тия познавательных универсальных учебных 

действий [13]. Н.В. Третьякова обосновывает ис-

пользование в своей работе арт-технологий тем, 

что в настоящее время стало актуальным внедре-

ние в образовательный процесс начальной школы 

различных инновационных пространств, среди ко-

торых «арт-пространство» [13].  

«Арт-пространство» – сфера образователь-

ного процесса, основывающаяся на раскрытии 

творческого потенциал детей и созданная для со-

хранения их здоровья с помощью арт-технологий, 

среди которых песочная терапия, камнетерапия, 

изотерапия и другие [4, с. 256-259.].  

Так, для создания собственного мира, символи-

чески выражающего право и получения опыта стро-

ить свою жизнь собственными руками Н.В. Третья-

кова предлагает использовать песочную терапию. 

Данная терапия применяется ей на уроках литера-

турного чтения (при пересказе сказок, сопровожда-

ющемся изображением схем и символов-букв на 

песке), окружающего мира (изучение растительного 

и животного мира сопровождается параллельным 

рисованием на песке), математики (поиск ответов 

при изучении таблицы умножения) и т.д. 

Достаточно редкой для применения учите-

лями начальных классов, но предлагаемой к ис-

пользованию в обучении детей, является камнете-

рапия − одна из частей арт-пространства, главным 

инструментом которой являются камни и камушки. 

Камнетерапия, как арт-технологическая практика, 

применяется как стимульная технология для прояв-

ления свободных ассоциаций ребенка, при прояв-

лении им трудностей в коммуникациях и эмпатии. 

Кроме того, камнетерапия − прекрасный инстру-

мент для психокоррекции и психопрофилактики 

конфликтности, замкнутости, тревожности детей; 

нивелирования невротических и негативных эмо-

циональных состояний и т.д. 

Среди приёмов деятельности детей с камнями 

педагог выделяет следующие: составление геомет-

рических фигур, цифр, букв и различных символов; 

использование камней при обучении детей счету и 

выполнению заданий, связанных с включением 

пространственного мышления; «рисование» − со-

здание визуальных образов (автопортретов, порт-

ретов семьи, запомнившихся людей и т.д.). 

Не менее полезной и ценной, с точки зрения 

Н.В. Третьяковой, является технология изотера-

пии, которая является мощным средством самовы-

ражения, облегчающим проявление всей гаммы 

чувств ребенка. Автор данного педагогического 

опыта использует в своей деятельности такие не-

традиционные изотехники, как «марание», 

«кляксография», рисование пеной для бритья и т.д. 

Техника «марания» буквально означает «пач-

кать, грязнить» [13] и не предполагает правильности 

или неправильности передачи ребенком образов. 

Данная техника напоминает детские игры с грязью 

возле луж, смешивания и игры с «кашкой-малаш-

кой» в песочнице. Её арт-терапевтическое значение 

кроется в том, что передача ребенком тех или иных 

образов − есть проекция индивидуальности ребенка, 

приводящая его к маленьким личным открытиям. 

Естественный характер такой деятельности обеспе-

чивает детям забывание социальных запретов и сти-

мулирует их незаметным образом на смелые дей-

ствия, не совершаемые в обыденной жизни. Техника 

«марания» легко справляется с задачами профилак-

тики и коррекции детских тревог и страхов, выводит 

детей с жесткими социальными установками пове-

дения из состояния подавленности. Данная техника 

также может помочь педагогу в решении психологи-

ческих проблем детей, к которым родители предъяв-

ляют завышенные требования, видя в них «малень-

ких взрослых», ожидая от них сдержанности, разум-

ности в действиях, поступках и мнениях. 
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Еще одной интересной арт-терапевтической 

техникой, предлагаемой Н.В. Третьяковой, явля-

ется «кляксография» − выполнение рисунков с по-

мощью способа раздувания капель краски (или 

чернил) в хаотичных направлениях, чтобы потом 

из хаотично нанесенных на бумагу клякс додумать 

цельную картинку, содержащую единичный образ 

и сюжет. Данная техника является достаточно рас-

пространенной и используется педагогами или 

психологами не только для развития детского во-

ображения, но и для снятия повышенной возбуди-

мости у нуждающихся в этом детей. 

Наконец, техника рисования на пене (растя-

гивание и закручивание краски разнообразными ви-

ньетками, завиточками, узорами) − не так часто 

встречающаяся в практике педагогов, но оправдан-

ная при развитии познавательно-творческих спо-

собностей детей, а также обладающая эффектом 

успокоительного воздействия и коррекционно-

профилактическим эффектом при работе с тревож-

ностью и страхов. 

Заключение. Подведя итоги данного иссле-

дования, акцентируем внимание на том, что в ходе 

работы мы выделили несколько сценариев приме-

нения арт-технологий в образовательном процессе 

начальной школы. 

Первый сценарий позволяет успешно приме-

нять арт-технологии в качестве средства повыше-

ния мотивации к учёбе у младших школьников. Пе-

дагогическими инструментами учителя начальных 

классов, согласно данному сценарию, являются 

изотерапия, куклотерапия сказкотерапия, киноте-

рапия, коллажирование. 

Второй сценарий характеризует последова-

тельность применения ряда арт-технологий на уро-

ках иностранного языка. Основным педагогиче-

ским инструментом данного сценария является ин-

сценировка сказок. 

Третий сценарий обеспечивает успешное ис-

пользование арт-технологий с целью решения кон-

кретных образовательных задач. В свою очередь, оп-

тимальными педагогическими инструментами учи-

теля начальных классов в рамках данного сценария 

являются сказкотерапия, изотерапия, песочная тера-

пия и музыкотерапия. Приоритетными педагогиче-

скими инструментами, согласно данному сценарию, 

являются сказкотерапия (сочинение сказок, перепи-

сывание сказок, рисование сказок, постановка сказок 

и т.д.) и изотерапия (рисование пальцами, техника 

«рисования музыки», техника пластилинографии, 

техника обрывной аппликации, аппликация  

из круп и др.). 

Наконец, четвертый сценарий, рассмотрен-

ный в контексте данного исследования, позволяет 

применять арт-технологии на уроках в начальной 

школе с целью развития познавательных универ-

сальных учебных действий. в качестве педагогиче-

ских инструментов в данном сценарии выступают: 

технология изотерапии (изотехники «марание», 

«кляксография», рисование пеной для бритья и 

т.д.) и камнетерапия − достаточно редкая арт-тех-

нология, главным инструментом которой являются 

камни и камушки. 

Таким образом, следует еще раз отметить, что 

в настоящее время в практике педагогов актуальны 

несколько сценариев применения арт-технологий: 

для повышения мотивации к учёбе у младших 

школьников; для повышения эффективности изу-

чения иностранного языка; для решения образова-

тельных задач; для развития универсальных учеб-

ных действий и т.д. То есть, спектр возможностей 

технологий данного вида достаточно широк, а их 

ценность подтверждается активным применением 

педагогами в рамках образовательного процесса 

начальной школы. 

Результаты данной работы будут учтены нами 

в ходе проектирования цикла мероприятий 

урочной и внеурочной деятельости с младшими 

школьниками, педагогический инструментарий 

которых можно интегрировать с арт-технологиями. 
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г. Екатеринбург 

Китайская художественная культура на уроках музыки у обучающихся россий-

ских школ 

Статья посвящена теме ознакомления российских обучающихся основной школы на уроках музыки с китайской 

художественной и музыкальной культурой. Результатом такого освоения является расширение личной музыкальной 

культуры каждого из них. Выделяются направления образовательного контента по культуре Китая для включения их 

в урок музыки у обучающихся основной школы, а именно: специфический музыкальный лад китайской культуры – 

пентатоника, а также китайские музыкальные инструменты в народной музыке и популярные клипы по китайским 

народным песням и произведениям национальной поп музыки; молодежные музыкальные сериалы; китайская худо-

жественная и музыкальная культура в их тесной взаимосвязи. Представлены результаты начального (анкетирование) 

и итогового (эссе) диагностирования подростков на предмет освоения ими китайской музыкальной и художественной 

культуры.  

Ключевые слова: музыкальная и художественная культура, китайская культура, обучающиеся основной школы, 

урок музыки, направления образовательного контента.  
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Anastasia Igorevna Shestova 

Yekaterinburg  

Chinese artistic culture in music lessons among Russian students 

The article is devoted to the familiarizing Russian students with Chinese artistic and musical culture in music lessons. 

The result is the expansion of the personal musical culture of each student. Areas of educational content on Chinese culture are 

highlighted for inclusion in music lessons: the specific musical mode of Chinese culture - pentatonic scale, Chinese musical 

instruments in folk music and popular videos based on Chinese folk songs and works of national pop music; youth music series; 

Chinese artistic and musical culture in their interrelation. The results of the initial (questionnaire) and final (essay) diagnostics 

of students regarding their mastery of Chinese musical and artistic culture are presented. 

Keywords: musical and artistic culture, Chinese culture, students, music lesson, areas of educational content. 

 

Введение. Китай сегодня является одним из 

главных партнеров России на международной 

арене. С каждым годом крепнут и развиваются эко-

номические и культурные связи между нашими 

государствами. В Китае чрезвычайно популярна 

культура России. Творчество российских исполни-

телей: инструменталистов, вокалистов, а также ху-

дожественных коллективов вызывает неподдель-

ный интерес у китайской публики. В российском 

культурном пространстве проявляется тенденция к 

ознакомлению с творчеством китайских творче-

ских коллективов: симфонических оркестров, хо-

ров, исполнителей китайской народной оперы. Рас-

тет посещение россиянами выставок декоративно-

прикладного искусства Китая, представлений 

народной китайской оперы. Несмотря на это, куль-

тура Китая все-таки не является так же хорошо из-

вестной для россиян, как, например, культура за-

падноевропейских государств. В связи с этим, се-

годня возникает необходимость более глубокого 

изучения россиянами культуры, художественного 

творчества и музыкального искусства Китая.  

Одной из возможностей изучения такой куль-

туры является внедрение ее элементов в процесс 

музыкального и художественного образования де-

тей и юношества. Такое внедрение особо актуально 

в школах России, где обучающиеся с первых клас-

сов изучают китайский язык и, соответственно, 

знакомятся с китайской культурой [5].  

Рассматривая возможности внедрения эле-

ментов китайской культуры в содержание подго-

товки обучающихся художественных и музыкаль-

ных вузов, средних профессиональных учебных за-

ведений, общеобразовательных школ (предметная 

область «Искусство»), исследователи выделяют в 

качестве теоретической концепции данного про-

цесса «диалог культур», философские и культуро-

логические основания которого стали чрезвычайно 

актуальными и востребованными в нашей стране в 

первое десятилетие ХХI века. Хотя следует отме-

тить, что данная проблема и сегодня является по-

пулярной в отечественной философии, культуро-

логи, педагогике, о чем говорят многочисленные 

конференции, форумы и педагогические диспуты.  

Анализ многочисленных источников по во-

просам, связанным с внедрением диалога культур 

между конкретными национальными культурами 

позволяет выявить следующую закономерность. В 

начале ХХI века авторы, исследовавшие направле-

ния реализации концепции диалога культур, обра-

щались к диалогам российской и германской [3] 

российской и польской [17], российской и других 

западноевропейских культур. Причем, нередко раз-

работка содержания такого диалога, целью кото-

рого могла стать «коммуникативная компетенция», 

базировалась на теоретических постулатах Совета 

Европы [3]. Современные реалии демонстрируют 

другую тенденцию – изменение интересов иссле-

дователей в рассмотрении диалога «Россия-Евро-

пейские государства» на «Россия-государства во-

сточной цивилизации», к которым помимо многих 

других стран относится и Китай с его богатой и 

многовековой историей и культурой. Философ-

ские, литературные, художественные и музыкаль-

ные произведения, примеры декоративно-приклад-

ного искусства Китая являются достоянием всей 

мировой цивилизации.  

Специфические особенности китайской куль-

туры, ее художественные ценности и музыкальные 

традиции сегодня являются предметом изучения 

многих наук. В последнее время проблема разра-

ботки технологий по ознакомлению российской 

молодежи с этими культурными традициями реша-

ется и в русле педагогической науки. Исследования 

российских авторов раскрывают пути для такого 

ознакомления: инновационные технологии, обра-

зовательные контенты, комплексы методов и прие-

мов, эффективные формы [5; 8; 13; 14;15].  

Приобщение молодежи к культурным ценно-

стям разных стран происходит в разных условиях и 

разных формах, одной из которых являются школь-

ные уроки, и, в частности, уроки предметной обла-

сти «Искусство», в которую входят уроки музыки. 

Анализ учебных пособий и учебников предмета 

«Музыка» показывает, что, к сожалению, при ши-

роком представительстве произведений различных 

национальных культурных школ, западноевропей-

ской, американской, русской музыкальной куль-

туры в учебниках и пособиях различных авторов 

культуре востока и, в частности Китая, не уделя-

ется должного внимания. Исключением из них яв-

ляется учебное пособие «Музыка» (серия «Пер-

спектива», автор – Г. П. Сергеева [9]), в котором 

подчеркивается, что его содержание выстроено с 

учетом диалога культур, когда российские школь-

ники от своей музыкальной культуры постепенно 
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переходят к освоению музыкальной культуры 

мира, включающей примеры не только западного, 

но и восточного музыкального искусства. Однако, 

не являясь учебником, это пособие недостаточно 

часто используется учителями России, как основ-

ное, обеспечивающее методическое сопровожде-

ние урока музыки. Содержание этого учебного по-

собия используется учителями в качестве опреде-

ленной методической помощи при проектировании 

внеурочных занятий.   

Практика работы со школьниками основной 

школы показывает интересную тенденцию: моло-

дые россияне самостоятельно осваивают китай-

скую культуру, в связи с использованием множе-

ства компьютерных игр и технических новинок. 

Сегодня ученые спорят о том, насколько же данные 

игры являются явлениями «художественными» и 

что, собственно, «художественного» может быть в 

обычной компьютерной игре. Изучение литера-

туры по данному вопросу показывает следующее: 

компьютерные игры сегодня являются предметом 

разработки большого коллектива, который в про-

цессе ее создания воплощает определенные куль-

турные и художественные доминанты. Авторы, 

изучавшие феномен компьютерной игры, считают 

ее не столько элементом развлечения, сколько про-

дуктом, имеющим философскую подоплеку, пси-

хологические основания и определенные социаль-

ные и эстетические смыслы [10]. «Наравне с ком-

пьютерной графикой и веб-дизайном, компьютер-

ные игры являются техно-художественными ги-

бридами, в которых технологическая основа слу-

жит не только инструментом создания художе-

ственного продукта, но включена в художествен-

ное содержание и эстетические свойства произве-

дения» [2, c.55]. Действительно, включаясь в игры, 

созданные китайскими компаниями, некоторые из 

них, как отмечают М.А. Смолова и Е.М. Черного-

рова, предоставляют возможность каждому игроку 

войти в культуру многих народов и освоить ее [10]. 

Российская молодежь, изучая современные китай-

ские гаджеты и игры, воспроизводимые при по-

мощи их, приобщается к китайской музыкальной и 

художественной культуре, поскольку во многих 

компьютерных играх повсеместно звучит китай-

ская музыка, используется китайская перкуссия 

(игра на ударных инструментах) и демонстриру-

ются предметы декоративно-прикладного творче-

ства. Поэтому можно отметить, что использование 

игр, разработанных компаниями из Китая, способ-

ствует расширению освоенных музыкальных гори-

зонтов, так как молодые россияне в процессе осво-

ения этих игр невольно являются слушателями со-

вершенно разных жанров и направлений китайской 

музыкальной культуры: популярной сегодня в 

мире китайской поп музыки, национального музы-

кального фольклора и его многочисленных джазо-

вых и поп обработок.  

Исследовательская часть. Для определения 

того, насколько обучающиеся российской основ-

ной школы приобщены к культуре Китая, имеют 

представления о ней, насколько она им интересна, 

а также для выявления возможности разработки 

направлений образовательного контента по китай-

ской культуре, содержание которого можно вклю-

чать в школьный урок музыки, авторами статьи 

была разработана и проведена анкета для учеников 

седьмых-восьмых классов МАОУ СОШ № 32 

г. Екатеринбурга (в анкетировании приняли уча-

стие 41 обучающийся названной школы).   

Содержание анкеты потребовало разработки 

специальной презентации, позволяющей произво-

дить школьникам демонстрацию визуального ма-

териала. В содержание анкеты были включены не 

только письменно зафиксированные вопросы, но и 

вопросы по визуальному материалу, представлен-

ному для них. Например, первый вопрос был свя-

зан с главной площадью Китая – Тяньаньмэнь, вто-

рой вопрос касался выбора обучающимися из не-

скольких представленных в специальной презента-

ции для анкеты флагов разных государств, флага 

Китая. В анкете были открытые вопросы: относи-

тельно известных ребятам произведениях искус-

ства, о специфических особенностях китайского 

музыкального звукоряда, о традиционном китай-

ском инструментальном исполнительстве на наци-

ональных инструментах, в том числе и перкуссии, 

исполняемой национальными ударными инстру-

ментами: барабанами, гонгами, колокольчиками.  

Результаты анкетирования были следую-

щими. Если на «визуальные» вопросы большин-

ство школьников ответило верно (примерно 78%), 

то на остальные вопросы лишь считанные из них 

дали верные ответы (10-12 %). Удачным оказался 

лишь ответ о музыке, которая звучала в компью-

терных играх, например, в такой, как «Genshin 

impact», когда обучающиеся отметили отличающу-

юся от нашего звукоряда пентатонику и наличие 

ударных инструментов (в основном большого и ма-

лого барабанов).  

Результаты, полученные в ходе анкетирова-

ния, позволили наметить пути ознакомления рос-

сийских школьников с китайской музыкальной 

культурой, тем более что в ответах анкеты почти 

все обучающиеся высказали желание познако-

миться с такой культурой. Следует отметить, что 

авторы Л.В. Матвеева, Ян Бо, Ю.Л. Лыжина, опи-

сывая анкетирование по выявлению мотивации 

школьников младших классов на ознакомление с 

китайской музыкой в той же школе, определили, 

что примерно 77% из них хотели бы узнать о му-

зыке Китая гораздо больше, чем им рассказывали 

на внеклассном занятии и на уроке музыки [8].  

Разработка направлений образовательного 

контента по ознакомлению школьников с китай-

ской музыкальной культурой учитывала предпо-

чтения школьников основной школы, а также была 

связана и с их конкретными интересами. Для опре-

деления комплекса музыкального материала, спе-

циально отобранных для его воплощения на уроке 

музыки, методов, приемов и форм, было использо-
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вано понятие «образовательный контент», трактуе-

мое как созданное под определенную тематику ху-

дожественного материала урока, структурирован-

ное содержание с упорядоченной художественной 

информацией, способствующей расширению 

опыта художественной деятельности в тех или 

иных ее видах [1].  

В процессе разработки контента, связанного с 

освоением китайской музыкальной и художествен-

ной культуры обучающимися основной школы на 

уроке музыки, были учтены особенности и специ-

фика формирования преставлений о музыкальной 

и художественной культуре Китая, используемые 

китайскими педагогами на уроках в школе этой 

страны. Так, например, при восприятии музыкаль-

ных произведений, китайские учителя широко ис-

пользуют визуальный материал: рисунки, картины, 

фото [11], а при введении различного вида творче-

ских заданий, они используют каллиграфию (при 

прослушивании музыки или при ее оценке в виде 

выбора определенного иероглифа) [12], различного 

вида анимационные материалы, созданные учени-

ками по музыкальному или художественному про-

изведению как академического направления, так и 

направления, связанного с поп музыкой. Обраще-

ние китайских авторов к примерам поп музыке 

было обусловлено тем, что ее примеры вызывают 

интерес у молодежи во всем мире, в том числе и в 

Китае [6].  

При создании такого образовательного кон-

тента учитывались особенности восприятия худо-

жественного материала обучающимися определен-

ного возраста (подростков), взаимосвязь структур-

ных компонентов контента, логику последователь-

ного использования его основных направлений, а 

также возможность использования полученной ин-

формации в творческой деятельности обучающих 

основной школы. В качестве базового вида искус-

ства была взята китайская музыка: ее особый музы-

кальный язык, ее направления и жанры, органично 

вошедшие в сюжеты сериалов и кинофильмов, а 

также в содержание компьютерных игр, имеющих 

огромный интерес у современной молодежи. В 

контенте было использовано направление по визу-

ализации музыкальных произведений в виде анало-

гов декоративно-прикладному искусству, художе-

ственным произведениям и даже каллиграфии, ко-

торая в Китае считается так же определенным ви-

дом искусства. Все содержание образовательного 

контента включало три основных направления, 

взаимосвязанных и имеющих единую целевую 

установку – ознакомление российских обучаю-

щихся основной школы с музыкальной и художе-

ственной культурой Китая.  

Первое направление контента было связано с 

задачей освоения школьниками особенностей му-

зыкального языка китайских произведений – лада 

пентатоники, являющегося древнейшим китайским 

бесполутоновым ладом. Так как образовательный 

контент был выстроен на основе музыкального ис-

кусства, то, без понимания значении пентатоники в 

нем, не представлялось возможным дальнейшие 

включение тех или иных содержательных компо-

нентов контента в урок. Освоение пентатоники 

позволяло выйти на дальнейшее понимание музы-

кального исполнительства в фольклоре, в академи-

ческой и популярной музыке. Решение сформули-

рованной задачи было связано с использованием 

наглядно-графического метода, когда обучающи-

еся рисовали ступени лада пентатоники на бумаге, 

а также метода сопоставления при соотнесении 

звучания музыки с рисунком инструмента, демон-

стрируемого для восприятия в процессе слушания 

музыки. Музыкальный репертуар включал произ-

ведения старинной («Белый снег ранней весной») и 

современной («Возврешние в дом моей матери», 

композитор Тан Ни, автор слов – Сунь Ий) китай-

ской музыки, выполненной в таком бесполутоно-

вом ладу, исполненной разными национальными 

народными музыкальными инструментами, кото-

рые аккомпанировали хоровому коллективу или 

солисту. После чего обучающимися делался выбор 

из инструментов, запечатленных на нескольких 

карточках. Выбранный верно аналог рисунка ин-

струмента и его звучания позволял подросткам ви-

зуально зафиксировать особенности тембра и его 

внешнего вида. Для реализации этого направления 

использовался метод сравнения в другом ракурсе: 

когда подростками производилось нахождение 

аналога китайскому музыкальному инструменту из 

знакомых им русских народных инструментов. 

Данное сравнение с успехом применялось авто-

рами, которые знакомили с национальными ин-

струментами Китая младших школьников [7].  

В русле этого направления российским 

школьниками представлялись произведения, ис-

полняемые на таких китайских инструментах, как 

пипа, гучжэн, флейта сяо, эрху, барабаны и пэн лин 

(китайские колокольчики). Для современного учи-

теля музыки нахождение таких примеров не будет 

представляться трудным, так как такие произведе-

ния всегда можно найти в различных музыкальных 

программах интернета. При прослушивании произ-

ведений, исполняемых на этих инструментах, был 

использован так же метод сравнения, но эти ин-

струменты сравнивались со звучанием родствен-

ных инструментов казахского, корейского и япон-

ского народов.  

В этом же направлении контента вошли и при-

меры популярной музыки. Только все эти примеры 

были представлены подросткам в клипах. Включе-

ние в данный контент такой формы музыкального 

искусства было вызвано желанием подростков про-

смотреть китайские музыкальные клипы, столь 

востребованные и популярные сегодня в молодеж-

ной среде. В связи с этим, для решения этой задачи 

в урок музыки был включен хорошо известный в 

мире клип на популярную песню «Mang zhong», в 

котором звучит народная музыка в поп-обработке. 

На фоне звучания такой музыки дается видео ис-

полнения китайского народного танца артистами в 

традиционных китайских одеждах. Таким образом 
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клипы, представленные подросткам на уроках 

были связаны уже не только с музыкальным искус-

ством, но и с китайским танцем, что является спе-

цифической чертой китайской песенной культуры, 

о чем писали не только китайские, но и российские 

исследователи [15; 16]. 

В качестве примера клипа на произведение 

поп-музыки обучающимся представлялся другой 

клип – «Mojito» китайского исполнителя Джей 

Чоу, который является сегодня чрезвычайно попу-

лярным в мире поп исполнительства. Методами, 

используемым при ознакомлении с поп музыкой, 

являлись: восприятие и обсуждение музыки, твор-

ческий проект, когда обучающиеся группами со-

здавали музыкальный клип при помощи информа-

ционных технологий, в который были введены ат-

рибуты китайской музыкальной культуры.  

Второе направление контента подразумевало 

решение задачи по ознакомлению обучающихся с 

китайскими «музыкальными» фильмами. Переход 

от клипов к более развернутым фрагментам музы-

кальных фильмов был логически обусловлен доми-

нированием визуального ряда над музыкальным в 

этих вилах искусства. Хотя, музыка и в том, и в 

другом примере была основным содержательным 

стрежнем. Для ознакомления на уроке музыки 

предлагались фрагменты демонстрировавшегося 

по каналу «Культура» молодежного сериала «Сим-

фонический роман», который повествовал о музы-

кальном обучении студентов китайских консерва-

торий, их творческом пути, профессиональном ста-

новлении в области музыкального исполнитель-

ства. Таким образом искусство музыки было тесно 

связано с другим искусством – кино. Методом ре-

шения данной задачи послужили информационные 

технологии (вводился видеоматериал), метод твор-

ческого задания, когда обучающиеся создавали не-

большое эссе по просмотренному в классе фраг-

менту сериала. Отметим, что в этом молодежном 

сериале звучит разная академическая музыка: евро-

пейская, российская классика (некоторые произве-

дения обучающиеся узнавали, так как знакомились 

с ними на уроках музыки), и, конечно, классиче-

ские музыкальные произведения, сочиненные ки-

тайскими композиторами.  

Третье направление было связано с задачей 

ознакомления школьников с художественной куль-

турой Китая. В этом направлении музыка, декора-

тивно-прикладное искусство, живопись были вве-

дены в виде их тесной взаимосвязи. Метод реше-

ния данной задачи – восприятие произведений ис-

кусства, сопоставление (сопоставлялась музыка и 

предметы китайской художественной культуры), 

творческие задания. Обучающимся были представ-

лены на видео: китайские вазы, веера, маски китай-

ской (пекинской) оперы, костюмы воинов, полко-

водцев, а также художественные произведения – 

картины китайских художников «Цветы и ба-

бочки» (Ма Цзюань), «Бегущие лошади» (Сюй Бэй-

хун). После восприятия подростками фрагментов 

китайских праздников, на которых музыка и пред-

меты декоративного искусства были в единой те-

матической взаимосвязи, ими были созданы клипы 

с китайской музыкой, в которые включались кра-

сочные китайские маски, веера, разноцветные фо-

нари, шарфы, декоративные предметы, являющи-

еся символами счастья и процветания.  

Отметим и еще один не характерный для рос-

сийских школьников вид искусства, который вос-

требован до сих пор в Китае – это каллиграфия. На 

всех направлениях образовательного контента обу-

чающимся демонстрировались примеры китайских 

иероглифов, которые могли означать определенное 

слово. После чего сами школьники воспроизво-

дили иероглиф в определение музыкального или 

художественного произведения или в его название, 

когда ими создавалось эссе. Обучающиеся писали 

слова «Китай» ( 中国 (zhōng guó) , «дом», «семья» 

( 家 (jiā), «счастье» ( 幸福 (xìng fú) и т.п. 

Заключение. После внедрения направлений 

образовательного контента в содержание отдель-

ных уроков музыки в течение трех учебных четвер-

тей была проведена итоговая диагностика. Мето-

дом диагностирования стало эссе на тему «Что я 

знаю о Китайской культуре?». Результаты про-

верки эссе у всех обучающихся показали, что в 90% 

работ были указаны китайские народные инстру-

менты и упоминалась китайская пентатоника, а 

также музыкальные произведения, предъявляемые 

им для слушания на уроках. В 85% работ обучаю-

щиеся отметили народную китайскую оперу и бое-

вые искусства, имеющиеся в этой опере, 95% обу-

чающихся назвали в своих работах клипы на китай-

ские поп произведения, 84% указали предметы де-

коративно-прикладного искусства и живописи. 

Примерно в 63% работ обучающиеся зарисовали 

освоенные иероглифы, соотнеся их с определен-

ным музыкальным произведением. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что внедрение направ-

лений образовательного контента по китайской ху-

дожественной культуре в урок музыки основной 

школы способствует значительному расширению 

культурных и музыкальных горизонтов современ-

ных российских школьников. В заключение сле-

дует отметить, что главной целью уроков музыки в 

общеобразовательной школе, провозглашенной 

еще Д.Б. Кабалевским, но актуальной и в наше 

время, является положение о формировании музы-

кальной культуры обучающихся, как части их ду-

ховной культуры [4].Компонентами музыкальной 

культуры личности выступают: умение восприни-

мать музыку разных направлений и жанров, разных 

национальных музыкальных школ, сформирован-

ное эмоционально-ценностное отношение к произ-

ведениям музыкального искусства, развитая по-

требность в ее восприятии, а также желание участ-

вовать в разных видах творчества и музыкальной 

деятельности. К ее компонентам относятся: знания 

о музыке и знание самой музыки, эмоциональное 

отношение к музыкальному искусству, понимание 
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особенностей национального музыкального языка 

каждого народа и т.д. Все эти слагаемые культуры 

формируются и при ознакомлении с китайской му-

зыкой и искусством у российских школьников. Та-

ким образом, можно констатировать, что освоение 

китайской музыкальной и художественной куль-

туры не только расширяет музыкальный опыт рос-

сийских подростков, но и способствует углубле-

нию и расширению их личной музыкальной куль-

туры.  
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Возможности дополнительного образования в профессиональном самоопределе-

нии старшеклассников 

Актуальность вопроса заключается, с одной стороны, в том, что госзаказ поставил задачу активизации деятель-

ности по профессиональному самоопределению учащихся в образовательных организациях. С другой стороны, ввиду 

нерегламентированности образования в дополнительном образовании, по мнению автора, предоставляется широкий 

спектр возможностей выполнения данного поручения. На основании изучения статистических и аналитических иссле-

дований предлагается разделить подход к решению проблематики. К группе смысловых возможностей отнесены воз-

можности формирования осознанного позитивного отношения к выбору профессии.  

К функциональным возможностям дополнительного образования автор причисляет потенциал сетевого взаимо-

действия с организациями, заинтересованными в профессиональном самоопределении подростков, рассмотрен подоб-

ный опыт взаимодействия в Новосибирской, Белгородской и Томской областях, проекта по профориентации и кибер-

социализации от Фонда ФОРОТЕХ, компании «МегаФон» и федеральных компаний-партнеров. И, наконец, созида-

тельные возможности обогащают опыт апробации конструктивных вариантов поведения в профессии, наращивают 

умения самовыражения, самопроявления и самореализации старшеклассников в организациях дополнительного обра-

зования. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, старшеклассники, возможности, дополнительное обра-

зование, сетевое взаимодействие, самореализация. 

 

Aigul Amangaleevna Tazhmuratova 

Orenburg 

Opportunities for additional education in the professional self-determination of high 

school students 

The urgency of the article is due to the government order’s task to activate students' professional self-determination 

activities in educational institutions. The author believes that there is a broad spectrum of opportunities for fulfilling this task. 

Having analyzed the statistical and analytical researches, the author includes the potential for cultivating a consciously positive 

attitude towards choosing a profession to the group of semantic possibilities.  

The author regards the potential for network collaboration with organizations interested in the professional self-determi-

nation of adolescents as the functional capabilities of supplementary education. Similar experiences of collaboration have been 

in Novosibirsk, Belgorod, and Tomsk involving a project on career guidance and cyber-socialization by the FOROTEKH 

Foundation, “MegaFon” company and federal partner companies. Finally, creative opportunities enrich the experience of test-

ing constructive behavioral options in a profession, enhancing the self-expression, self-manifestation,and self-realization skills 

of high school students in supplementary education organizations. 

Keywords: professional self-determination, high school students, additional education, network interaction, self-realiza-

tion. 

 

Введение. Актуальность проблемы возмож-

ностей дополнительного образования в профессио-

нальном самоопределении старшеклассников под-

черкивается не только потребительским спросом − 

запросами родителей и подростками, но и рядом 

правительственных документов, принятых за по-

следнее время: Стратегией развития воспитания 

РФ до 2025 года, Концепцией развития дополни-

тельного образования до 2030 года, Письмом Ми-

нистерства Просвещения РФ «О внедрении Единой 

модели профессиональной ориентации».  В связи, 

с этим предлагаем рассмотреть возможности до-

полнительного образования в трех направлениях – 

смысловых, функциональных и созидательных 

группах. Такой взгляд на проблему поможет педа-

гогам-практикам внедрить предлагаемую модель 

для реализации профессиональной ориентации 

старшеклассников.   

Опыт рассмотрения вопросов профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников накоплен 

достаточный, если вспомнить советскую и россий-

скую педагогику. Среди ведущих исследователей 

данной области выделяются А.С. Макаренко, кото-

рый предлагал методику воздействия на самоопре-

деление подростка посредством воспитательного 

воздействия через коллектив и педагога, а также 

В.А. Сухомлинский с концепцией создания само-

управляемых коллективов, которые открывали ши-

рокие возможности для саморазвития школьников. 

С.Т. Шацкий рассмотрел возможность исходить из 

создания условий для самоопределения, которые 

бы опирались на необходимость детского миро-

ощущения. В.А. Горский рассматривал взаимодей-

ствие и преемственность основного и дополнитель-

ного профессионального образования как меха-

низм обеспечения готовности к профессиональ-

ному самоопределению.  

Достаточно вспомнить концепцию самоактуа-

лизации личности А. Маслоу, концепцию профес-

сиональных проб С. Фукуямы, концепцию профес-

сиональной зрелости Д. Сьюпера, которые предла-

гали новые способы понимания и конструирования 

жизненного пути старшеклассников. Одновре-

менно сегодня создаются дополнительные условия 
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для дальнейшего изучения профессионального са-

моопределения.  

Исследовательская часть. Согласно иссле-

дованию газеты «Ведомости» от 31 января 2023 

года, 32% россиян ежемесячно тратят почти поло-

вину заработной платы на детские кружки, секции 

и репетиторов. Почти 21% родителей с самого ран-

него возраста отправляют детей на занятия в спор-

тивные секции. Также популярны музыка, актер-

ское мастерство, различные творческие кружки 

(рисование, лепка, мозаика) – ими занимаются дети 

10%, 8% и 13% от общего числа опрошенных соот-

ветственно [17]. 

Как видно из приведенных исследований, ро-

дители готовы оплачивать дополнительное образо-

вание детей. Возникает вопрос, какова мотивация 

подобного спроса на занятость детей? Исходя из 

исследований Института образования ВШЭ, реали-

зованными в 2022/2023 учебном году «мягкие» 

навыки стали наиболее востребованными, среди 

них: коммуникативные навыки – 41,5%, планиро-

вание своего времени – 43%, трудолюбие – 44%, 

работа в команде – 49%. Данный опрос проводился 

для 1910 родителей, 1858 педагогов, 1140 руково-

дителей учреждений дополнительного образова-

ния. Среди других приоритетов дополнительного 

образования – физическое здоровье (70%), потреб-

ность в развитии творческого мышления (48-62%). 

Остальные запросы на некоторые виды грамотно-

сти: предпринимательские (6%), финансовые (8%), 

экологические (10%), цифровые (11%) [14]. 

Выполняет ли сегодня дополнительное обра-

зование родительский запрос в условиях внедрения 

Целевой модели и какие возможности предостав-

ляет дополнительное образование в профессио-

нальном самоопределении старшеклассников? 

Предлагаем рассмотреть данные вопросы с 

позиции групп возможностей, которыми распола-

гает дополнительное образование.  

Самоопределение – это деятельность человека 

по выбору своей собственной позиции и самореали-

зации в определенных жизненных условиях. Пред-

лагаем исходить из того, что Н.А. Лупанова рассмат-

ривает самоопределение личности «как самостоя-

тельный выбор человеком своего жизненного пути, 

целей, ценностей, нравственных норм будущей про-

фессии является необходимым условием жизнедея-

тельности человека, определяющей качество его 

личностной и профессиональной зрелости» [12].   

Советский психолог и философ С.Л. Рубин-

штейн говорит о том, что «сознательное самоопре-

деление выражается в его самосознании. Личность 

в ее реальном бытии, в ее самосознании есть то, что 

человек, осознавая себя как субъекта, называет 

своим «Я» [16, с. 565].     

По мнению Б.Г. Ананьева «сформировавши-

еся и ставшие устойчивыми образованиями ком-

плексы личностных свойств регулируют объем и 

меру активности социальных контактов личности, 

оказывают влияние на образование собственной 

среды развития» [2, с. 257].    

Суть самоопределения состоит в выявлении и 

утверждении индивида, в проблемных ситуациях, 

когда он оказывается перед необходимостью при-

нятия общественно-значимых решений.  

Понятие «самоопределение в жизни» является 

широким, оно рассматривает человека как творца 

собственной жизненной траектории и реализации 

интеллектуальных ресурсов. Самостоятельно выра-

ботанные принципы облегчают ему поиски решения 

жизненных задач, помогают найти гармонию инте-

ресов собственного и общественного развития. 

Так, по мнению Т.В. Синюгиной «жизненное 

самоопределение является не просто одним из ви-

дов самоопределения, но по существу выступает в 

качестве основы других видов самоопределения, 

поскольку предполагает выбор человеком жизнен-

ной позиции, своего отношения к миру, к другим, к 

самому себе» [18]. 

Система действия самоопределения основы-

вается на взаимодействии между индивидуаль-

ными особенностями личности и социокультур-

ным контекстом. Человек формирует представле-

ние о себе и своем месте в обществе, исходя из 

своих ценностей, убеждений, опыта и образования. 

Эти смыслы и ценности могут быть индивидуаль-

ными, но они также формируются социокультур-

ными факторами и нормами. 

Субъект самоопределения регулирует свои 

жизненные стратегии и ориентации на основе сво-

его смыслового восприятия окружающего мира и 

своей позиции в нем. Эти стратегии и ориентации 

могут включать в себя установление целей, выбор 

путей достижения успеха, принятие решений и 

управлении своим поведением. 

Однако этот процесс самоопределения не яв-

ляется статичным и окончательным. В течение 

жизни человек сталкивается с изменяющимся 

окружающим миром, новыми ситуациями и вызо-

вами. Поэтому его смыслы и ценности могут ме-

няться, а вместе с ними и стратегии, и ориентации 

самоопределения. Человек может проводить пере-

оценку своих представлений о себе и стремиться к 

переосмыслению своего места в мире. 

Таким образом, механизм действия самоопре-

деления является динамичным и включает в себя 

постоянное взаимодействие между субъективными 

смыслами и ценностями, жизненными стратегиями 

и ориентациями, а также социокультурным контек-

стом. Этот процесс задает логику и направление 

жизни личности, формирует ее историю и опреде-

ляет ее бытие с противоречиями и напряженно-

стью, считает В.С. Иванова [8]. 

Ключевым элементом такого самоопределе-

ния является профессиональное. Оно требует ак-

тивного осознания личностью отношений с окру-

жающим миром и выбора сферы будущей профес-

сиональной активности. В этой связи стоит обра-

титься к группе смысловых возможностей допол-

нительного образования. Как правило, это слож-

ный, длительный процесс, охватывающий значи-

тельный период жизни человека. При этом особо 
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значимой в профессиональном самоопределении 

становится проблема приобретения молодым поко-

лением представлений о собственных возможно-

стях, влияющих на выбор будущей профессии. Со-

циум заинтересован в эффективном формировании 

у старшеклассников умений и потребности вклю-

чаться в экономическую активность, в производи-

тельный труд и межличностные отношения внутри 

коллектива.  

В Письме министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 1 июня 2023 года № АБ-2324/05 

«О внедрении Единой модели профессиональной 

ориентации» сформулированы предложения по 

формированию системы профессиональной ориен-

тации обучающихся 6-11 классов в общеобразова-

тельных организациях всех субъектов Российской 

Федерации и предназначены для обеспечения ее 

функционирования и дальнейшего развития [9].    

Подобный государственный заказ становится 

особенно актуальным в свете принятых за последнее 

время нормативно-правовых документов, определя-

ющих стратегию развития дополнительного образо-

вания: Концепции развития дополнительного обра-

зования детей до 20230 года, Стратегии развития 

воспитания, Целевой модели развития региональ-

ных систем дополнительного образования детей. В 

них прописаны конкретные целевые ориентиры, ор-

ганизационные модели, ресурсы для изменений.  

В то же время, несмотря, на предпринятые 

усилия и меры поддержки со стороны государства, 

наблюдается определенный дисбаланс между по-

требностями со стороны общества и существую-

щим положением в организациях дополнительного 

образования. С одной стороны есть потребность в 

формировании смыслов, формирование осознанно 

позитивного отношения к профессиональным цен-

ностям труда. В стране активно реализуется проект 

«Билет в будущее», направленный на раскрытие та-

лантов и осознанный выбор профессии старше-

классниками. С другой стороны, проект «Билет в 

будущее» предлагает новый подход к профориен-

тации, основанный на осознанности и активном во-

влечении обучающихся в процесс выбора профес-

сии.  Он включает в себя проведение различных ак-

тивностей и мероприятий, направленных на разви-

тие самоанализа и самопознания учащихся, анализ 

и развитие их интересов, способностей и ценно-

стей, а также изучение рынка труда и профессио-

нальных требований. Цель проекта состоит в том, 

чтобы помочь обучающимся осознать свои профес-

сиональные предпочтения и потребности, а также 

развить необходимые навыки и знания для успеш-

ного выбора и реализации своего профессиональ-

ного пути. Проект также ориентирован на под-

держку обучающихся в принятии решений и пла-

нировании своего будущего. В рамках данной про-

граммы предусмотрено проведение различных ме-

роприятий, таких как тренинги, семинары, индиви-

дуальные и групповые консультации, а также ис-

пользование информационных ресурсов и техноло-

гий для доступа к актуальным и достоверным дан-

ным о профессиях и рынке труда. 

Таким образом, проект «Билет в будущее» яв-

ляется ответом на недостатки традиционных под-

ходов к профориентационной работе и предлагает 

новый, основанный на осознанности, подход к под-

готовке и поддержке обучающихся в выборе и реа-

лизации их профессионального пути, отмечает 

Т.Н. Мызникова [15].  

В решении проблемы понимания выбора соб-

ственного профессионального пути может помочь 

организация дополнительного образования. При 

формировании второй группы возможностей – 

функциональных, может быть организована сетевая 

модель реализации общеобразовательных общераз-

вивающих программ дополнительного образования.  

При реализации сетевой модели обучения мо-

гут использоваться модульные, разноуровневые и 

традиционные программы обучения. При этом 

важный фактор – использование ресурсов органи-

зации, с которыми заключен сетевой договор взаи-

модействия.  

По определению Н.С. Бугровой, сетевое взаи-

модействие основывается на принципах взимовы-

годности, открытости и партнерства. Оно предпо-

лагает объединение ресурсов, знаний и опыта раз-

личных участников сети с целью достижения об-

щей цели. Сетевое взаимодействие позволяет сов-

местно разрабатывать новые подходы и методы, 

обмениваться информацией, сотрудничать в реали-

зации проектов и программ. В результате такого 

сотрудничества может быть достигнут как эконо-

мический, так и социальный эффект, так как сов-

местные усилия обычно позволяют увеличить эф-

фективность деятельности и достигать более зна-

чимых результатов. Основные принципы сетевого 

взаимодействия включают в себя добровольность 

участия, взаимную ответственность и обязатель-

ство, открытость и прозрачность взаимодействия, а 

также сохранение уникальности и индивидуально-

сти каждого участника [4]. 

Сетевое партнерство в области дополнитель-

ного образования нацелено на сотрудничество 

между организациями с целью достижения опреде-

ленной общей задачи. В отличие от конкурентной 

модели, в сетевом партнерстве участники не сорев-

нуются между собой, а вносят свой собственный 

вклад в решение общих целей. 

Совместная деятельность становится сред-

ством объединения участников сетевого партнер-

ства. В ходе совместной работы формируются взаи-

моотношения между участниками, которые служат 

показателем качества взаимодействия. Это может 

быть выражено через степень вовлеченности каж-

дого участника в совместные проекты, партнерские 

инициативы и общую организацию работы. 

Определение вклада каждого субъекта в об-

щее дело является важным аспектом сетевого парт-

нерства. Это позволяет измерить уровень участия 
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каждого участника, тем эффективнее будет функ-

ционировать сетевое партнерство и достигаться по-

ставленные задачи. 

Таким образом, сетевое партнерство в области 

дополнительного образования основано на страте-

гии кооперации и включает в себя совместную де-

ятельность участников. Важным аспектом является 

определение вклада каждого участника и его ак-

тивное участие в достижении общих целей. 

Сетевое взаимодействие в научно-методиче-

ской литературе часто представляется как специ-

ально организованная структура связей между педа-

гогами, образовательными организациями, процес-

сами, действиями и явлениями, основанная на прин-

ципах открытости, сотрудничества и взаимного обу-

чения. Оно осуществляется путем объединения ре-

сурсов и навыков различных участников образова-

тельного процесса и подразумевает взаимную от-

крытость, обмен информацией, взаимоподдержку и 

совместную ответственность за достижение общих 

целей. Сетевое взаимодействие может проявляться в 

различных формах, таких как совместные проекты, 

образовательные сообщества, партнерство и коор-

динация деятельности. Оно способствует обмену 

опытом, развитию профессиональных навыков и по-

вышению качества образования. 

Сетевое взаимодействие представляет собой 

не просто обмен информацией, но и совместную 

работу независимых участников с целью достиже-

ния совместных результатов. В процессе сетевого 

взаимодействия участники выстраивают взаимо-

действие на основе доверия и согласования, что 

позволяет эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы и компетенции. 

Сетевое взаимодействие позволяет достичь 

взаимовыгодных результатов для всех участников 

и способствует улучшению организации и выпол-

няемых задач. Оно также способствует обмену 

опытом и знаниями между участниками, что повы-

шает профессиональное развитие каждого инсти-

туциаонального участника.  

Однако для успешного сетевого взаимодей-

ствия необходимы установленные договоренности и 

правила, а также четкое понимание роли каждого 

участника. Сетевое взаимодействие требует гибко-

сти, адаптивности и умения находить компромиссы. 

Таким образом, мы согласны с мнением 

Е.М. Дорожкина и Н.Н. Давыловой о том, что сете-

вое взаимодействие – это деятельностное про-

странство, которое позволяет объединить ресурсы 

и компетенции независимых участников для сов-

местного достижения целей каждого из них [5]. 

Примером успешного взаимодействия может 

стать опыт Новосибирской области. «Агрознайка» 

− модульная дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в МОЦ Черепановского 

района совместно с управлением сельского хозяй-

ства администрации района. Сетевое взаимодей-

ствие между МОЦ и управлением сельского хозяй-

ства позволяет организовать эффективную реали-

зацию программы, предоставляя участникам воз-

можность получить знания и практические навыки 

по сельскому хозяйству и аграрным наукам. 

Также в г. Искитим активно взаимодействуют 

с производственными организациями и учрежде-

ниями высшего образования. Например, летняя 

сессия в инженерно-технологической школе «Ин-

жетроник» на базе НГАСУ (Сибстрин) предостав-

ляет студентам возможность практического обуче-

ния и проведения научных исследований в области 

инженерии и технологии. «Школа инженерного 

мышления», организуемая на базе ФГБОУ «НГБУ» 

МТФ с АО «ЭПМ НовЭЗ», также способствует раз-

витию инженерного мышления и практическим 

навыкам студентов. 

Кроме того, на базе СГУПС с АО «Сибирский 

антрацит» проводится «Школа юного железнодо-

рожника», которая предоставляет учащимся воз-

можность изучения транспортной отрасли и приоб-

ретения практических навыков работы на железной 

дороге. 

Такие мероприятия позволяют старшекласс-

никам ознакомиться с практической деятельно-

стью в различных областях и углубить свои знания 

и навыки в выбранной отрасли [6].  

Подобный положительный опыт сетевого вза-

имодействия сложился и в Центре технического 

творчества Белгородской области. В рамках со-

трудничества со Ставропольской школой 

ДОСААФ России и Управлением по делам ГО и ЧС 

города Старый Оскол, организация дополнитель-

ного образования проводит различные программы 

обучения и мероприятия, связанные с техническим 

творчеством и профориентацией. 

Профильная смена «Путешествие в техноград» 

предоставляет возможность участникам познако-

миться с различными областями технического твор-

чества через практические занятия, мастер-классы и 

экскурсии. Учащиеся могут изучать робототехнику, 

программирование, конструирование и другие инте-

ресные технические направления. 

Профориентационная смена «Путешествие в 

Страну профессий» направлена на помощь уча-

щимся в выборе профессии. В рамках этой смены 

организуются встречи с представителями различ-

ных профессий, экскурсии на предприятия и ма-

стерские, а также практические занятия и тре-

нинги. Учащиеся могут посмотреть, как работают 

специалисты в различных областях и определиться 

с выбором своей будущей профессии. 

Таким образом, организация дополнительного 

образования активно сотрудничает с профессио-

нальными образовательными учреждениями и об-

щественными организациями, чтобы предоставить 

учащимся возможность получить дополнительные 

знания и навыки, а также помочь им определиться 

с выбором профессии [13]. 

Сибирская ассоциация специалистов ме-

диаобразования под руководством И.В. Жилавской 

запустила проекты, в которых принимают участие 

начинающие журналисты, студенты и школьники 
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из разных регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Они имеют возможность показать свои творческие 

проекты, обмениваться опытом и получать обрат-

ную связь от профессиональных журналистов и 

экспертов. Кроме того, проводятся научно-практи-

ческие конференции и выставки, посвященные раз-

витию медиаобразования и его роли в науке, куль-

туре, образовании и средствах массовой коммуни-

кации: очная и заочная Школа молодого журнали-

ста (ШМЖ) на базе факультета журналистики Том-

ского государственного университета; детские по-

знавательные программы «Почему? Зачем? И 

как?», «Сыщики во Вселенной» Государственной 

телерадиокомпании «Томск» и др. [22].  

Сетевое взаимодействие сегодня можно по-

строить и с цифровой платформой. Обучаясь на ма-

териалах, предоставленных виртуально, нынешние 

старшеклассники могут апробировать навыки, так 

называемых диджитал-профессий. Так, с помощью 

наглядного иллюстративного материала, разрабо-

танного специалистами проекта по профориента-

ции и киберсоциализации от Фонда ФОРОТЕХ, 

компании «МегаФон» и федеральных компаний-

партнеров возможно ближе познакомиться с харак-

тером работы дизайнера-верстальщика, разработ-

чика программных решений, маркетолога, специа-

листа по цифровой безопасности [21]. 

Таким образом, при формировании функцио-

нальной группы возможностей дополнительного 

образования неотъемлемым элементом становится 

привлечение партнеров в аспекте сетевого взаимо-

действия реализации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ. Именно 

возможности дополнительного образования спо-

собствуют эффективному взаимодействию заинте-

ресованных сторон в профессиональном становле-

нии старшеклассника. Тем более, что модель ви-

дится как открытая система социальных коммуни-

каций. Сегодня информация стала не просто про-

дуктом обмена в педагогической среде, она пред-

ставляет собой ведущее влияние процесса инфор-

матизации общества. Становится очевидным, что 

проба старшеклассников в профессии невозможна 

без создания сетевого партнерства, как площадки 

взаимодействия педагогов, учащихся, родителей и 

партнеров. 

Сегодня при рассмотрении возможностей до-

полнительного образования в профессиональном 

самоопределении старшеклассников стоит отме-

тить, что одним из основных слагаемых является 

созидательная группа возможностей. 

К ним, в первую очередь относится обогаще-

ние опыта апробации новых конструктивных вари-

антов поведения в профессии.  

На сегодня вопросы психологического обес-

печения профессиональной адаптации приобре-

тают особую актуальность. По мнению Е.С. Стар-

ченковой, «одним из них является обучение чело-

века конструктивному совладающему поведению в 

трудных ситуациях на пути к его профессионализа-

ции» [20].   

Это довольно сложная концепция, но в общих 

чертах, обсуждается идея многих авторов, что спо-

собность к преодолению трудностей не ограничи-

вается просто уменьшением стресса, она также 

включает в себя способность к трансформации соб-

ственной деятельности и психологических реакций 

на вызывающие стрессы ситуации. Это также под-

разумевает способность к планированию и адапта-

ции в долгосрочной перспективе [3; 19]. 

С позиции профессионального самоопределе-

ния старшеклассников помощь в данном виде дея-

тельности должна выстраиваться в русле обогаще-

ния опыта в профессии. Ведь если, в общеобразо-

вательной организации обучение регламентиро-

вано, то в дополнительном образовании есть мно-

жество условий для вариативного подхода к обуче-

нию. Организация дополнительного образования 

может играть важную роль в социальной и профес-

сиональной ориентации подростков. Дополнитель-

ное образование предоставляет молодым людям 

возможность изучать различные предметы или 

навыки, которые могут быть важными для их буду-

щей карьеры. Это также может помочь им расши-

рить свой кругозор и обрести новые интересы. 

Более того, в рамках дополнительного образо-

вания подростки могут общаться с одноклассни-

ками, учителями и другими взрослыми, что способ-

ствует социальной адаптации и развитию коммуни-

кативных навыков. В таких коллективах более ин-

тенсивен обмен информацией, социальным опытом. 

Организация дополнительного образования 

создает старшеклассникам эмоциональный фон 

для обретения необходимых в этом направлении 

навыков и умений. Система дополнительного обра-

зования обеспечивает подростку личностную це-

лостность за счет социально-профессионального 

опыта, позволяющего сформировать представле-

ние о своей будущей деятельности. Профессио-

нальное самоопределение грает важную роль в со-

циально-психологической зрелости личности. Это 

связано с потребностью человека в поиске смысла 

и цели в своей профессиональной жизни. Профес-

сиональное самоопределение помогает человеку 

понять, кем он хочет стать и какие цели и задачи он 

ставит перед собой в профессиональной сфере. 

Эта потребность важна для достижения лич-

ностного роста, удовлетворения и успешной карь-

еры. Человек, обладающий профессиональным са-

моопределением, более вероятно будет чувство-

вать себя уверенно в своих профессиональных ре-

шениях, лучше уметь принимать важные жизнен-

ные решения и лучше адаптироваться к измене-

ниям в карьере. 

Поэтому поддержка профессионального само-

определения важна для подростков и молодых лю-

дей, и она может быть частью работы организаций 

дополнительного образования, помогая им найти 

свои профессиональные интересы и цели. 

Мы много говорим о компетенциях, но сего-

дня возникает запрос на новые способы мышления. 

Считаем, что крайне важно формировать образное, 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

78 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (60) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

проектное, критическое, антикризисное мышление 

подростков. Возникает вопрос: как формировать 

подобное мышление и какие технологии можно ис-

пользовать?  

Именно с этой целью И.В. Жилавская предло-

жила использовать российскую дорожную карту 

медийно-информационной грамотности. «На ос-

нове данной разработки в нашей стране созданы 

образовательные программы для подготовки про-

фессиональных журналистов, цифровых курато-

ров, преподавателей вузов, педагогов школ и си-

стемы дополнительного образования, методистов, 

библиотекарей, а также студентов-бакалавров и 

магистрантов различных направлений подготовки» 

[7]. Она состоит из трех модулей, которые факти-

чески обеспечивают покрытие всего содержания 

медийно-информационной грамотности, незави-

симо от вида деятельности. Это модуль − поиск и 

обработка информации. Любая сфера – будь, то 

научно-техническая, культурная деятельность − не 

имеет значения какого рода программы, начинаем 

мы всегда с первого модуля. Затем − анализ и 

оценка каналов поступления информации и, тре-

тий, создание и продвижение медиапродуктов − 

что подрастающее поколение сегодня делает  

постоянно.   

Знание особенностей личности подростка и 

поведения в условиях современного информацион-

ного общества дает возможность педагогу допол-

нительного образования найти и максимально эф-

фективно применить методы самореализации, по-

могая воспитаннику найти свое место в коллективе 

и собственную траекторию движения к профессии. 

В.А. Кулясов считает, что «наиболее результа-

тивным педагогическим средством формирования 

опыта самореализации подростков является созда-

ние педагогических ситуаций. Суть заключается в 

том, что педагог, чтобы содействовать развитию 

учащегося, должен ставить его в условия взаимодей-

ствия с объектом познания, общения и труда, чтобы 

учащийся при этом вынужден был самостоятельно 

искать выход из затруднений и тупиков» [11].  Ведь 

именно в искусственно созданной ситуации, кото-

рая требует быстрого принятия решения, формиру-

ется совладание личности, и самовыражение, и мо-

тивационно-ценностный компонент. 

Основной задачей созидательной группы воз-

можностей дополнительного образования в про-

фессиональном самоопределении старшекласс-

ника видится наращивание умений самовыраже-

ния, самопроявления и самореализации. Причем, 

понятие самореализации в последнее время часто 

используется в отечественной и зарубежной психо-

логической, социологической, педагогической и 

философской литературе. Усиление ее роли объяс-

няется все более широким значением в становле-

нии к профессии.  

Впервые термин «самореализация» упомина-

ется в Словаре по философии и психологии еще в 

1902 году: «Самореализация – осуществление воз-

можностей развития «Я» [23]. Основные компо-

ненты самореализации включают в себя самопо-

знание, самопринятие, самовыражение и самосо-

вершенствование. Самопознание – это процесс 

осознания своих возможностей, способностей, по-

требностей, ценностей, убеждений. Самопринятие 

– это понимание и принятие себя таким, какой че-

ловек есть. Самовыражение – это процесс выраже-

ния своих мыслей, чувств, потребностей, желаний, 

а также выражения себя через творчество и дея-

тельность. Самосовершенствование – это стремле-

ние к развитию своих личностных качеств, улуч-

шению навыков, знаний, умений. 

Самореализация является важным аспектом 

психологического развития личности, поскольку 

она способствует самопознанию, удовлетворению 

потребностей и реализации своих целей в жизни. 

Она также связана с ощущением собственного 

смысла жизни и удовлетворенностью собой. Само-

реализация помогает личности расти и развиваться, 

достигать высоких результатов в различных сфе-

рах жизни, устанавливать и осуществлять цели, бо-

лее гармонично и счастливо жить. 

Согласно различным точкам зрения, самореа-

лизация является сложным процессом. Так, 

К.А. Абульханова-Славская считает, что этот тер-

мин включает в себя самопознание, формирование 

личностного «Я» и постоянное самосовершенство-

вание [1, с. 53]. В.В. Ковров говорит, что самореали-

зация предполагает учет множества аспектов лично-

сти и ее внутренних потребностей [10, с. 125-127]. 

Как видно из исследований Института образо-

вания ВШЭ, приведенных выше дополнительное 

образование детей традиционно рассматривается 

российскими семьями как необходимый элемент 

полноценного образования, важное условие разви-

тия и самореализации. 

В то же время, отмечается, что увеличилось 

число организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы. Это обеспечивает широкий спектр выбора 

различной тематики и направленности. Согласно 

тем же исследованиям Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа эконо-

мики», лидерами среди программ дополнительного 

образования остаются предпрофессиональные и 

углубленные уровни обучения. 

Для определения условий для самореализации 

старшеклассников необходимо понимать специ-

фику работы организации дополнительного обра-

зования. Для такого учреждения характерны разно-

родность учащихся по потенциальным и имею-

щимся способностям, возрасту, мотивам, физиче-

ским возможностям и другим особенностям разви-

тия. Это способствует тому, что дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы не могут быть строго ориентированы на 

определенный уровень развития учащихся. Скорее 

наоборот, они создают условия для развития детей 

как с проявленными способностями, так и для тех, 

кто «ищет себя».  
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Организация дополнительного образования 

создает старшеклассникам эмоциональный фон 

для обретения необходимых в этом направлении 

навыков и умений. Система дополнительного обра-

зования обеспечивает подростку личностную це-

лостность за счет социально-профессиональных 

опытов, позволяющего сформировать представле-

ние о своей будущей деятельности. При этом про-

фессиональное самоопределение следует рассмат-

ривать как одну из важнейших характеристик со-

циально-психологической зрелости личности, ее 

потребности к самоактуализации и последователь-

ному профессиональному становлению. 

В этом смысле просто необходимым стано-

вится построение образовательного процесса для 

раскрытия творческого потенциала учащихся, рас-

крытия и самореализации личности, которое, в 

свою очередь, ведет к профессиональному само-

определению. 

Содержание программ должно быть направ-

лено на последовательное и поэтапное формирова-

ние основных предпрофессиональных компетен-

ций учащихся. На первом этапе формируются цен-

ностно-смысловый компонент («я ценю…»), затем 

– мотивационный компонент («я хочу…»). Только 

после этого происходит формирование когнитив-

ного компонента («я знаю, как…»), деятельно-

практического компонента («я умею…») и эмоцио-

нально-волевого компонента («я могу…»).  

Методический аспект предполагает, что в ос-

нову обучения по программе положен системно-

деятельностный подход. Эти принципы отражают 

важные аспекты образовательного процесса и под-

черкивают его направленность на развитие лично-

сти обучающегося. 

Принцип деятельности подчеркивает актив-

ное участие обучающегося в процессе обучения. 

Он базируется на идее, что обучающийся должен 

не только получать готовые знания от учителя, но 

и самостоятельно исследовать, открывать и углуб-

лять свои знания в ходе обучения. Данный подход 

способствует не только усвоению конкретных зна-

ний, но и развитию творческих способностей и об-

щеучебных умений. 

Принцип непрерывности подчеркивает важ-

ность последовательного развития образователь-

ных программ, методик и содержания обучения с 

учетом возрастных особенностей детей. Это озна-

чает, что обучающийся дожжен получать система-

тическую, последовательную и организованную 

поддержку и информацию на протяжении всего 

процесса обучения. 

Принцип целостности предполагает, что обу-

чение должно представлять собой объединенную 

систему знаний, которая раскрывает мир из различ-

ных точек зрения и аспектов. Этот принцип способ-

ствует формированию у обучающихся комплекс-

ному, системному представлению о мире, что по-

могает им лучше понимать и анализировать инфор-

мацию о различных аспектах жизни. 

Принцип психологической комфортности – 

предполагает снятие всех стрессообразующих фак-

торов учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной 

на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. Принцип ва-

риативности – предполагает формирование обуча-

ющимися способностей к систематическому пере-

бору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора. Принцип творчества – озна-

чает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение 

обучающимися собственного опыта творческой де-

ятельности.  

Заключение. Как видно, в современном ин-

формационном обществе востребованность ре-

зультатов дополнительного образования растет как 

со стороны государства, так и основных заказчиков 

– родителей. В основном, они связаны с навыками 

и умениями, которые будут актуализированы в бу-

дущем.  

Предложенные в статье возможности допол-

нительного образования в смысловых, функцио-

нальных и созидательных группах помогут педаго-

гам дополнительного образования внедрить пред-

лагаемую модель для реализации профессиональ-

ного самоопределения воспитанников. Рассмот-

ренные в статье группы возможностей дополни-

тельного образования, на наш взгляд, содействуют 

успешному профессиональному самоопределению 

старшеклассников, поскольку они актуализируют 

его потенциал для первых проб себя в видах дея-

тельности, которые в дальнейшем могут быть свя-

заны с профессией. Работа рассматривает лишь 

одну из аспектов проблемы. Исследования в этом 

направлении могут быть продолжены. Это могло 

бы быть не только изучение возможностей профес-

сионального самоопределения старшеклассников, 

но и их специфика и сущностные характеристики. 
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Религиозно-атеистические мировоззренческие ориентации студентов и вопросы 

духовно-нравственного воспитания 

Статья посвящена анализу социологического исследования религиозно-атеистических мировоззренческих уста-

новок студентов и задачам духовно-нравственного воспитания. Представлено выделение двух макрогрупп по опреде-

ленности мировоззренческих позиций: студенты с определившимися религиозно-атеистическими позициями, в кото-

рую входят такие типологические группы как «верующие», «неверующие» и «атеисты», и студенты, религиозно-ате-

истические мировоззренческие установки которых не определились, к которым относятся типологические группы 

«колеблющиеся», «безразличные» и «уклонисты». Показана представленность мировоззренческих типов по курсам 

обучения, раскрыты тенденции изменения мировоззренческих установок, выяснено, что почти половина студентов к 

старшему курсу не имеет мировоззренческой определенности, а пятая часть мировоззренчески пассивна, либо безраз-

лична, либо уклоняется от мировоззренческой определенности. Это актуализирует постановку мировоззренческих во-

просов и помощь в осуществлении сознательного мировоззренческого выбора. Такому выбору содействует ряд мер 

духовно-нравственного воспитания: изучение религиоведческих учебных курсов, проведение экскурсий в храмы го-

рода с культурно-исторической проблематикой, подготовка докладов и участие в конференциях по религиоведческой 

проблематике, совместные мероприятия с религиоными организациями по духовно-нравственным проблемам. 

Ключевые слова: мировоззрение, студенческая молодежь, религиозность, атеистичность, типологические группы 
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Religious and atheistic worldview orientations of students and issues of spiritual and 

moral education 

The article is devoted to the analysis of the sociological study of religious and atheistic worldview attitudes of students 

and to the issues of spiritual and moral education. Two macrogroups are distinguished according to the definiteness of 

worldview positions: students with defined religious-atheistic positions which includes such typological groups as “believers”, 

“not religious” and “atheists” and students whose religious-atheistic worldview attitudes have not been determined, these in-

clude typological groups “vacillating”, “indifferent” and “deviators”. The author presents the worldview types in the courses 

of study and reveals the tendencies of changing worldview attitudes. It is found that almost half of the senior students do not 

have worldview certainty and the fifth part of the worldview is passive, or indifferent, or evades worldview certainty. This 

actualizes the formulation of ideological questions and helps in the implementation of a conscious ideological choice. This is 

facilitated by a number of measures of spiritual and moral education: the study of religious studies training courses, conducting 

excursions to the temples of the towns and cities with cultural and historical issues, preparing reports and participating in 

conferences on religious studies, joint activities with religious organizations on spiritual and moral problems. 

Keywords: worldview, student youth, religiosity, atheism, typological groups of religiosity-atheism, formation of ideo-

logical attitudes, spiritual and moral education. 

 

Введение. Мировоззрение представляет собой 

целостный взгляд человека на мир и свое место в 

мире, на отношения между человеком и миром, а 

также вытекающие из этих взглядов принципы по-

знания и преобразования человеком окружающего 

мира. Мировоззрение является системообразующим 

ядром сознания человека, а, следовательно, его фор-

мирование – важнейшая цель становления любого 

человека, а в условиях учебных заведений – важней-

шая задача учебно-воспитательного процесса. 

Мировоззрение исключительно сложный и мно-

гоаспектный феномен, что определяет трудности как 

исследования его сущности, его влияния на практиче-

скую деятельность человека, так и формулирования 

целей, задач и ориентиров его формирования. 

Исследования различных аспектов проблемы 

мировоззрения проведены в постсоветское время 

М.В. Ворониной «Мировоззрение как развивающа-

яся система» [6], Л.А. Курбатовой «Мировоззрение 

как фактор деятельной сущности человека» [9], 

М.П.Арутюнян «Мировоззрение: онтологический 

и методологический подходы» [4], Т.А. Цомарто-

вой «Формирование мировоззрения студентов на 

основе синтеза научного и художественного мыш-

ления» [14], В.А. Цапова «Теоретические и методи-

ческие основы формирования мировоззренческих 

ориентиров у цифрового поколения студентов – бу-

дущих учителей математики в процессе математи-

ческой подготовки» [13], а в позднесоветское 
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время вышли работы В.М. Анисимкова «Мировоз-

зрение и социальная активность личности» [2], 

В.Н. Дежнева «Атеистическое сознание в системе 

духовных сил советских воинов» [8].  

Эти исследования дают основание выявить 

некоторые характерные черты мировоззрения и 

цели его формирования. К ним можно отнести: 

- целостность и определенность мировоззрения; 

- активный, деятельностный характер; 

- согласованность мировоззрения и практиче-

ской деятельности; 

- научность мировоззрения, его базой должны 

быть научные знания, а не заблуждения. 

Последний тезис ставит проблемы роли в ми-

ровоззрении религиозных и атеистических взгля-

дов и их влиянии на практические действия людей. 

Соотношение науки и религии, научных и религи-

озных взглядов на мир является отдельным дискус-

сионным вопросом. Исследования автора позво-

ляют с высокой долей вероятности предположить, 

что наиболее позитивно и продуктивно на практи-

ческую деятельность человека оказывают твердые 

и определенные мировоззренческие позиции. Это 

не зависит от того являются они атеистическими, 

не религиозными или религиозными. А неопреде-

ленность, размытость позиции в отношении к рели-

гии и атеизму связана с невысокими результатами 

в практических делах. 

Молодежь – будущее мира, будущее страны, 

будущее нашей цивилизации. В условиях гибрид-

ного цивилизационного противостояния, когда од-

ной из главных целей наших противников стано-

вится размытие традиционных отечественных цен-

ностей и навязывание чуждых, зачастую антихри-

стианских ценностей, важным является знание ми-

ровоззренческих установок молодежи и учет их в 

своей работе всеми субъектами воспитательной и 

образовательной деятельности. Особую значи-

мость это приобретает в подготовке студентов – бу-

дущих воспитателей, учителей и преподавателей 

учебных заведений. 

Отечественные авторы в последние годы уде-

ляли достаточно внимания проблеме религиозно-

сти студенческой молодежи. Это исследования 

Л.А. Андреевой «Религиозность студенческой мо-

лодежи. Опыт сопоставления с религиозностью 

россиян» [1], О.И. Антоновой «Отношение студен-

ческой молодежи Свердловской области к рели-

гии» [3], Е.А. Большакова «Отношение к религии 

студенческой молодежи среднерусского региона» 

[5], Н.А. Кобзевой «Религиозность студенческой 

молодежи в трансформируемой России» [8]. В этих 

работах проблема рассматривается под углом зре-

ния тех конкретных задач, которые ставились в 

каждом исследовании. 

В нашем исследовании ставится цель – выяс-

нить мировоззренческие ориентации студентов пе-

дагогического вуза в рамках дихотомии «религиоз-

ность-атеистичность». Объектом исследования яв-

ляется процесс духовно-нравственного становле-

ния студенческой молодежи, предмет исследова-

ния – мировоззренческие ориентации студенче-

ской молодежи педагогического вуза. 

Методологической базой исследования стали 

труды классиков отечественной религиоведческой 

науки Р.А. Лопаткина «Религиозность» [10], 

М.Г. Писманика «Индивидуальная религиозности 

и ее преодоление» [11, с. 134-139], Д.М. Угрино-

вича «Введение в религиоведение» [12, 126-144], 

И.Н. Яблокова «Социология религии» [15, с. 130], 

в чьих публикациях имеется ряд подходов к созда-

нию типологии мировоззренческих групп по отно-

шению к религии и атеизму, предложены критерии 

такого выделения. 

Критериями, которыми мы руководствова-

лись при разработке типологии религиозности-ате-

истичности мировоззрения студентов, стали:  

- отношение к реальности существования 

бога, сверхъестественных сил, сверхъестественных 

связей и явлений; 

- самоидентификация, отношение студентом 

себя к группам «верующий», «колеблющийся» в 

своей религиозной вере, «безразличный» к вопро-

сам религиозной веры, «неверующий», «атеист». 

Эмпирической базой исследования стали ан-

кетный опрос, проведенный в 2020-2021 учебном 

году среди студентов очного отделения Шадрин-

ского государственного педагогического универ-

ситета. В опросе приняли участие 200 человек: 116 

студентов 1 курса и 84 студента 2, 3, 4 и 5 курсов. 

А также исследование влияния на отношение сту-

дентов к религии и атеизму при изучении курса 

«Истории религии», проведенное в 2021 году с 

учебной группой 23 человека. 

Исследовательская часть. Для достижения 

цели исследования было осуществлено выделение 

студентов с определившимися мировоззренче-

скими позициями. К ним мы отнесли тех, кто пози-

ционирует себя как «верующие», «неверующие» и 

«атеисты». 

В ходе анализа результатов анкетирования к 

группе верующих были отнесены респонденты, ко-

торые на вопрос «Верите ли Вы в Бога?» ответили 

«верю в Бога», а на вопрос «К числу каких людей 

Вы себя относите?» ответили «к верующим». К не-

верующим и атеистам были отнесены те, кто на во-

прос о вере ответили «не верю в Бога (сверхъесте-

ственные силы), либо «отрицаю существование 

Бога, сверхъестественных сил». Различение неве-

рующих и атеистов было проведено по самоопре-

делению себя как «неверующих», либо «атеистов». 

Результаты по трем группам представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Студенты с определившимися мировоззренческими позициями в отношении религии и атеизма 

 

Курсы 

 

Всего опро-

шено 

Группы 

Верующие Неверующие Атеисты Атеисты +Неве-

рующие 

Верующие+Атеи-

сты+Неверующие 

  Всего % Всего % Всего % Всего % Всего % 

1 116 22 19 3 2,6 5 4,3 8 6,9 30 25,9 

2 27 10 37   3 11,1 3 11,1 13 48,1 

3 21 6 28,6   2 9,5 2 9,5 8 38,1 

4 18 6 33,3   2 11,1 2 11,1 8 44,4 

5 18 3 16,7 4 22,2 3 16,7 7 38,9 10 55,6 

1-5 200 47 23,5 7 3,5 15 7,5 22 11 69 34,5 

2-5 84 25 29,8 4 4,7 10 11,9 14 16,7 39 46,4 

 

Как видно из таблицы, твердая религиозная 

мировоззренческая ориентация в два раза выше, 

чем не религиозная и составляет в среднем по кур-

сам 23,5 процента, против 11 процентов, а у стар-

ших курсов она даже несколько выше (29,8 про-

цента). Выделяется более высокая религиозность 

на втором курсе (37 процентов), и более низкая на 

пятом курсе (22,2 процента), объяснение чему мы 

попытаемся предположить. 

Не религиозная направленность мировоззре-

ния наиболее характерна для пятого курса (38,9 про-

цента), среди других курсов ниже всего она на пер-

вом курсе (6,9 процента). В целом по определив-

шимся в своих мировоззренческих ориентациях ли-

дирует пятый курс (55,6 процента), следом идет вто-

рой курс (48,1 процента). Можно предположить, что 

это связано, в том числе с тем фактом, что именно 

на этих курсах в учебном году преподавалась дисци-

плина «История религии», что позволило осознанно 

выкристаллизовать свои мировоззренческие пози-

ции. Но кристаллизация пошла разнонаправленно: 

на младшем курсе – к росту религиозной ориента-

ции, на старшем – к росту не религиозности. На пя-

том курсе свою роль сыграла и возросшая критич-

ность мышления. Необходимо также подчеркнуть 

преобладание числа атеистов над неверующими и 

их весомую представленность: 7,5 процента по 

всему массиву опрошенных, 11,9 процента на стар-

ших курсах и 16,7 процента на 5 курсе. 

В целом же отчетливо видно, что определен-

ность мировоззрения растет по мере пребывания в 

вузе от 25 процентов на первом курсе до более пя-

тидесяти процентов на пятом курсе. Вместе с тем у 

около 45 процентов студентов даже на 5 курсе не 

сложилось четкой мировоззренческой позиции, а в 

целом по опрошенным таких около 65 процентов. 

Взгляды не определившихся однозначно в 

своем отношении к религии и атеизму (представ-

лены в таблице 2) весьма разнообразны, их инди-

видуальное сознание характеризуется сложным со-

четание религиозных и не религиозных компонен-

тов, когда позиции респондентов по отдельным во-

просам отношения к религии и атеизму противоре-

чат друг другу, что требует поиска и выделения 

неких оснований для типологизации и анализа.  

Таблица 2 

Студенты с не определившимися мировоззренческими позициями в отношении религии и атеизма 

 

Курсы 

 

Всего 

опрошено 

Группы 

Колеблющиеся Безразличные «Уклонисты» Колеблющиеся +Безразлич-

ные+«Уклонисты» 

  Всего % Всего % Всего % Всего % 

1 116 39 33,6 25 21,6 22 19 86 74,1 

2 27 4 14,8 4 14,8 6 22,2 14 51,9 

3 21 5 23,8 1 4,8 7 33,3 13 61,9 

4 18 1 5,6 5 27,8 4 22,2 10 55,6 

5 18 4 22,2 1 5,6 3 16,7 8 44,4 

1-5 200 53 26,5 36 18 42 21 131 65,5 

2-5 84 14 16,7 11 13,1 20 23,8 45 53,6 
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Большую определенность и возможность вы-

деления имеет группа осознающих свои колебания 

между религиозной верой и неверием, которую 

можно назвать «классические колеблющиеся», от-

вечающие на вопрос «Верите ли Вы в Бога?» – «до-

пускаю существование Бога (сверхъестественных 

сил), но не убежден в этом», а на вопрос «К числу 

каких людей Вы себя относите?» – «к колеблю-

щимся». Идентифицируют себя «колеблющимися» 

и ряд респондентов, которые на вопрос о вере отве-

чают «верю в Бога» либо «верю в существование 

каких-то сверхъестественных сил, влияющих на 

жизнь человека». 

Еще одной группой являются респонденты, 

декларирующие свое безразличие к вопросам рели-

гии и атеизма и отвечающие на вопрос о вере в Бога 

«мне эти вопросы безразличны» и относящие себя 

к «безразлично относящимся к религии и атеизму». 

Эта группа мировоззренчески пассивна и в класси-

ческих типологиях религиозности обычно называ-

ется «индифферентные». 

По нашему мнению, следует выделить группу 

с крайне неопределенной, уклончивой и противо-

речивой позицией в отношении религии и атеизма, 

на вопрос о вере в Бога они отвечают «не знаю» 

либо «не задумывался над этим вопросом» и иден-

тифицируют себя как «не могу отнести себя ни к 

верующим, ни к неверующим». К ним примыкают 

респонденты, позиции которых в отношении рели-

гии и атеизма характеризуются крайней противоре-

чивостью в ответах на вопросы об их отношении к 

религии и атеизму. Вместе с тем содержательный 

анализ ответов на все вопросы анкеты дает основа-

ние считать, что некоторые позиции в рамках рели-

гиозности-атеистичности у представителей этой 

группы намечаются определенные тенденции, 

группу можно поделить на примерно равные под-

группы с религиозной и не религиозной направлен-

ностью. В целях краткости названия группа обо-

значена как «уклонисты». 

Такая градация не определившихся в своем 

мировоззрении в отношении религии и атеизма 

(колеблющиеся, безразличные, уклоняющиеся), на 

наш взгляд, оправдана, так как дает понимание 

сложности и противоречивости индивидуального 

сознания студентов и возможность учесть это в 

воспитании будущих учителей. 

Студенты с не определившимися мировоз-

зренческими позициями в отношении религии и 

атеизма составляют в целом по опрошенным 65,5 

процента. При этом доля не определившихся со-

кращается более чем в полтора раза с наибольшего 

значения на первом курсе (74,1 процента) до 44,4 

процента на пятом курсе, снижаясь от курса к 

курсу. Из постепенности этого снижения не-

сколько выпадает второй курс (51,9 процента) по 

причинам, о которых говорилось выше. 

Среди отдельных групп интересная тенденция 

просматривается в группе с крайне неопределен-

ной, уклончивой и противоречивой позицией, обо-

значенной как «уклонисты». По курсам доля сту-

дентов в этой группе сначала возрастает (1 курс – 

19 процентов; 2 курс – 22,2 процента; 3 курс – 33,3 

процента), а затем снижается (4 курс – 22,2 про-

цента; 5 курс – 16,7 процента), что может свиде-

тельствовать о тенденции усиления мировоззрен-

ческого поиска на младших курсах и наступления 

некоторой мировоззренческой определенности на 

старших курсах. 

Группа безразличных к вопросам религии и 

атеизма составляет значительную долю опрошен-

ных: в целом по опросу – 18 процентов, и колеб-

лется по отдельным курсам от 5 до 27 процентов. 

Какой-либо заметной тенденции по курсам не про-

сматривается, но само наличие такой мировоззрен-

ческой пассивности, можно сказать «мировоззрен-

ческой спячки» у пятой части студентов ставит се-

рьезные задачи перед образовательным и воспита-

тельным процессом. 

Группа колеблющихся составила четвертую 

часть всех респондентов и показала снижение с 

трети опрошенных первого курса до шестой части 

на старших курсах, что в целом свидетельствует о 

повышении мировоззренческой определенности от 

первого к старшим курсам. 

Полученные результаты необходимо учиты-

вать в учебно-воспитательной работе. В частности, 

факт того, что почти половина студентов к стар-

шему курсу не имеет мировоззренческой опреде-

ленности, а пятая часть мировоззренчески пас-

сивна, либо безразлична, либо уклоняется от миро-

воззренческой определенности. Очевидны здесь 

упущения в постановке мировоззренческих вопро-

сов и недостаточная помощь в осуществлении со-

знательного мировоззренческого выбора. 

В решении этих проблем уже имеются апро-

бированные пути решения. Прежде всего это пре-

подавание курса истории религии. Именно хоро-

шее знание религиозных проблем дает возмож-

ность молодому человеку осознанно определить 

свою мировоззренческую позицию. Проведенное 

исследование влияния курса истории религии на 

мировоззрение студентов показало, что религи-

озно-атеистические мировоззренческие установки 

изменились у более половины студентов, укрепи-

лось лояльное отношение к представителям других 

этносов и вероисповеданий, значительно повыси-

лись знание религиозных вопросов, понимание 

опасности искажения религиозных идей и различ-

ных заблуждений, связанных с религией, ведущих 

к религиозному экстремизму. Будущие учителя 

осознали важность разъяснения этих проблем 

школьникам. 

Интересными и важными для формирования 

мировоззрения студентов являются экскурсии в 

православные храмы и мечеть города с культурно-

исторической проблематикой. При посещении 

культовых зданий студенты вольно или невольно 

ставит перед собой мировоззренческие вопросы, 
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способствует этому и содержание экскурсий. Так, 

проведенные в 2023 году экскурсии с возможно-

стью посещения Спасо-Преображенского собора и 

кафедрального собора во имя святителя Николая 

Чудотворца, организованные кафедрой истории и 

права содержали рассказ о памятнике Архангелу 

Михаилу, ставшему небесным покровителем го-

рода. Скульптура расположена на Михайловской 

площади, рядом со Спасо-Преображенским собо-

ром, на месте бывшего Шадринского острога, ко-

гда-то называвшегося Малоархангельск. Архангел 

Михаил уже более тысячи лет считается покрови-

телем воинов, идущих в бой за правое дело. На 

Руси его изображали на многих воинских знаменах 

как архистрага (верховного военачальника) Божи-

его воинства. Выполненная из пилёных блоков 

светло-серого гранита, скульптура является одной 

из лучших работ скульптора В. Шарапова. 

Современный каменный Спасо-Преображен-

ский собор насчитывает почти два с половиной 

века своей истории. Собор построен в стиле «си-

бирского барокко» и освящен в 1777 году в честь 

Преображения Господня, а приделы во имя Миха-

ила Архангела и Петра и Павла. Его строительству 

содействовали многие шадринские жертвователи, 

роспись собора осуществляли профессор живо-

писи Евграф Сорокин, иконописцы Павел Никулин 

и Василий Звездин.  

Большой интерес экскурсантов вызывает рас-

сказ о кафедральном соборе во имя святителя Ни-

колая Чудотворца. Его закладка произошла в 1793 

году и более века шло архитектурное оформление 

этого впечатляющего двухэтажного храма, которое 

закончилось в начале ХХ века строительством ве-

личественной колокольни. В 20-е годы ХХ века 

храм был закрыт и использовался для различных 

учреждений. С 1991 года богослужения были воз-

обновлены и проводимая реставрация восстанавли-

вает церковь во всем ее былом величии. Со своими 

мировоззренческими, а порой и просто житей-

скими проблемами студенты в ходе экскурсий об-

ращаются к служителям храмов и получают аргу-

ментированные ответы и необходимые советы. 

По просьбе студентов в 2022 году была органи-

зована экскурсия в Шадринскую мусульманскую 

мечеть. Имам мусульманской общины Калый Шай-

нурович Байдашев рассказал об истории строитель-

ства мечети, об особенностях внешнего облика и 

внутреннего устройства мечети, о традициях и обы-

чаях мусульманской культуры. Для большинства 

участников экскурсии это было первое посещение 

мусульманского храма, оно вызвало огромный инте-

рес и многочисленные вопросы, ответы на которые 

позволили лучше понять особенности ислама и ре-

лигиозной жизни его последователей. 

Хорошей и действенной формой работы явля-

ется подготовка докладов и участие в конферен-

циях по религиоведческой проблематике. Приме-

ром этого является участие студентов в сентябре 

2022 г. в историко-краеведческой конференция 

«Шадринцы – священники и миряне, пострадавшие 

за веру христову», проведенной Центральной биб-

лиотекой им. А.Н. Зырянова. Студенты-историки 

Гуманитарного института ШГПУ не только при-

няли участие, но выступили с докладами, которые 

вызвали интерес и получили высокую оценку 

участников конференции. 

К числу сложившихся форм, способствующих 

мировоззренческому самоопределению студентов, 

следует отнести и публичные лекции, проводимые 

в ШГПУ представителями различных конфессий, 

кинолекторий по нравственным проблемам, прове-

денный Шадринской и Далматовской епархией, 

участие религиозных деятелей в конференциях, 

круглых столах и других формах научной работы, 

на которых они представляют свой взгляд  на ми-

ровоззренческие проблемы, отвечают на жизнен-

ные вопросы молодых людей. 

Также важно учитывать мировоззренческий ас-

пект в преподавании всех дисциплин во всех формах 

занятий. Все это позволит сформировать необходи-

мые мировоззренческие установки у наших студен-

тов, будущих учителей-воспитателей. 

Заключение. В результате исследования 

можно сделать следующие выводы. 

Весь массив респондентов можно разделить 

на шесть типологических групп по отношению к 

религии и атеизму, объединенных в две макро-

группы. Первая макрогруппа – студенты с опреде-

лившимися религиозно-атеистическими мировоз-

зренческими позициями: «верующие», «неверую-

щие» и «атеисты» Вторая макрогруппа – студенты, 

религиозно-атеистические взгляды которых не 

имеют определенности, ее составляют группы «ко-

леблющихся», «безразличных» и «уклонистов».  

Определенность религиозно-атеистических 

установок характерна для одной трети респонден-

тов (34,5 процента), растет в целом от курса к 

курсу, составляя 25,9 процента у первокурсников и 

55,6 процента у студентов пятого курса. Твердая 

религиозная мировоззренческая ориентация в два 

раза выше, чем не религиозная (верующие состав-

ляют 23,5 процента, атеисты и неверующие – 11 

процентов). Изменение религиозности и не религи-

озности от курса к курсу твердых тенденций не вы-

являют. Отмечается значительная доля студентов, 

позиционирующих себя как атеисты – 7,5 процента 

по всему массиву опрошенных и 16,7 процента на 

5 курсе. 

Взгляды не определившихся в своем отноше-

нии к религии и атеизму разнообразны и противо-

речивы. В целом эта макрогруппа составляет две 

трети респондентов и имеет тенденцию к сокраще-

нию от 74,1 процента на первом курсе до 44,4 про-

цента на пятом курсе. В этой макрогруппе группа 

«колеблющиеся» либо осознает свою неопределен-

ность в отношении религии и атеизма, либо не уве-

рены в своей религиозной вере. Студенты, входя-

щие в группу «безразличные», открыто деклари-

руют свое безразличие к вопросам религии и ате-

изма, чем заявляют свою мировоззренческую пас-

сивность. Обе группы в целом имеют тенденцию к 
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сокращению, но жесткой увязки с курсом обучения 

не имеют. Наиболее неопределенной, уклончивой 

и противоречивой позицией в отношении религии 

и атеизма отличается группа по факту избегающая 

однозначности в своем мировоззрении, поэтому 

названная «уклонисты». У этой группы какой-то 

связанности с годом обучения не просматривается 

и выбор носит индивидуальный характер. 

Исследование дает возможность определен-

ной корректировки воспитательной работы. Значи-

тельная доля мировоззренчески не определив-

шихся студентов требует как постановки мировоз-

зренческих вопросов, так и помощи в осознанном 

мировоззренческом выборе. Поиск новых и расши-

рение сложившихся форм работы: преподавание 

религиоведческих дисциплин, экскурсии куль-

турно-исторической тематики в культовые здания, 

связи с религиозными организациями позволят 

сформировать у будущих учителей прочные миро-

воззренческие установки. 

Результаты проведенной работы ставят целый 

ряд исследовательских задач, поэтому представ-

ленный материал является первым шагом в изуче-

нии религиозно-атеистических ориентаций студен-

ческой молодежи. 
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Стратегии педагогического сопровождения учителя будущего  

в сфере популяризации науки 

В статье актуализирована проблема поиска новых путей повышения престижа ценности научного познания в 

системе образования. Обоснованы стратегии («Ориентирования на ценность научного познания», «Содействия попу-

ляризации позитивных результатов исследовательской деятельности», «Обогащение опыта проведения культурно-

просветительских мероприятий») педагогического сопровождения учителя будущего как просветителя и популяриза-

тора науки в контексте реализации концептуально-смысловых установок преподавателя-наставника и актуализации 

механизма социального партнерства «Университет – Школа». Раскрыта направленность сопровождающих действий с 

позиции выявленных в исследовании возможностей популяризации науки (развитие мотивации учителя будущего к 

продвижению научного знания в массы и противодействия лженауке; апробация первого опыта разработки продукта 

научной деятельности и его распространения; популяризация профессии ученого на основе углубленного и целост-

ного изучения науки и предметной области), которые позволяют обозначить новые грани профессии педагога как со-

здателя, носителя и транслятора знания в обществе. Рассмотрены в каждой стратегии педагогического сопровождения 

учителя будущего наиболее оптимальные формы популяризации науки. Отмечается эффект взаимоусиления интегра-

ции педагогической теории и практики в решении задач культурно-просветительской деятельности для совершенство-

вания содержания профессиональной подготовки студента педагогического университета.  

Ключевые слова: стратегии, педагогическое сопровождение, учитель будущего, популяризация науки, куль-

турно-просветительская деятельность, культурно-просветительские компетенции. 
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Lyubov Gennadievna Pak 

Orenburg 

Strategies for pedagogical support for the future teachers  

in the field of science popularization  

The article actualizes the problem of finding new ways to increase the prestige of the value of scientific knowledge in 

the educational system. The strategies (“Focus on the value of scientific knowledge”, “Promoting the popularization of positive 

results of research activities”, “Enriching the experience of conducting cultural and educational events”) of pedagogical support 

for the teacher of the future as an educator and popularizer of science are substantiated in the context of the implementation of 

the conceptual and semantic guidelines of the teacher-mentor and updating the mechanism of social partnership “University – 

School”. The focus of the accompanying actions is revealed from the perspective of the possibilities for popularizing science 

identified in the study (developing the motivation of a future teacher to promote scientific knowledge to the masses and counter 

pseudoscience; approbation of the first experience in developing a product of scientific activity and its dissemination; popular-

ization of the profession of a scientist based on an in-depth and holistic study of science and subject matter areas), which allow 

us to identify new facets of the teaching profession as a creator, bearer and transmitter of knowledge in society. The most 

optimal forms of science popularization are considered in each strategy of pedagogical support for the teacher of the future. 

The effect of mutually reinforcing integration of pedagogical theory and practice in solving the problems of cultural and edu-

cational activities to improve the content of professional training of a student at a pedagogical university is noted. 

Keywords: strategies, pedagogical support, teacher of the future, popularization of science, cultural and educational 

activities, cultural and educational competencies. 

 

Введение. В современных условиях общество 

находится в состоянии трансформаций, связанных с 

целым рядом социально-экономических, политиче-

ских, культурных, технологических факторов, что 

предопределяет усиление роли науки в решении 

национальных и глобальных проблем. Российским 

академическим сообществом активно обсуждаются 

вопросы необходимости усиления роли науки в об-

ществе, повышения статуса научной деятельности, 

укрепления доверия между наукой и обществом, во-

влечения учителя будущего в научно-квалификаци-

онную и научно-исследовательскую деятельность, 

активизирующую интеллектуальный и инновацион-

ный потенциал выпускника педагогического уни-

верситета и российского социума в целом.  

Популяризация научного знания является зна-

чимым инструментом привлечения внимания обще-

ственности к научным достижениям и возможно-

стям их использования в личной и профессиональ-

ной жизни, притока новых одаренных учителей бу-

дущего в науку, формирования профессиональной 

научной элиты нашей страны, транслирующей науч-

ные знания обучающимся, влияя на становление их 

мировоззренческой картины мира [1; 2]. 

Обеспечение научно-технологического разви-

тия России требует расширения научного кадрового 

потенциала, поддержки талантливых молодых ис-

следователей – учителей будущего, развитие у них 

интереса к науке как базисного регулятива прогрес-

сивного функционирования всех сфер современного 

общества и продуктивной реализации прорывных, 

наукоемких инновационных технологий в профес-

сиональной педагогической подготовке [5]. 

В этой связи актуализируется обоснование 

стратегий педагогического сопровождения учителя 

будущего в сфере популяризации науки, обеспечи-

вающих оказание своевременной помощи в устране-

ние профессиональных дефицитов в области орга-

низации и трансляции культурно-просветительской 

деятельности, позволяющей ему продуктивно созда-

вать научные разработки и публично выступать в ка-

честве просветителя и популяризатора науки в раз-

личных культурно-просветительских мероприя-

тиях, а также использовать актуальные данные и пе-

редовые методики в системе обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

Цель статьи: обосновать стратегии педагоги-

ческого сопровождения учителя будущего в сфере 

популяризации науки для обеспечения успешного 

формирования культурно-просветительских ком-

петенций. 

Теоретическая часть исследования. В 

настоящее время идеологическим и теоретико-ме-

тодологическим основанием решения задач нацио-

нальной политики с позиции реализации стратегий 

педагогического сопровождения учителя будущего 

в сфере популяризации науки являются положения 

выступлений Президента РФ В.В. Путина, различ-

ные государственные документы такие, как «Стра-

тегия научно-технологического развития» 

(утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 с изм. и доп. от 15 марта 2021 г.), Государ-

ственная программа РФ «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации» (2019 г.), Про-

грамма популяризации научной, научно-техниче-

ской и инновационной деятельности (утв. Минэко-

номразвития России, 2019 г.), «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017-2030 годы», Постановление Прави-

тельства РФ «Об утверждении Правил предостав-

ления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета на поддержку проектов авторов и команд 

авторов, направленных на освещение вопросов 

науки и технологий по тематикам приоритетных 

направлений Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации» (2022 г.), Феде-

ральный проект «Популяризация науки и техноло-

гий на 2023-2025 годы» [3; 7; 8; 11; 12; 13], а также 
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исследования отечественных ученых проблем 

научной коммуникации, продвижения научных 

идей в массовом сознании, интеграции науки и об-

щества (А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, А.Г. Ваганов, 

М.В. Загидуллина, М.К. Горшков, Е.Е. Макарова, 

В.В. Сериков, В.С. Степин, В.И. Штепа и др.). 

В Послание Президента Федеральному собра-

нию 21 апреля 2021 г. было отмечено, что наука в 

современном мире имеет абсолютно ключевое зна-

чение. Программа «Приоритет 2030» позволит 

сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада 

российских университетов в достижение нацио-

нальных целей развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, повысить научно-образова-

тельный потенциал университетов и научных орга-

низаций, а также обеспечить участие образователь-

ных организаций высшего образования в соци-

ально-экономическом развитии субъектов Россий-

ской Федерации. В инициативных научно-исследо-

вательских проектах РГНФ, РНФ, а также Все-

российского общества «Знание», ряда научных 

объединений (Русское географическое общество, 

Российское историческое общество, Российское 

химическое общество им. Д.И. Менделеева и др.), 

посвященных проблемам популяризации науки 

в России и за рубежом, ученые отмечают, что 

наука оказывает беспрецедентно большое влияние 

на жизнь современного общества и человека, его 

профессиональную деятельность.  

В рамках обоснования стратегий педагогиче-

ского сопровождения учителя будущего в сфере 

популяризации науки значимыми выступают тре-

бования ФГОС ВО (3++) [7], в которых указано, 

что выпускник педагогического университета дол-

жен обладать профессиональными компетенциями 

в области культурно-просветительской деятельно-

сти. При этом содержание основных профессио-

нальных образовательных программ по направле-

нию подготовки «Педагогическое образование» не 

предусматривает формирование культурно-про-

светительских компетенций у учителя будущего, 

недостаточно ориентировано на научно-исследова-

тельскую деятельность, отчасти разрабатывается 

вне текущих тенденций научно-технологического 

развития Российской Федерации, без учета посто-

янно изменяющихся вызовов современного общего 

образования.  

Обзор источников по изучаемой проблематике 

показывает, что основным предметом исследования 

является популяризация научной области знаний 

для массовой аудитории, когда «национально за-

мкнутые» объекты культурного наследия стано-

вятся достоянием всего человечества, несмотря на 

географические, этнические и прочие границы [10]. 

В современных трудах основной акцент сделан на 

изучение характера [4] и содержания [15] процесса 

популяризации науки, который определяется, глав-

ным образом, особенностями национальной куль-

туры, традициями, достопримечательными ме-

стами, известными учеными, научными сообще-

ствами в разных областях научного знания. 

Зарубежные исследователи пытаются найти 

ценностные основания системы популяризации 

научно-исследовательской культуры [11] и наибо-

лее доступные способы привлечения внимания об-

щественности к науке и проблемам в области 

научно-исследовательской деятельности [16]. Они 

допускают интеграцию известных способов дей-

ствий в условиях привлечения новых форм популя-

ризации науки (научно-популярный сайт, компью-

терная программа, виртуальный музей, электрон-

ная библиотека и др.) для межпоколенческой пере-

дачи культурного опыта человечества. Проблему 

иллюзорности доступности информации в данной 

статье мы не рассматриваем, она заслуживает от-

дельного внимания [6]. 

В этой связи рассмотрим наиболее перспек-

тивные, на наш взгляд, стратегии педагогического 

сопровождения учителя будущего в сфере популя-

ризации науки, повышающие продуктивность осу-

ществления трудовых функций и действий сту-

дента в профессиональной сфере педагогического 

труда, качество внедрения модернизационных тен-

денций в образовании, перспективу становления 

индивидуального стиля работы в рамках формиро-

вания культурно-просветительских компетенций и 

инновационного мышления профессионала. 

Методологической базой исследования по-

служили идеи культурологического, компетент-

ностного и деятельностного научных подходов, 

предписывающих необходимость понимания ос-

новных направлений построения системы высшего 

педагогического образования с позиции осуществ-

ления культурно-просветительской деятельности 

для широкой аудитории. 

Стратегия «Ориентирования на ценность 

научного познания» отражает мотивирующую 

направленность данного вида сопровождения учи-

теля будущего на: идеалы и нормы научного иссле-

дования (образцы научного доказательства, роль 

количественных и математических методов в опи-

сании эмпирических данных, способы верифика-

ции научных знаний и т.д.); представления ученых 

об этических нормах в ходе осуществления науч-

ной деятельности; понимание пользы и назначения 

науки для человека и общества. Кроме того, она 

ориентирует на осознание существенного влияния 

на развитие науки и профессиональной деятельно-

сти таких феноменов культуры, как обыденное зна-

ние и практический здравый смысл.   

Стратегия определяет целенаправленную со-

вокупность мотивирующих действий, рекоменда-

тельного, направляющего и смыслообразующего 

характера, связанных с оказанием своевременной 

помощи учителю будущего в: 

– понимание задачи самой научной деятельно-

сти, когда наука становится многоотраслевой по 

структуре, специализированной по назначению и 

перегруженной фактической информацией;  

– проектирование процесса научного поиска в 

научно-познавательной деятельности для повыше-
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ния уровня восприимчивости общества к внедре-

нию современных научных достижений в развитие 

всех сфер человеческой деятельности и повседнев-

ную жизнь; 

– осмысление профессиональной ответствен-

ности ученого за результаты научного исследова-

ния, достоверность предлагаемых им открытий для 

создания в обществе высокого престижа науки и 

научной профессии. 

Данная стратегия обеспечила возможность 

развития мотивации учителя будущего к продви-

жению научного знания в массы и противодей-

ствия лженауке. В современных условиях у сту-

дента сформировался запрос на качественную ин-

формацию о науке (в том числе в массмедиа), в 

связи с чем создание позитивного образа россий-

ской науки, ее популяризация и противодействие 

лженаучным представлениям стали значимыми за-

дачами педагогического университета. Для реше-

ния этой проблемы актуализировалась потребность 

в обеспечении информационного взаимодействия 

ученых и широкой общественности с привлече-

нием специалистов в области педагогики в сферу 

научной коммуникации.  

Взаимодействие академического и образова-

тельного сообществ, на наш взгляд, содействует 

ориентированию учителя будущего на ценность 

научного познания в таких формах, как: научно-по-

пулярные лекции авторитетных ученых в рамках 

открытого Межвузовского лектория «Просвеще-

ние»; научно-практические конференции; откры-

тая гостиная с членами научного сообщества, ви-

деообзоры достижений науки, просветительские 

экскурсии в научные учреждения и(или) организа-

ции и др.   

Стратегия «Содействия популяризации по-

зитивных результатов исследовательской дея-

тельности» позволяет учителю будущего повысить 

практическую ценность проведенного исследования 

в рамках выбранной сферы педагогического труда. 

Научный результат будет иметь ценность, только 

если он возможен для применения в образователь-

ной практике, будет известен общественности и по-

лезен определенному кругу лиц. Поэтому студентам 

важно не останавливаться на этапе презентации сво-

его продукта исследования на семинарских или 

практических занятиях, а стремиться распростра-

нять информацию о нем и возможностях его приме-

нения. Для этого требуется овладеть основами ора-

торского искусства, чтобы уметь влиять на разную 

(по возрасту, психологическим особенностям, соци-

альному статусу) аудиторию. Задача преподавателя-

наставника заключается в подготовке учителя буду-

щего к продвижению своих позитивных исследова-

тельских результатов различным субъектам: уче-

ным, практикам, будущим коллегам и другим заин-

тересованным лицам. 

Данная стратегия предполагает преодоление 

затруднений в осуществлении научно-исследова-

тельской работы учителем будущего посредством 

продуманной направленности сопровождающих 

действий, определяющих: 

– осознание научного характера исследова-

тельской деятельности как научного поиска ис-

тины в логике от постановки проблемы и определе-

ния темы и до внедрения искомых результатов в 

педагогическую практику; 

– овладение студентом научным стилем мыш-

ления в единстве его предметной (факты, законы, 

теории) и процессуальной (методы познания) сто-

рон познавательной деятельности как интегратив-

ной формой знания о научной картине мира; 

– стремление к достижению социально значи-

мого эффекта собственных результатов науч-

ных исследований конкретных областей педагоги-

ческой действительности (развитие, социализация, 

воспитание, обучение, самовоспитание).  

Обозначенная стратегия позволяет реализо-

вать возможность апробации первого опыта раз-

работки продукта научной деятельности и его 

распространения. Главная задача преподавателя-

наставника состоит в оказании помощи при освое-

нии системы знаний и умений для проведе-

ния научно-исследовательской работы. Студенты 

овладевают основными навыками исследователь-

ской деятельности в педагогических науках, идет 

установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального научного результата. 

Направленность сопровождающих действий 

преподавателя-наставника успешно осуществля-

лась в следующих формах популяризации науки: 

совместные учебные исследования в научных кол-

лективах с привлечением талантливых студентов; 

студенческое научное общество; дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) про-

грамма «Школа молодого экскурсовода»; конкурс 

научно-исследовательских проектов «Современ-

ное познание окружающего мира»; имитационный 

эксперимент «Научные факты в жизни»; исследо-

вательские экспедиции «Я открываю науку». 

Стратегия «Обогащение опыта проведения 

культурно-просветительских мероприятий» 

обеспечивает самореализацию студентов целым 

спектром разнообразных форм социальной актив-

ности, включенности как в общественную и твор-

ческую деятельность, так и в научные исследова-

ния. В педагогическом университете обогащение 

опыта проведения культурно-просветительских 

мероприятий осуществляется в рамках научного 

вида внеучебной деятельности, в которой студент 

раскрыть свой потенциал, развивает лидерские ка-

чества, навыки популяризатора науки, креативно-

сти и социальной ответственности. Развитие меха-

низма вовлечения студента в проведение куль-

турно-просветительских мероприятий, помимо из-

вестных требований участия в вузовских конфе-

ренциях и конкурсах, осуществляется компетент-

ными преподавателями-наставниками, имеющими 

знания и опыт и готовыми ими делиться. Под-
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держка становится возможной в результате постро-

ения единой, непрерывной и вариативной системы 

эффективных профессиональных практик включе-

ния учителя будущего в культурно-просветитель-

скую деятельность по трансляции социальной зна-

чимости науки и ее массовой популяризации.  

Система ориентиров для выстраивания путей 

реализации данной стратегии представляет собой 

сочетание направленности сопровождающих  

действий: 

– интеграция практик дифференцированной и 

индивидуализированной подготовки учителя буду-

щего в культурно-воспитательном пространстве в 

контексте формирования в общественном мнении 

научной картины окружающего мира как неотъем-

лемой части общей культуры;  

– принятие социальной миссии педагогиче-

ского университета в осуществлении модели «обу-

чение служением» в лучших российских традициях 

передачи от поколения к поколению ценностей 

научной информации, адаптированной для воспри-

ятия массовой аудиторией; 

– вовлечение в профессиональные пробы транс-

ляции культурно-просветительских мероприятий по 

разъяснению широкой общественности (школьники, 

молодежь, взрослые) роли науки в современном 

мире, ее влияния на жизнь людей и связанное с этим 

повышение престижа и социальной привлекательно-

сти научно-исследовательской работы. 

Данная стратегия актуализировала возмож-

ность популяризации профессии ученого на основе 

углубленного и целостного изучения науки и пред-

метной области. В центре внимания тематик ме-

роприятий стоит формирование «национального 

идеала ученого», который стремится к знаниям, 

более глубокому познанию мира и открытому 

диалогу с широкой аудиторией о результатах 

своих научных достижений. Включенность в ис-

следовательскую деятельность значительно повы-

шает интерес к занятиям наукой, престиж профес-

сии ученого в обществе и вселяет педагогический 

оптимизм (вера в решение социальных проблем с 

помощью науки). 

Сопровождающие действия в данной страте-

гии предусматривают практики обогащения опыта 

проведения учителем будущего культурно-просве-

тительских мероприятий для обучающихся базо-

вых школ в различных формах: фестиваль популяр-

ной науки «Ночь науки в ОГПУ»; презентация 

научно-популярных сайтов,  (Научная Россия, Ака-

демия, Наука и жизнь, Гео и др.); Web-квecт «Про-

фессия ученого: от фантастики до научных откры-

тий», интервью с известным ученым; интеллекту-

альный конкурс «Я буду ученым», Неделя науки 

«Педагогическое наследие» и др. 

Выводы и рекомендации. В исследовании 

обоснованы стратегии педагогического сопровож-

дения учителя будущего в сфере популяризации 

науки («Ориентирования на ценность научного по-

знания», «Содействия популяризации позитивных 

результатов исследовательской деятельности», 

«Обогащение опыта проведения культурно-про-

светительских мероприятий»), рассматриваемые в 

рамках целенаправленно организованной професси-

ональной деятельности профессорско-преподава-

тельского состава педагогического университета, 

направленные на создание эффективного взаимо-

действия, оказания помощи и поддержки в:  

- расширении представлений студента о 

популяризации научного знания с точки зрения 

процесса и результата совершенствования приме-

няемых научных знаний в различных сферах, мо-

дернизации культуры и образования;  

- осмыслении ценности научного позна-

ния и его трансляции как особого вида массово-

коммуникативной деятельности, позволяющей со-

вершенствовать и обновлять функционал педагога-

профессионала в рамках освоения новых куль-

турно-просветительских компетенции в данной  

области;  

- своевременном преодолении затрудне-

ний при реализации средств, форм и методов попу-

ляризации новых знаний об окружающем мире и 

обществе, нахождении перспектив осуществления 

научно-исследовательской деятельности для удо-

влетворения потребностей социума, профессии, 

личности.  

Помощь студенту в популяризаторской дея-

тельности отражает необходимость реализации пе-

дагогически оправданных концептуально-смысло-

вых установок преподавателя-наставника, обеспе-

чивающих создание условий для актуализации 

опыта научного познания, инициирования трансля-

ции научного знания в формате ясного, простого и 

действенного описания и повышение престижа 

профессии ученого. 

Исследование выполнено в рамках проекта 

«Педагогическое сопровождение учителя буду-

щего в сфере популяризации науки», реализуемого 

при финансовой поддержке Министерства просве-

щения РФ в рамках государственного задания (до-

полнительное соглашение № 073-03-2023-017/6 от 

09.11.2023 г. к соглашению № 073-03-2023-017 от 

26.01.2023 г.) 
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г. Шадринск 

Формирование у будущих учителей начальных классов готовности к обучению ле-

воруких детей письму 

Проблема формирования у будущих учителей начальных классов готовности к обучению леворуких детей 

письму является актуальной в настоящее время. Для ее решения необходима специальная целенаправленная деятель-

ность, запускаемая на базе подготовки студентов в педагогическом вузе. В статье представлены результаты опытно-

экспериментальной работы, ориентированной на формирование у будущих учителей начальных классов готовности к 

обучению леворуких детей письму. Исследование проводилось на базе института психологии и педагогики Шадрин-

ского государственного педагогического университета. Этапность опытно-экспериментальной работы носит класси-

ческий характер. В то время как формирующий эксперимент отличается разработанной автором программой, реали-

зуемой в ходе начального (базового), основного (продуктивного) и творческо-самостоятельного этапов. Особый инте-

рес вызывает авторская диагностика сформированности у будущих учителей начальных классов готовности к обуче-

нию леворуких детей письму, а также виды форм развития данного профессионально-личностного качества у студен-

тов, применяемых на этапе формирующего эксперимента (семинары, вебинары; моделирование фрагментов уроков 

письма с учетом индивидуально-дифференцированного подхода в обучении леворуких детей письму и т.д.). Автором 
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доказывается, что целенаправленно организованная деятельность, организованная на этапе подготовки у будущих 

учителей в вузе, подтвердила свою эффективность в сфере подготовки студентов к работе с леворукими детьми в 

начальной школе. 

Ключевые слова: леворукие обучающиеся, начальная школа, обучение письму в начальной школе, будущие 

учителя начальных классов, готовность к обучению леворуких детей письму у будущих учителей начальных классов. 

 

Tatyana Arkadyevna Kryuchkova 

Shadrinsk 

Forming the readiness of future primary school teachers to teach left-handed children to 

write 

The problem of forming the readiness of future primary school teachers to teach left-handed children to write is urgent 

nowadays. To solve it, special targeted activities at a pedagogical university are necessary. The article presents the results of 

experimental work aimed at forming the readiness of future primary school teachers to teach left-handed children to write. The 

study was conducted on the basis of the Institute of Psychology of Pedagogy of Shadrinsk State Pedagogical University. The 

stages of experimental work are classical while the formative experiment differs in the program developed by the author, 

implemented during the initial (basic), main (productive) and creative-independent stages. the author's diagnosis of forming 

the readiness of future primary school teachers to teach left-handed children to write is of particular interest as well as the types 

of forms of development of this professional and personal quality in students used at the stage of the formative experiment 

(seminars, webinars; modeling fragments of writing lessons taking into account an individually differentiated approach in 

teaching left-handed children to write, etc.). The author proves that the activities organized at the stage of training future teach-

ers at the university have confirmed their effectiveness to work with left-handed children in primary school. 

Ключевые слова: left-handed students, primary school, teaching to write in primary school, future primary school 

teachers, readiness to teach left-handed children to write. 

 

Введение. Проблема леворукости детей изуча-

ется учеными достаточно давно и является актуаль-

ной, обостряясь на этапе поступления ребенка в 

школу. На протяжении многих десятилетий педагоги, 

психологи спорят о том, как правильно учить левору-

ких детей письму, стоит ли переучивать их и т.д. 

В то же время, многие школы сталкиваются с 

проблемой готовности учителей начальных клас-

сов к обучению леворуких детей письму. Как выяс-

нилось в ходе нашего исследования, данную про-

блему необходимо решать еще на этапе професси-

ональной подготовки педагогов для начальной 

школы, поскольку далеко не каждый выпускник 

вуза готов к решению данной задачи.  

Следует отметить, что именно в России, ука-

занная проблема активно разрабатывается в разных 

сферах науки: в нейрофизиологии, в психологии, в 

педагогике, в методике и т.д. Результаты многочис-

ленных исследований представлены в работах 

М.М. Безруких [1; 2; 3], Т.А. Воробьёвой [4], 

Н.В. Зубик [5], О.В. Колесовой [6; 7], Е.И. Никола-

евой [8], Н.Г. Савкиной [10], Р.С. Светлова [11], 

И.В. Цеповой [13], М.А. Шумкиной [14], 

Н.А. Юдина [15] и других. 

В настоящее время, в связи с принятием це-

лого ряда основополагающих документов, в нашей 

стране происходит интенсификация поисков реше-

ния проблемы формирования готовности у буду-

щих учителей начальных классов к обучению лево-

руких детей письму, что вызвано следующими при-

чинами:  

− неуспевающей адаптацией выпускников к 

быстро меняющимся современным требованиям, 

предъявляемых временем к образованию;  

− преобладанием теоретических методов обу-

чения в вузе над практическими; 

− отставанием теории педагогического обра-

зования от потребностей школьной практики (выс-

шая школа не успевает удовлетворять новые по-

требности реформируемой и модернизируемой об-

щеобразовательной школы и профессионального 

образования) и т.д. 

Таким образом, для решения проблемы подго-

товки учителей начальных классов, готовых к обу-

чению леворуких детей письму, необходима специ-

альная целенаправленная деятельность. 

Учитывая содержание базового понятия готов-

ности к профессионально-педагогической деятель-

ности, данного Н.В. Ипполитовой [9], готовность 

будущих учителей начальных классов к обучению 

леворуких детей письму мы понимаем как интегри-

рованное профессионально-личностное образова-

ние педагога данной специализации, характеризую-

щее совокупность сформированной мотивации к ре-

шению задачи по обучению леворуких детей письму 

(мотивационный компонент), знаний истории, тео-

рии и методики обучения леворуких детей письму 

(когнитивный компонент) и умений применять 

адекватные методы и приёмы обучения письму ле-

воруких детей, определять «ведущую руку» и ока-

зывать квалифицированную помощь в овладении 

навыком письма (деятельностный компонент). 

Целью данного исследования является харак-

теристика результатов опытно-экспериментальной 

работы, ориентированной на формирование готов-

ности у будущих учителей начальных классов к 

обучению леворуких детей письму.  

Исследовательская часть. В качестве базы, не-

обходимой для проведения исследовательской ра-

боты в указанном контексте выступил Институт пси-

хологии и педагогики ФГБОУ ВО «Шадринского 

государственного педагогического университета» 

Курганской области. В опытно-экспериментальной 
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работе приняли участие 20 студентов 3 курса, осваи-

вающих программу «Начальное образование».  

Программа опытно-экспериментальной ра-

боты имела трехэтапный характер: 

1) на этапе констатирующего эксперимента у 

студентов выявлялся уровень сформированности 

готовности к обучению леворуких детей письму; 

2) на этапе формирующего эксперимента прово-

дилась работа по повышению уровня указанного вида 

готовности будущих учителей начальных классов; 

3) на этапе контрольного эксперимента прово-

дился итоговый срез сформированности готовно-

сти у будущих учителей начальных классов к обу-

чению леворуких детей письму. 

В таблице 1 представлена характеристика кри-

териального аппарата готовности у будущих учи-

телей начальных классов (ГБУНК) к обучению ле-

воруких детей письму. 

Опираясь на охарактеризованную в таблице 1 

критериальную базу готовности у будущих учите-

лей начальных классов (ГБУНК) к обучению лево-

руких детей письму, мы выделили три уровня 

сформированности данного качества (таблица 2). 

Уровни сформированности готовности у будущих 

учителей начальных классов (ГБУНК) к обучению 

леворуких детей письму. 

Таблица 1 

Характеристика критериального аппарата готовности у будущих учителей начальных классов 

(ГБУНК) к обучению леворуких детей письму 

Компоненты ГБУНК к 

обучению леворуких де-

тей письму 

Критерии измерения того или иного компонента ГБУНК к обучению 

леворуких детей письму 

Мотивационный компо-

нент 

- наличие интереса к школе, урокам письма, проблеме леворукости; 

Когнитивный компонент 
- знание природы «леворукости»; 

- знание методов и приемов обучения леворуких детей письму; 

Деятельностный компо-

нент 

- умение определять «ведущую» руку у обучающихся; 

- умение оказывать квалифицированную помощь при обучении леворуких 

детей письму; 

- использование методов и приемов работы с леворукими детьми. 

 

Таблица 2 

Уровни сформированности готовности у будущих учителей начальных классов (ГБУНК) к обуче-

нию леворуких детей письму 

Уровень сформированно-

сти ГБУНК к обучению 

леворуких детей письму 

Характеристика уровня сформированности ГБУНК к обучению лево-

руких детей письму 

Высокий уровень характеризуется: 

− высоким уровнем сформированности интереса к процессу обучения ле-

воруких детей письму; 

− владением глубокими знаниями: природы «леворукости»; диагностиро-

вании «ведущей» руки у обучающихся; правил организации процесса обу-

чения письму леворуких детей, методов и приёмов обучения письму; 

− владением сформированными на высоком уровне умениями: использо-

вания адекватных методов и приёмов обучения письму в работе с левору-

кими детьми; определять «ведущую руку» и оказывать квалифицирован-

ную помощь в овладении навыком письма; 

Средний уровень характеризуется: 

− достаточно высоким уровнем сформированности интереса к процессу 

обучения леворуких детей письму; 

− владением достаточным спектром знаний: о природе «леворукости»; ди-

агностировании «ведущей» руки у обучающихся; правилах организации 

процесса обучения письму леворуких детей, методах и приёмах обучения 

письму; 

− владением сформированными на достаточно высоком уровне умениями: 

использования адекватных методов и приёмов обучения письму в работе с 

леворукими детьми; определять «ведущую руку» и оказывать квалифици-

рованную помощь в овладении навыком письма; 

Низкий уровень характеризуется: 
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− неустойчивым интересом к процессу обучения леворуких детей письму 

(обладатели данного уровня не имеют особого желания работы в школе, 

потребности и интереса к обучению леворуких детей письму); 

− владением отрывочными знаниями: о природе «леворукости»; диагно-

стировании «ведущей» руки у обучающихся; правилах организации про-

цесса обучения письму леворуких детей, методах и приёмах обучения 

письму; 

− владением отдельными (фрагментарными) умениями: использования 

адекватных методов и приёмов обучения письму в работе с леворукими 

детьми; определять «ведущую руку» и оказывать квалифицированную по-

мощь в овладении навыком письма. 

 

Используя представленные в таблицах 1 и 2 

необходимые данные, мы перешли к реализации 

программы опытно-экспериментальной работы. 

Итак, на этапе констатирующего экспери-

мента для выявления уровня сформированности 

готовности к обучению леворуких детей письму 

студентам были заданы следующие вопросы: 

1. Интересна ли Вам проблема обучения ле-

воруких детей письму? 

2. Дайте определение леворукости. 

3. Что Вы знаете о природе леворукости? 

4. Назовите причины леворукости. 

5. Знакомы ли Вы с процессом обучения лево-

руких детей письму? 

6. Как правильно организовать процесс обу-

чения письму леворуких детей?  

7. Назовите методы и приемы обучения ле-

ворукого ребенка письму. 

8. Можете ли Вы назвать и кратко охаракте-

ризовать диагностики определения ведущей руки? 

В ходе беседы со студентами выяснилось, что 

они имеют некоторые представления о природе ле-

ворукости, о чем свидетельствует показатель 18% 

опрошенных.  

В свою очередь, не видят разницы между по-

нятиями «леворукость» и «левшество» 56% опро-

шенных.  

Следует отметить, что при назывании причин 

появления леворукости прослеживается незнание 

будущими учителями начальных классов причин 

«леворукости». Большинство студентов (42%) от-

метили леворукость как патологию, неправильное 

воспитание (18%), отклонение процесса развития 

от нормы (10%), индивидуальный вариант разви-

тия (16%), возрастное проявление (6%), наслед-

ственное (17%).  

На вопрос: «Как правильно организовать про-

цесс обучения письму леворуких детей?» ни один 

студент не дал правильного ответа. Раскрывали об-

щие вопросы методики обучения первоклассников 

письму 52% опрошенных: методы и приемы обуче-

ния письму именно леворуких детей вызвали за-

труднения у 48% студентов и только 32% назвали 

словесные методы и наглядные, 20%-практиче-

ские. То есть, ответы студентов показывают, что с 

процессом обучения письму в 1 классе они теоре-

тически знакомы, но, как именно проводить работу 

подобного плана с леворукими детьми − нет. 

При проверке умения студентов определять 

«ведущую» руку у первоклассников было выяв-

лено, что 85% опрошенных студентов не знают ни 

одной диагностики по определению ведущей руки. 

Лишь 15% студентов-участников эксперимента 

что-то слышали, читали, но привести примеры не 

могут.  

Ответы на вопросы, раскрывающие наличие у 

будущих учителей начальных классов интереса к 

данной проблеме, показали, что у 68% студентов 

данный интерес проявляется четко. В свою оче-

редь, у 34% студентов интерес к обучению левору-

ких детей письму проявляется слабо, поскольку 

они не были на педагогической практике (эти сту-

денты просили задать дополнительные вопросы и 

уточнить, так как не могли сразу ответить).  

Обработка результатов проведенного опроса 

показала, что: 

− сформированность когнитивного компо-

нента готовности к обучению леворуких детей 

письму можно представить следующим образом: 

60% − низкий уровень; 22% − средний уровень; 

18% − высокий уровень; 

− сформированность практического компо-

нента готовности к обучению леворуких детей 

письму можно представить следующим образом: 

85% − низкий уровень; 15% − средний уровень; 0% 

− высокий уровень; 

− сформированность мотивационного компо-

нента готовности к обучению леворуких детей 

письму можно представить следующим образом: 

0% − низкий уровень; 32% − средний уровень; 68% 

− высокий уровень. 

Скоррелировав результаты сформированно-

сти отдельных компонентов, мы получили следую-

щие данные о сформированности готовности у бу-

дущих учителей начальных классов к обучению ле-

воруких детей письму: низкий уровень владения 

данным качеством показали 54,3%; средний уро-

вень продемонстрировали 23,7% и высокий уро-

вень показали 22 % испытуемых. 

Таким образом, результаты, полученные на 

данном этапе исследования, свидетельствуют о 

том, что необходима специально организованная 

работа, способствующая повышению уровня сфор-

мированности готовности у будущих учителей 

начальных классов к обучению леворуких детей 

письму.  
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Исходя из полученных результатов констати-

рующего этапа эксперимента и задач формирую-

щего эксперимента, нами условно выделены 3 

этапа формирования готовности у будущих учи-

телей начальных классов к обучению леворуких де-

тей письму:  

1) начальный (базовый);  

2) основной (продуктивный);  

3) творческо-самостоятельный. 

На начальном (базовом) этапе формирования 

готовности у будущих учителей начальных клас-

сов к обучению леворуких детей письму мы знако-

мили студентов с: 

− теоретическим аспектом методики обучения 

письму в 1 классе и основами каллиграфии и чисто-

писания, реализуемых в начальной школе; 

− основами индивидуально-дифференциро-

ванной работы на уроках письма с разными груп-

пами обучающихся, в том числе и с леворукими 

детьми; 

− историей происхождения леворукости; 

− с содержанием образовательных программ 

по работе с леворукими детьми и учебным посо-

бием для учителей начальных классов М.М. Безру-

ких, С.П. Ефимова «Знаете ли вы своего ученика? 

[3], монографией А.В. Семенович «Эти невероят-

ные левши» [12].  

Рассматривая стандарты нового поколения, 

обращали внимание на изучение санитарно-гигие-

нических норм и требований к процессу обучения 

леворуких детей письму, продолжительность не-

прерывного письма, интеграция чтения и письма, 

использование физкультминуток, игр, нестандарт-

ных методов и приемов обучения, наглядных 

средств обучения, цифровых образовательных ре-

сурсов: интерактивные тренажеры, анимирован-

ные плакаты с образом букв и др. 

Отдельное внимание на данном этапе форми-

рования готовности у будущих учителей началь-

ных классов к обучению леворуких детей письму 

было отведено научно-методическим (по темам: 

«Индивидуально-дифференцированный подход к 

формированию навыков письма у младших школь-

ников», «Трудности обучения леворуких детей 

письму», «Диагностика определения ведущей руки 

у младших школьников по методике М.М. Безру-

ких, М.Г. Князевой, В.Ю. Вильдавского») и прак-

тико-ориентированным семинарам с элементами 

тренинга (по темам: «Леворукость: норма или па-

тология?», «Практические советы родителям ле-

воруких детей»).  

Кроме того, в ходе данного этапа был прове-

ден мастер - класс «Методы и приемы обучения 

письму леворуких детей», где студенты подробно 

познакомились с ведущими методами: копироваль-

ный, генетический, линейный, ритмический. В 

процессе упражнений была доказана их эффектив-

ность. В работе мастер-класса принимали участие 

первоклассники, которые обучаются письму левой 

рукой. Студенты наблюдали, как дети «копируют» 

образцы букв, какой наклон тетради-прописи, ка-

кова их посадка за партой и др.  

Была освоена методика применения приемов 

конструирования буквы из проволоки, сравнения с 

образцом, графического анализа буквы, письмо 

буквы мокрой кисточкой на доске и др.  

Важным на данном этапе работы стало изуче-

ние специальных упражнений, разработанных 

А.В. Семенович по определению и закреплению 

направлений в пространстве: «Диспетчер и само-

лет», «Робот», «Моя комната», «Беги на новое ме-

сто», «Капризный фотограф», «Собираем урожай» 

и др. [12, с. 229]. Будущие учителя начальных клас-

сов вместе с младшими школьниками «искали» 

нужные предметы, называя правую сторону или ле-

вую; чтобы правильно «посадить самолет», необ-

ходимо знать направления «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»; фотограф пытался красиво рас-

садить учеников для фотографии; назывались 

предметы и их местонахождение в классной ком-

нате [12, с. 229]. Таким образом, дети не только 

ориентировались в пространстве, но и знакомились 

с разными профессиями. Интересен тот факт, что 

студенты пытались оказывать помощь детям, что 

говорит о их заинтересованности и потребности в 

обучении леворуких детей письму. 

Рассматривая упражнения М.М. Безруких: 

«Поза Наполеона», «Колодец», «Замок» и другие 

[1; 2], студенты осваивали на практике, как опреде-

лить ведущую руку, оформить и записать данные в 

таблицу, как проанализировать и сделать вывод на 

основе наблюдений. 

Материалы исследований Е.И Николаевой [8], 

Р.С. Светлова [11], И.В. Цеповой [13] позволили 

студентам с помощью игровых заданий научиться 

определять пассивную и активную руку учащегося. 

С этой целью использовались игровые задания, по-

добранные индивидуально в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся.  

Задание 1. Нарисуй, что хочешь. А теперь 

нарисуй этот же предмет, но другой рукой.  При 

анализе работ обучающихся учитывается, какой 

рукой рисунок выполнен лучше. 

Задание 2. Найди спичку в коробочках раз-

ного цвета и покажи ее. 

Задание 3. Игра в мяч. Брось мяч. Поймай мяч.  

Задание 4. Игра в кубики. Построй башню из 

кубиков, в которой будет жить принцесса [8; 11; 13]. 

Все игровые задания анализировались студен-

тами, а результаты наблюдений, опроса детей зано-

сились в специальную таблицу. В играх студенты 

учились определять пассивную руку ребенка и ак-

тивную, то есть ту, которая выполняет активные 

действия. 

На основном этапе формирующего экспери-

мента (формирования готовности у будущих учи-

телей начальных классов к обучению леворуких де-

тей письму) особое внимание уделялось подго-

товке студентов к самостоятельной работе во время 

педагогической практики: созданию различных 

конструктов современного урока письма (русского 
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языка), рассматриванию его типов, форм и этапно-

сти в контексте работы с леворукими детьми. 

На семинарских занятиях студенты изучали 

современные диагностики, которые можно исполь-

зовать для определения «ведущей руки», пробо-

вали проводить исследования на занятиях в парах 

и группах; знакомились с тетрадями со специаль-

ной разлиновкой, ручками для леворуких детей, 

прописями. Обращали внимание на процесс 

письма, на посадку, на освещение, на выявление 

трудностей у обучающегося в процессе письма 

букв, слогов, слов и предложений.  

В дополнение в описанным выше видам ис-

следовательской деятельности по формированию 

готовности у будущих учителей начальных классов 

к обучению леворуких детей письму нами была ор-

ганизована работа проблемных групп. Результа-

тами данной работы стали научные доклады и вы-

ступления на студенческих научно-практических 

конференциях, где освещались вопросы теории и 

практики при работе с леворукими детьми по таким 

темам, как: «Пальчиковая гимнастика для левору-

ких детей», «Формирование пространственных 

представлений у леворуких детей», «Зрительное 

восприятие леворукого ребенка», «Загадка левору-

кости», «История левшества» и др. 

Творческо-самостоятельный этап формиро-

вания готовности у будущих учителей начальных 

классов к обучению леворуких детей письму был ре-

ализован во время педагогической практики, непо-

средственно на базе начальной школы. На данном 

этапе исследования студенты стали активными 

участниками образовательного процесса началь-

ного общего образования. Во время педагогиче-

ской практики они знакомились с моделями обуче-

ния, ключевыми образовательными компетенци-

ями обучающихся, совершенствовали умения по 

проектированию современного урока, анализа, са-

моанализа, самооценки урока русского языка 

(письма) в 1 классе. 

При осуществлении проектировочной образо-

вательной деятельности во время педпрактики сту-

денты моделировали фрагменты уроков письма, 

конструировали технологические карты урока с 

учетом индивидуально-дифференцированной ра-

боты с леворукими детьми. Интересен и тот факт, 

что форму индивидуальной работы с леворукими 

детьми студенты выбирали самостоятельно. Вна-

чале использовались традиционные формы урока, 

затем −нетрадиционные (урок-сказка, урок-путе-

шествие). Подобные уроки приводились студен-

тами с применением памяток, трафареток, трена-

жеров и других средств обучения.  

Эффективной формой работы на творческо-

самостоятельном этапе стали задания, которыми 

студенты овладели на мастер-классе в вузе. Так, 

при работе с леворукими детьми студенты исполь-

зовали упражнения на развитие зрительного вос-

приятия: «Разрезанные картинки», «Недостающие 

фрагменты» (в изображении не хватает нужного 

фрагмента буквы), «Каляки-маляки» (дети рисуют 

букву, а затем «прячут» ее, – штрихуют). Задача 

везде одна – найти правильную фигуру или букву. 

Для конструирования и копирования букв ис-

пользовали упражнение «Коврик», где просили де-

тей нарисовать различные фигуры в углах коврика, 

посередине, на каждой стороне. Так дети учились 

правильно писать и красиво располагать в задан-

ном пространстве линии, фигуры, что способство-

вало развитию пространственных отношений. В 

дополнение к данной работе осуществлялось копи-

рование букв с применением кальки и копироваль-

ной бумаги, а затем дети прописывали эти же 

буквы в прописи.  

Много внимания при работе с леворукими 

детьми обращалось на выполнение графических 

упражнений: графический диктант, прохождение 

лабиринтов, рисование и письмо по точкам, соеди-

нение точек стрелками и т.д., что развивало у детей 

моторику и способствовало ориентации детей в 

пространстве. 

После проведения уроков письма леворуким 

детям требовались специальные упражнения в кор-

рекции письма букв или слогов. Для этого исполь-

зовался метод коррекции и абилитации простран-

ственных представлений у левшей – прописывание 

буквы левой и правой рукой, рисование домика, 

полосок, треугольников; прописывание и анализ 

графических ошибок, рисование по трафарету и 

т.д. 

Во время педагогической практики, в рамках 

внеурочных видов деятельности, студенты выпол-

няли следующие задания: 

− готовили информацию к родительскому со-

бранию, раскрывающую содержание работы дома 

с леворукими детьми (освещение, посадка во время 

письма, опора для ног и рук, положение тетради и 

др.); 

− разрабатывали памятки для леворуких детей 

при работе в прописи; 

− готовили алгоритмы действия для родите-

лей, организующих отдых с леворукими детьми; 

− определяли способы преодоления трудно-

стей при обучении леворуких детей письму (зер-

кальное письмо, тремор, оптические ошибки, не-

правильное начертание букв, выраженное наруше-

ние почерка). 

Таким образом, студенты стали больше знать 

о проблеме леворукости, уметь проводить неслож-

ные диагностики по определению ведущей руки, 

помогать учителю в организации процесса обуче-

ния письму младших школьников в целом и лево-

руким, в частности. Многие студенты стали лучше 

относиться к школе, к профессии учителя, к подго-

товке уроков, учились преодолевать трудности, вы-

ступали на родительских собраниях. 

На контрольном этапе эксперимента была 

проведена повторная диагностика уровня сформи-

рованности готовности у будущих учителей 

начальных классов к обучению леворуких детей 

письму.  
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По результатам констатирующего экспери-

мента была выявлена следующая динамика сфор-

мированности отдельных показателей готовности у 

будущих учителей начальных классов к обучению 

леворуких детей письму: 

− 80% студентов продемонстрировали хоро-

шие знания истории происхождения леворукости, 

основ организации процесса обучения письму; 

− 70% опрошенных, продемонстрировали зна-

ния диагностики ведущей руки; 

− 78% испытуемых показали, что используют 

при работе с леворукими детьми методы иллюстри-

рования; 12% − копировальный метод, прием срав-

нения - 42%, прием калькирования - 26% и т.д.  

Практически все студенты владеют методи-

кой проведения уроков письма (русского языка) в 1 

классе, осуществляют индивидуально-дифферен-

цированный подход в обучении леворуких детей 

письму −70%, знают и умело применяют на прак-

тике диагностики по определению ведущей руки 

78% опрошенных, проводили диагностику сов-

местно с учителем 22% студентов. 

Самостоятельно оказывали квалифицирован-

ную помощь леворуким ученикам при написании 

букв, слогов, слов − 68%, помогали учителю − 32% 

опрошенных. После педагогической практики 80% 

студентов дали зачетные уроки русского языка на 

«отлично», 20% студентов получили отметку «хо-

рошо», что говорит о высоком уровне мотивации. 

Нравится работать в начальной школе − (76%), про-

водить уроки (68%), обучать детей письму − (70%), 

интересуются проблемой леворукости − 90% опро-

шенных, выступали на родительском собрании - 

(60%), присутствовали на родительском собрании, 

оказывали помощь в проведении собрания − (40%) 

опрошенных студентов. Таким образом, уровень мо-

тивации в основном высокий 90% и средний 10%, 

низкий уровень мотивации у студентов отсутствует.  

Количество студентов, продемонстрировав-

ших низкий уровень сформированности готовно-

сти к обучению леворуких детей письму, снизилось 

до 0% (что на 54% меньше по сравнению с дан-

ными констатирующего эксперимента). Средний 

уровень сформированности данного качества по-

казали 32% (что на 6,3% больше по сравнению с 

данными констатирующего эксперимента). Нако-

нец высокий уровень сформированности готовно-

сти будущих учителей начальных классов к обуче-

нию леворуких детей письму продемонстрировали 

78% (что на 55% больше по сравнению с данными 

констатирующего эксперимента). 

Заключение. Таким образом, вопросы по 

формированию готовности будущих учителей 

начальных классов к обучению леворуких детей 

письму, имеют бесспорную актуальность. 

Данный вид готовности мы рассматриваем 

как интегрированное профессионально-личност-

ное образование будущего учителя начальных 

классов, характеризующее совокупность сформи-

рованной мотивации к решению задачи по обуче-

нию леворуких детей письму (мотивационный ком-

понент), знаний истории, теории и методики обуче-

ния леворуких детей письму (когнитивный компо-

нент) и умений применять адекватные методы и 

приёмы обучения письму леворуких детей, опреде-

лять «ведущую руку» и оказывать квалифициро-

ванную помощь в овладении навыком письма (дея-

тельностный компонент). Все компоненты данного 

профессионально-личностного образования буду-

щего учителя начальных классов тесно взаимосвя-

заны и развиваются в единстве. 

Проведенная нами работа по формированию 

готовности будущих учителей начальных классов к 

обучению леворуких детей письму, реализованная 

поэтапно (начальный (базовый), основной (продук-

тивный) и творческо-самостоятельный этапы) под-

твердила свою эффективность на практике. Для 

каждого этапа обозначенной работы нами были по-

добраны соответствующие методы, средства и 

формы, ориентированные на формирование ука-

занного вида готовности студентов. 

В дальнейшем мы планируем разработать 

учебно-методическое оснащение исследуемого 

процесса, представляемое нам как совокупность 

программы, учебно-методического пособия и сбор-

ника рабочих листов.  
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Интеграция бизнес-образования в подготовку ИТ-специалистов 

В данной статье рассматривается вопрос интеграции бизнес-образования в систему подготовки ИТ-специалистов 

с целью формирования у них компетенций, необходимых для успешного занятия технологическим предприниматель-

ством. Определяется актуальность подготовки ИТ-специалистов в области технологического предпринимательства. 

Развитие технологического предпринимательства положительно сказывается не только на положении вуза, но и реги-

она, в котором он находится, а также на развитии страны в целом. Обсуждается потребность в таких специалистах на 

рынке труда, а также важность разработки качественных программ бизнес-образования для интеграции в существую-

щие курсы подготовки ИТ-специалистов. В статье анализируется опыт интеграции бизнес-образования в подготовку 

ИТ-специалистов разных вузов страны. Также приводятся результаты изучения степени мотивации и готовности сту-

дентов ИТ-специальностей заниматься технологическим предпринимательством и, их заинтересованность в бизнес-

образовании.  

Ключевые слова: интеграция, инновационный бизнес, технологическое предпринимательство, ИТ-

специалисты, подготовка ИТ-специалистов, инновационная экономика, интеграция образования и бизнеса. 
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Integration of business education into IT specialists training 

This article examines the issue of integrating business education into the system of training IT specialists in order to form 

the competencies necessary for them to successfully engage in technological entrepreneurship. The author determines the rel-

evance of training IT specialists in the field of technological entrepreneurship. The development of technological entrepreneur-

ship has a positive impact not only on the position of the university but also on the region in which it is located as well as on 

the development of the country as a whole. The author emphasizes the demand for such specialists in the labor market as well 

as the importance of developing high-quality business education programs for integration into existing IT training courses. The 

article analyzes the experience of integrating business education into the training of IT specialists from different universities 

of the country. The author presents the results of studying the degree of motivation and willingness of students of IT specialties 

to engage in technological entrepreneurship and their interest in business education. 

Keywords: integration, innovative business, technological entrepreneurship, IT specialists, training of IT specialists, 

innovative economy, integration of education and business. 

 

Практика мирового опыта демонстрирует, что 

высшие учебные заведения представляют собой ос-

новной двигатель инновационного развития веду-

щих отраслей экономики. В первую очередь, это 

обусловлено необходимостью университетов гене-

рировать научные знания, проводить исследования 

и внедрять их в реальные сектора экономики. Во-

вторых, университетский контингент включает в 

себя прогрессивную и нестандартно думающую 

молодежь с большим желанием развиваться и дви-

гаться вперед, чей энтузиазм еще далек от угаса-

ния. В-третьих, в поддержку инновационного 

настроя молодежи при высших учебных заведе-

ниях действуют научно-технические лаборатории. 
Интеграция бизнеса и образования в различ-

ных вузах и регионах нашей страны проходит в 

разных формах, в одних вузах создаются техно-

парки, в других бизнес-инкубаторы, в третьих со-

здаются учебно-научные центры, некоторые вузы 

реализуя процессы интеграции организуют сов-

местную деятельность с крупными предприятиями 

региона (например Саратовский государственный 

технологический университет им. Ю.А. Гагарина и 

Саратовский подшипниковый завод; Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобо-

чесвкого (ННГУ) и Intel, IBM, Microsoft) и обра-

зуют инновационно-технологические кластеры 

(Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Же-

лезногорск на базе Сибирского федерального уни-

верситета (СФУ), Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева (СибГАУ) и Национального ис-

следовательского ядерного университета «МИФИ́» 

(Московский инженерно-физический институт); 

Кластер «Зеленоград» на базе Национального ис-

следовательского университета «Московский ин-

ститут электронной техники» (МИЭТ) совместно с 

Зеленоградским нанотехнологическим центром, 

http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/about/submissions
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Зеленоградским инновационно-технологическим 

центром, Корпорацией развития Зеленограда, ОАО 

«Росэлектроника», Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ Группы «Роснано» и 

Fraunhofer Institute IZM) [1]. 

Вхождение каждого высшего учебного заве-

дения в инновационное бизнес-сообщество и взаи-

модействие с ним требует индивидуального под-

хода, так как стартовые позиции учебных заведе-

ний значительно различаются. Создание унифици-

рованного алгоритма для классических, техниче-

ских, экономических, юридических и прочих уни-

верситетов является сложной задачей. Но, не-

смотря на это, проблемы, с которыми сталкиваются 

учебные заведения в этой области, имеют общие 

черты. Например, студенты определенных специ-

альностей при развитии бизнес-проекта акценти-

руют внимание на этапах, связанных с их непо-

средственным профилем подготовки. Студенты 

технических специальностей и направлений подго-

товки больше ориентированы на техническую реа-

лизацию инноваций и уделяют этому основное 

внимание. При этом они менее детально прораба-

тывают вопросы, связанные с выведением про-

дукта на рынок или юридической защитой своих 

инженерных идей. Однако эти вопросы не менее 

значимы на протяжении всего процесса развития и 

продвижения инженерно-технического продукта. 

Аналогична ситуация и для других вузов и направ-

лений подготовки. 

При подготовке специалистов в области инже-

нерии важно научить будущих профессионалов 

рассматривать создаваемую технологическую ин-

новацию во взаимосвязи со всеми сложностями ее 

успешного внедрения на рынке, а не только как уз-

конаправленную техническую задачу. 

Ликвидация таких, в некоторой степени обра-

зовательных, в некоторой степени психологиче-

ских недостатков в подготовке инженерных кадров 

будет способствовать успешному переводу идей в 

инновации, а системы инноваций — к инновацион-

ной экономике. 

Данная тема приобрела особую актуальность 

в вузовской среде. Поэтому в университетском со-

обществе активно обсуждается тема о роли совре-

менного университета в социально-экономическом 

и инновационном развитии своей страны. Резуль-

татом обсуждения явилось выделение трех состав-

ляющих подготовки инженерных кадров: 1) выпол-

нение образовательной функции; 2) проведение ис-

следований; 3) технологическое предприниматель-

ство. Эти составляющие должны быть неразрывно 

связаны между собой, должны органично допол-

нять друга и не только иметь точки пересечения, но 

в некоторой степени зависеть друг от друга. 

Рассматривая практику многих вузов страны, 

можно заметить наличие трех основных компонен-

тов: организованный учебный процесс, научные со-

трудники, проводящие договорные исследования и 

публикующие статьи, и студенты, участвующие в 

стартапах. Однако, было бы ошибкой приравнять 

начинания молодых людей в стартапах к технологи-

ческому предпринимательству, направленному на 

решение актуальных социально-экономических во-

просов. Хотя вузы и поддерживают стартапы, речь 

идет не о радикальных инновациях, способных су-

щественно повлиять на положение в экономике ре-

гиона или страны. Вероятнее всего, начинающий 

ученый или предприниматель без поддержки науч-

ного сообщества не сможет самостоятельно решить 

крупную научно-техническую проблему, связанную 

с разработкой нового технологического процесса, 

созданием экспериментальной установки, выпуском 

опытных образцов, выходом на рынок и так далее. 

Подобные задачи требуют усилий множества разно-

плановых коллективов.  

Часто в вузах, особенно в тех, что располо-

жены вдали от крупных агломераций, либо в горо-

дах-спутниках просто не хватает квалифицирован-

ных кадров, для организации такой деятельности. 

В этом случае стартапы реализуемые в вузах менее 

масштабны и направлены на решение проблем кон-

кретного региона или муниципалитета. Каждый 

вид технологических инноваций имеет свое место 

в обществе. 

Развитие технологического предпринима-

тельства должно положительно сказываться не 

только на развитии региона и страны в целом, но и 

на положении вуза, в том числе финансовом, для 

этого разрабатываемые технологии должны быть 

востребованы в экономике и приносить доход.  

В западных странах бизнес-образование инте-

грировано в структуру инженерного: в вузах сту-

дентам предлагаются курсы по предприниматель-

ству, причем в процессы преподавания вовлечены 

представители бизнес-сообщества. 

Приведенные выше доводы подтверждаются 

фактическими данными о количестве стартапов в 

России и за рубежом.  

На рисунках 1, 2 и 3 представлены карты стар-

тапов в России, США и Великобритании в настоя-

щее время. В соответствии с данными сайта 

StartupBlink в России насчитывается 2274 старта-

пов, Россия занимает 17-е место в мире среди 202 

стран, основываясь на силе своей экосистемы стар-

тапов. Карта стартапов Соединенных Штатов 

насчитывает 35888 стартапов, она занимает 1 место 

в мире. Великобритения занимает 2-е место с 5663 

стартапами. Самыми яркими стартап-экосисте-

мами в России являются Москва, Санкт-Петербург 

и Казань. Наиболее популярными отраслями в Рос-

сии являются программное обеспечение и данные, 

Финтех и электронная коммерция и розничная  

торговля. 
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Рис.1. Карта стартапов России 

 
 

Рис. 2. Карта стартапов Соединенных штатов Америки 
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Рис. 3. Карта стартапов Великобритании 

Для реализации стартапов и их трансформа-

ции в стабильный и эффективный бизнес необхо-

димо наличие благоприятных условий в стране. 

Показателем таких условий может служить сила 

бизнес-среды. Она оценивается на основе показате-

лей эффективности в каждой из 10 областей, вклю-

ченных в рейтинг легкости ведения бизнеса (таб-

лица O.1). 
 

Рис. 4. Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса 

 

Оценка легкости ведения бизнеса служит осно-

вой для ранжирования экономик по их бизнес-среде: 

рейтинг получается путем сортировки экономик по 

их баллам. Россия, по данным за 2020 год занимает 

28 место (из 190) по легкости ведения бизнеса, по 

данным Всемирного банка, в 2018 году она занимала 

31 место, в 2017 – 35. При этом учитывались такие 

показатели, как легкость открытия бизнеса, получе-

ния разрешения на строительство, подключения 
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коммуникаций, регистрации собственности, получе-

ние кредита, защита миноритарных инвесторов, воз-

можности выхода на международный рынок, обло-

жение и уровень налогов, обеспечение выполнения 

контрактов и урегулирование проблем неплатеже-

способности. Всемирный банк более не выпускал 

такого рейтинга, но и по приведенным данным по-

нятно, что Россия постепенно улучшает условия для 

открытия нового бизнеса.  

Также в связи с программой импортозамеще-

ния в России и введенными в последнее время ме-

рами поддержки ИТ-сферы, процесс открытия соб-

ственного бизнеса в ИТ-сфере в России становится 

более удобным и легким. Что также указывает на 

актуальность подготовки ИТ-специалистов в обла-

сти технологического предпринимательства.  

В текущих условиях возникает потребность в 

реформировании технического образования, по-

скольку для рыночной экономики важны инже-

неры не только как технологи и организаторы про-

изводства, но и как предприниматели, обеспечива-

ющие качество, конкурентоспособность и эконо-

мическую эффективность производства. Чтобы 

подготовить такие кадры, надо интегрировать ин-

женерное и бизнес-образование. Данный вывод ак-

туален не только для инженеров ИТ сферы, но и 

других направлений, машиностроение, технологии 

обработки материалов, промышленность и др.  

В рамках реализации проекта «Стартап/биз-

нес-проект как диплом» был проведен социологи-

ческий опрос, который показал, что студенты Шад-

ринского государственного педагогического уни-

верситета имеют высокую степень мотивации и го-

товности заниматься предпринимательством и, со-

ответственно, серьезно заинтересованы в бизнес-

образовании.  

В анкетировании приняли участие 57 студен-

тов 3-4 курсов направлений подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика (профиль «Прикладная 

информатика в экономике»), а также 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника (профиль 

«Программное обеспечение вычислительной тех-

ники и автоматизированных систем»).  

В ходе опроса студентам были заданы следу-

ющие вопросы: 

1. После окончания ВУЗа вы планируете от-

крыть собственное дело, зарегистрироваться само-

занятым, или планируете устроиться на работу в 

существующую компанию?  

2. Есть ли у вас желание научиться вести соб-

ственное дело?  

3. Что в большей степени может помочь от-

крытию Вашего бизнеса в производственной 

сфере? 

4. Какими знаниями и умениями должен об-

ладать выпускник, чтобы успешно вести предпри-

нимательскую деятельность? 

5. Какими личностными характеристиками 

должен обладать успешный предприниматель. 

 

Рис. 5. Результаты опроса на первый вопрос анкеты 
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Рис. 6. Результаты опроса на второй вопрос анкеты 

 
 

Рис. 7. Результаты опроса на третий вопрос анкеты 
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Рис. 8. Результаты опроса на четвёртый вопрос анкеты 

 
 

Рис. 9. Результаты опроса на пятый вопрос анкеты 

 

Результаты опроса показали, что студенты не 

до конца понимают какие реальные знания и уме-

ния нужны для успешного ведения бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по-

требность в подготовке ИТ-специалистов, способ-

ных успешно заниматься технологическим предпри-

нимательством, требует создания качественных 

программ бизнес-образования и внедрения методик 

бизнес-образования в курсы подготовки ИТ-

специалистов. Это поможет обеспечить подготовку 

квалифицированных и востребованных на рынке 

кадров, которые смогут успешно развивать свои тех-

нологические стартапы и способствовать инноваци-

онному развитию различных отраслей экономики. 
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Формирование готовности будущих учителей иностранных языков к использова-

нию арт-технологий в профессиональной деятельности 

В современных условиях развития образования проблема формирования готовности использовать арт-техноло-

гии будущими учителями иностранных языков приобретает особую значимость и становится одной из важных задач 

подготовки специалистов в высшей школе. Актуальность данного вопроса обуславливается тем, что с помощью внед-

рения в учебный процесс совокупности различных форм, методов, а также приемов, применяемых на основе взаимо-

действия субъектов обучения с различными видами искусства, будущие учителя смогут развить свой творческий по-

тенциал и применять новаторские, творческие решения в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учитывая проблемы подготовки учителей иностранных языков, автором были определены педагогические усло-

вия для формирования готовности использовать арт-технологии будущими учителями иностранных языков в профес-

сиональной деятельности. Кроме того, была проведена опытно-экспериментальная работа, в которой автор показал 

состояние и динамику сформированности готовности будущих учителей иностранных языков к использованию арт-

технологий между контрольной и экспериментальной группами на обоих этапах – констатирующем и формирующем.  

Ключевые слова: арт-технологии, педагогические условия, будущие учителя иностранных языков, виды искус-

ства, профессиональная деятельность. 

 

Natalia Igorevna Pantykina 

Lugansk 

Formation of future foreign languages teachers’ readiness to use art-technology in pro-

fessional activity 

The problem of formation of future foreign languages teachers’ readiness to use art-technology acquires special signifi-

cance and becomes one of the most important tasks of training specialists in higher education in modern conditions of education. 

The relevance of this issue is due to the fact that by introducing into the educational process a set of forms, methods, and 

techniques used on the basis of interaction of subjects of learning with various types of art, future teachers can develop their 

creative potential and apply innovative, creative solutions in their further professional activities. 

The pedagogical conditions for the formation of future foreign languages teachers’ readiness to use art-technology in 

professional activity are identified by the author. In addition, the author shows the state and dynamics of future foreign lan-

guages teachers’ readiness to use art-technology at the ascertaining and formative stages of the experiment between the control 

and experimental groups.  

Keywords: art-technology, pedagogical conditions, future foreign languages teachers, types of art, professional activity. 

 

Введение. В высшем гуманитарном образова-

нии на сегодняшний день парадигма компетенций 

«меняет систему ценностей и предполагает нали-

чие концепции образования и внедрение инноваци-

онных педагогических технологий» [3, с. 68]. Про-

блема применения новых информационных техно-

логий в обучении иностранному языку, способ-

ствующих формированию профессиональных ком-

петенций, всё чаще привлекает внимание исследо-

вателей в последнее время. Новые технические 

средства, а также формы и методы преподавания 

обучения сыграли немаловажную роль в подходе к 

процессу обучения; всё это позволяет эффективнее 

и продуктивнее изучать иностранный язык, разви-

вая при этом профессиональные качества. Ведь ос-

новная цель – это обучение практическому овладе-

нию иностранным языком, формирование комму-

никативной культуры студента. Мы относим к ин-

новационным технологиям в педагогической дея-

тельности следующие: интерактивные технологии 

обучения, технологию исследовательского проек-

тирования, кейс-технологию, арт-технологии. В 

условиях модернизации проблема инновационных 

технологий является местом пересечения таких 

важных направлений совершенствования процесса 

обучения иностранному языку, как отбор методи-

ческого и обязательного для усвоение будущими 

учителями учебного материала, выявление опти-

мальных способов подачи этого материала, органи-

зация учебной деятельности, развитие познава-

тельного интереса. 

По нашему мнению, наиболее эффективным 

способом реализации содержания обучения в вос-

питательно-образовательном процессе подготовки 

будущего учителя иностранного языка являются 

арт-технологии. Учитывая то, что сейчас возникает 

необходимость использования инновационных 

форм, методов, в частности арт-технологий, по-

этому именно последнее мы взяли для реализации 

в высшей школе. 

Научная новизна исследования состоит в тео-

ретическом и практическом обосновании исполь-

зования арт-технологий в процессе подготовки бу-

дущих учителей иностранных языков. Особую зна-

чимость исследованию придает тот факт, что про-

ведена апробация педагогических условий форми-

рования готовности применять арт-технологии бу-

дущими учителями иностранных языков в профес-

сиональной деятельности.  
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Цель исследования заключается в том, чтобы 

изучить понятие «арт-технологии», обосновать их 

применение будущими учителями иностранных 

языков в своей последующей профессиональной 

деятельности за счет разработки и внедрения педа-

гогических условий. 

Обзор литературы. Изучением проблемы ис-

пользования арт-технологий в профессиональной 

деятельности занимались М.Ю. Алексеева, 

А.Е. Афанасьева, Т.В. Жукова, А.В. Конышева, 

А.И. Копытин, И.М. Кунгурова, Л.Д. Лебедева, 

К.В. Лобова и другие.  

По мнению Т.В. Жуковой, арт-технологии – 

это совокупность форм, методов и средств различ-

ных видов искусства, направленных на развитие 

творческого потенциала личности в образователь-

ном процессе [5]. 

С точки зрения А.И. Копытина, арт-техноло-

гии подразумевают под собой «совокупность 

средств искусства и методов художественно-твор-

ческой деятельности для достижения намеченной 

педагогической цели» [8, с. 61].  

Согласно исследованиям И.М. Кунгуровой, 

содержание понятия «арт-технологии» заключа-

ется в том, что это «использование средств искус-

ств для передачи чувств и иных содержаний пси-

хики человека с целью изменения структуры его 

мироощущения» [9, с. 47]. 

Проанализировав различные трактовки поня-

тия «арт-технологии», мы пришли к следующему 

его определению: это «совокупность форм, мето-

дов, приёмов, применяемых на основе взаимодей-

ствия субъектов обучения с различными видами ис-

кусства, как средство эффективного достижения 

поставленных образовательных целей» [15, с. 26].  

Исследовательская часть. Методика исполь-

зования арт-технологий будущими учителями ино-

странных языков подразумевает разработку и обос-

нование педагогических условий с последующей 

реализацией и определением изменений, а также 

отслеживанием воздействия этих изменений на 

уровень сформированности готовности применять 

арт-технологии в профессиональной деятельности.  

Для того чтобы рассмотреть эффективность 

педагогических условий нами были выделены кри-

терии, которые должны последовательно отра-

жаться через показатели, проявление которых поз-

волит определить больший или меньший уровень 

его выражения; должны захватить динамику изме-

ряемого качества как во времени, так и простран-

стве. Исходя из этого, мы отмечаем следующие 

критерии сформированности будущих учителей 

иностранных языков к использованию арт-техно-

логий: мотивационный, когнитивный, творческий 

и процессуальный.  

Рассматривая первый критерий, можно выде-

лить то, что он отражает интерес к применению 

арт-технологий в образовательном процессе, учи-

тывает положительное отношение к педагогиче-

ской деятельности будущих учителей иностранных 

языков с использованием арт-технологий. 

Когнитивный критерий оценивает уровень 

теоретических знаний иностранных языков (лекси-

ческого и грамматического материала), знаний в 

области психолого-педагогических дисциплин и 

понимания сущности арт-технологий, их функций 

и различных видов (например, музыкальных, худо-

жественных, средств изобразительного искусства, 

драматизации и других). 

Творческие способности, такие как коммуни-

кативные, исследовательские, дидактические и ре-

флексивные, творческие качества, включая целе-

устремленность, настойчивость, инициативность, 

способность к межличностному общению и фанта-

зия, а также особенности психики, такие как па-

мять, внимание, творческое воображение и лег-

кость ассоциаций – все это включает в себя творче-

ский критерий. 

Процессуальный критерий характеризует 

умение применять знания по иностранному языку, 

способность использовать арт-технологии в своей 

практической работе, желание совершенствовать и 

развивать свои навыки и умения, умение создавать 

и обогащать виды арт-технологий, использовать 

различные формы и методы арт-технологий в своей 

профессиональной деятельности, а также способ-

ность к самоконтролю и самопроверке в использо-

вании арт-технологий, внесение изменений и кор-

ректировка при обнаружении недостатков [15]. 

Следует отметить, что использование арт-тех-

нологий уникально тем, что оно превращает систему 

характеристик будущих учителей иностранных язы-

ков в многоплановый инструментарий, включая ак-

тивность, волю, цели, задачи, знания, умения, стиль 

деятельности, творческие способности и качества, а 

также мотивы. Все эти характеристики отображают 

целую систему, которая создает полную и глубокую 

картину студента и его потенциала [2]. 

Мы провели подробный анализ образова-

тельно-профессиональной программы, связанной с 

подготовкой специалистов по направлениям подго-

товки «Филология» и «Педагогическое образова-

ние». В ходе этого анализа мы рассмотрели про-

граммы учебных дисциплин основной профессио-

нальной образовательной программы. В ходе 

нашей работы было обнаружено, что в данных про-

граммах не уделено достаточно внимания готовно-

сти будущих учителей иностранных языков к ис-

пользованию инновационных технологий, включая 

арт-технологии, в профессиональной сфере. 

Учитывая важные цели в сфере высшего обра-

зования и проблемы, связанные с развитием компе-

тенций иностранных языков у преподавателей, мы 

определили педагогические условия формирова-

ния готовности будущих учителей иностранных 

языков к использованию арт-технологий в профес-

сиональной деятельности: 

Первое условие предполагает создание учеб-

ной и образовательной среды, которая позволяет 

будущим учителям иностранных языков получать 

новую информацию о методах, способах и приемах 

арт-технологий.  
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Под вторым условием подразумевается то, 

что будущие учителя должны обучаться различ-

ным видам искусства, причем это взаимодействие 

является предпосылкой для использования арт-тех-

нологий в их профессиональной деятельности. 

Третье условие заключается в том, что вклю-

чение различных видов искусства необходимо для 

координации самостоятельных и творческих уси-

лий студентов в образовательном процессе [15]. 

В рамках нашего исследования были внедрены 

педагогические условия в деятельность  государ-

ственных образовательных учреждений высшего 

образования, которые выступили эксперименталь-

ной базой во время проведения эксперимента: Госу-

дарственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Луганской Народ-

ной Республики «Луганский национальный универ-

ситет имени Тараса Шевченко», Государственном 

образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Донецкий национальный 

университет», Федеральном государственном авто-

номном образовательном учреждении высшего об-

разования «Рязанский государственный универси-

тет им. С.А. Есенина». 

Охарактеризуем специфику реализации педа-

гогических условий в вышеуказанных учебных за-

ведениях. 

В ключе первого педагогического условия 

нами были проанализированы следующие дисци-

плины: «Методика преподавания иностранного 

языка», «Практический курс иностранного языка», 

но также в дисциплину «Инновационные техноло-

гии в преподавании иностранных языков» были до-

бавлены темы, которые предусматривали возмож-

ность использования будущими учителями ино-

странных языков полученных навыков по арт-тех-

нологиям в их профессиональной деятельности. 

Мы исходим из того, что основная цель под-

готовки будущих учителей тесно связана с необхо-

димостью формирования творческой личности, а 

затем с усилением роли и значимости наполнения 

психолого-педагогических дисциплин. При изуче-

нии содержания дисциплин было установлено, что 

они решают определенные вопросы, связанные с 

инновационными технологиями, такими как обра-

зовательные процессы, методы преподавания в со-

временной школе, педагогические технологии и 

навыки учителей. Однако, по нашему мнению, со-

держание дисциплин не решает эффективно про-

блему подготовки будущих учителей к использова-

нию арт-технологий и тем самым формирует необ-

ходимые навыки и знания для использования таких 

технологий. Нами было изменено содержание пе-

дагогических и специальных дисциплин с акцен-

том на развитие у студентов навыков использова-

ния арт-технологий [12]. 

В процессе исследования мы выяснили место 

арт-технологий в дисциплинах «Методика препо-

давания иностранного языка», «Практический курс 

иностранного языка», «Инновационные техноло-

гии в преподавании иностранных языков» и доба-

вили темы, которые полно и содержательно рас-

кроют понятие «арт-технологии», с дальнейшим 

его применением как в учебной деятельности, так 

и профессиональной.  

Например, в рамках дисциплины «Инноваци-

онные технологии в преподавании иностранных 

языков» нами было предложено создать электрон-

ный учебник по страноведению изучаемого языка. 

В процессе проектирования данного продукта сту-

денты были ориентированы на практическое при-

менение полученных знаний и реализацию прин-

ципа интеграции теории с практикой в обучении.  

Подчеркнем, что электронный учебник соче-

тает в себе различные компоненты системы дидак-

тических средств: учебник, содержащий теорети-

ческий материал, задачи для его проработки и 

усвоение; средства для проведения компьютерного 

эксперимента; тестовые задачи для различных ви-

дов контроля качества знаний. Полагаем, что функ-

ции современного учебника расширяются, приоб-

ретают новое наполнение, усиливается роль от-

дельных функций (например, мотивационной, ин-

тегрирующей и др.), а также идет развитие ключе-

вых компетенций в сфере изучения иностранных 

языков. 

Безусловно, в качестве задания студентам 

нужно было использовать средства мультимедиа в 

электронном учебнике, так как это позволяет обо-

гатить процесс обучения наглядным высококаче-

ственным иллюстративным материалом: двумер-

ными, объемными, статическими и динамическими 

изображениями, звуковым сопровождением отоб-

ражаемого на экране материала и действий обуча-

ющегося. Таким образом, аудиовизуальное пред-

ставление материала включает в систему восприя-

тие и запоминание образной и эмоциональной па-

мяти, что существенно влияет на формирование 

представлений, занимающих центральное место в 

образном и словесно-логическом мышлении [1]. 

Необходимо отметить, что выполнение такой 

практической работы заключается в возможности 

осуществления деятельностного характера обуче-

ния; развитии самостоятельного познавательного 

процесса в информационном пространстве, тем са-

мым, стимулирует ориентироваться будущим учи-

телям иностранных языков на медиаобразователь-

ное информационное пространство. Пример вы-

полнения практического задания по созданию 

электронного учебника показан на рисунке 1.  
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Рис. 1. Пример электронного учебника в рамках практического задания по дисциплине «Инновационные 

технологии в преподавании иностранных языков» 

 

Вторым педагогическим условием обозначено 

то, что будущие учителя должны обучаться различ-

ным видам искусства, причем это взаимодействие 

является предпосылкой для формирования их го-

товности использовать арт-технологии в професси-

ональной деятельности. По нашему мнению, ин-

терактивное обучение является необходимым для 

создания среды, в которой субъекты обучения вза-

имодействуют с несколькими видами искусства. 

Нами были предложены такие формы взаимодей-

ствия, как дискуссия на иностранном языке на ос-

нове взаимодействия с киноискусством. По 

нашему мнению, такой вид художественного твор-

чества как киноискусство может быть использо-

вано для развития навыков слушания в контексте 

обучения говорению. Ведь через просмотр и анализ 

фильма будущие учителя иностранных языков мо-

гут улучшить свою способность понимать произ-

ношения, диалекты, скорость речи и в дальнейшем 

– внедрять «живую речь» в разговорных ситуа-

циях. Благодаря такому аутентичному материалу 

происходит процесс подготовки студентов к вос-

приятию инокультурной реальности и к плавному 

вхождению в нее путем развития социолингвисти-

ческой компетенции. 

В качестве примера приведем задания при ра-

боте с художественным фильмом. 

В первую очередь, это отслеживание произно-

шения. Здесь можно предложить просмотреть корот-

кий фрагмент на иностранном языке и сосредото-

читься на произношении говорящего. Затем необхо-

димо записать себя, повторяя за говорящим ино-

странцем, и сравнить свою речь с оригиналом, чтобы 

отследить и исправить имеющиеся расхождения. Это 

помогает научиться правильно произносить слова и 

фразы, а также улучшает способность слушать и вос-

принимать речь на иностранном языке. 

Во-вторых, комментирование. При просмотре 

фрагмента на иностранном языке можно парал-

лельно комментировать его на этом языке. В таком 

случае будущие учителя иностранных языков опи-

сывают происходящее, выражают свое мнение или 

задают вопросы. Данное задание помогает развить 
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навыки говорения и понимания на языке, а также 

расширяет словарный запас. 

В-третьих, обсуждение фильма. Для начала 

идет показ фильма на иностранном языке, а далее – 

обсуждение содержания или критическая оценка 

идеи, которая высказана в фильме. Это позволит не 

только выразить свои мысли и мнения, но и прак-

тиковать устную речь на иностранном языке. 

Итак, использование художественных филь-

мов на занятии по иностранному языку является 

ценным инструментом при обучении говорению, 

предоставляя будущим учителям возможность 

наблюдать и применять языковые навыки в реаль-

ных коммуникативных ситуациях. Они создают 

аутентичную учебную среду и помогают развить 

навыки говорения и слушания с помощью  

арт-технологий.  

Третье педагогическое условие содержит в 

себе включение различных видов искусства, кото-

рое необходимо для координации самостоятельных 

и творческих усилий студентов в образовательном 

процессе. Полагаем, что такая деятельность явля-

ется центральным ядром в процессе подготовки бу-

дущих учителей иностранных языков, что и откры-

вает возможности сознательного укрепления знаний 

и навыков, приобретенных в педагогическом про-

цессе. В рамках дисциплины «Методика преподава-

ния иностранных языков» мы использовали теат-

ральное искусство. Продемонстрировав театраль-

ные постановки на занятиях, студенты выступили в 

театрально-педагогическом мероприятии «Фести-

валь языков». По нашему мнению, с помощью та-

кого мероприятия идет консолидация и координа-

ция деятельности будущих учителей для формиро-

вания навыков самостоятельного процесса создания 

театральной постановки.  

В ходе мероприятия «Фестиваль языков» 

были представлены следующие постановки: «Миф 

о том, как император сам пришел к мудрецу» (на 

китайском языке), «Легенда о Чан Э» (на китай-

ском языке), «Момотаро (на японском языке)». 

Студенты попробовали себя в роли сценаристов, 

режиссеров и актеров, что сформировало у них 

навыки эффективной командной работы. Они по-

ложительно отмечают опыт участия в театральном 

представлении. Студентка Екатерина С. подчерки-

вает: «Принять участие в подобном мероприятии 

было хорошим решением. Подготовка к театраль-

ной постановке заинтересовала с первых минут. 

Меня побудило данное задание к тщательному изу-

чению материала и к процессу полного поглощения. 

Подобное мероприятие для каждого из нас оказа-

лось полезным. Надеюсь, что нам ещё выпадет за-

мечательная возможность проявить себя и пока-

зать пьесу на иностранном языке». В то же время, 

Анна К. указывает, что «как для студента ка-

федры английской и восточной филологии, уча-

стие в мероприятии является важной составляю-

щей при изучении иностранного языка. Ведь 

узнать больше о культурной составляющей госу-

дарства, язык которого ты учишь, всегда необхо-

димо. Такой опыт незабываем, но достаточно по-

лезен для моей будущей профессиональной дея-

тельности». 

Исходя из вышесказанного, предложенные пе-

дагогические условия внедрялись нами в процесс 

подготовки будущих учителей иностранных языков 

и были связаны с проблемой формирования готов-

ности будущих учителей иностранных языков к ис-

пользованию арт-технологий. Реализация этих усло-

вий приводит к развитию репрезентации студентами 

арт-технологий, тем самым облегчая передачу зна-

ний и умений в практических педагогических ситу-

ациях и профессиональной деятельности. 

В качестве внедрения педагогических усло-

вий нами была проведена экспериментальная ра-

бота, которая подтверждает достаточность и эф-

фективность мер реализации этих условий. 

Несомненно, опытно-экспериментальная ра-

бота является одним из продуктивных методов пе-

дагогического исследования. Ее цель заключается в 

том, чтобы инициировать прогрессивные изменения 

в образовательном процессе, направленные на полу-

чение высоких результатов, их подтверждение, 

оценку и потенциальное воспроизведение в других 

условиях. Экспериментальная работа требует со-

блюдения следующих стандартов: исследование 

должно характеризоваться объективностью; иссле-

дование должно быть всеобъемлющим, последова-

тельным и всеобъемлющим по всему процессу, 

включая его отношения и взаимосвязи; работа 

должна описывать процесс в процессе его самораз-

вития с учетом влияния конкретных условий [16]. 

Опытно-экспериментальная работа осуществ-

лялась в течение четырех лет и охватывала три 

этапа. 

На первом этапе (поисковый) нами было изу-

чено состояние проблемы исследования. Анализ 

различных источников по теме помог сформулиро-

вать гипотезу, цель и задачи исследования, опреде-

лить понятие «арт-технологии» и обосновать усло-

вия их формирования в высшей школе. Далее были 

выделены педагогические условия формирования 

готовности будущих учителей иностранных язы-

ков к использованию арт-технологий в профессио-

нальной деятельности. Установлен количествен-

ный и качественный состав участников экспери-

мента: студенты направления подготовки «Фило-

логия» специальностей «Английский язык и лите-

ратура», «Английский язык и литература. Язык и 

литература (турецкий)», «Китайский и английский 

язык и литература», а также направления подго-

товки «Педагогическое образование» специально-

сти «Иностранный язык и иностранный язык». 

Второй этап (экспериментальный) подразуме-

вал осуществление опытно-экспериментальной ги-

потезы исследования, апробацию педагогических 

условий формирования готовности будущих учи-

телей использовать арт-технологии, а также анализ 

промежуточных результатов контрольных срезов. 

Нами было наполнено содержание дисциплины 
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«Методика преподавания иностранного языка», 

проанализировано место арт-технологий по дисци-

плине «Практический курс иностранного языка», 

разработаны и внедрены отдельные темы в дисци-

плину «Инновационные технологии в преподава-

нии иностранных языков», организовано меропри-

ятие «Фестиваль языков». 

На третьем этапе (обобщающий) нами прове-

дена систематизация и обработка полученных дан-

ных, также мы сопоставили полученные экспери-

ментальные результаты с прогнозируемыми и 

определили общие выводы исследования. 

Рассмотрим подробно экспериментальное ис-

следование, которое проходило в соответствие с 

его задачей: проверить эффективность образова-

тельной и практической деятельности, разработан-

ной в ходе исследования, с целью формирования 

знаний об арт-технологиях, используемых буду-

щими учителями языка в их профессиональной 

жизни. Эксперимент был разделен на констатиру-

ющий и формирующий этапы исследования.  

Констатирующий этап проводился в течение 

одного года, основной целью которого выступало 

выяснение состояния готовности будущих учите-

лей иностранных языков к использованию арт-тех-

нологий в профессиональной деятельности. Нами 

были осуществлены срезы знаний, определены 

проблемы и цели экспериментального исследова-

ния, а также объект, предмет и критерии экспери-

ментальной работы, выдвинута гипотеза экспери-

мента: подготовка студентов к применению арт-

технологий в их профессиональной деятельности 

будет способствовать использованию этих техно-

логий посредством реализации разработанных пе-

дагогических условиях, что приведет к эффектив-

ному практическому взаимодействию всех субъек-

тов обучения.  

В состав контрольной группы вошло 130 че-

ловек, а в экспериментальную – 110 человек. Когда 

формировались группы, мы выбрали студентов од-

ного возраста, обучающихся на III-IV курсе уни-

верситета; также нами учитывался тот факт, что 

студенты должны проходить обучение по анало-

гичным учебным планам. 

Проведя диагностику знаний, мы пришли к 

выводу, что по результатам констатирующего 

этапа эксперимента выявлено преимущественно 

низкий уровень (49,55% – экспериментальная 

группа (ЭГ); 50,19% – контрольная группа (КГ)) го-

товности к использованию арт-технологий у сту-

дентов. Высокий уровень продемонстрировали 

лишь 20,45% студентов экспериментальной 

группы и 20,19% – контрольной. Отметим, что по-

чти идентичные средние значения наблюдаются у 

опрошенных студентов ЭГ – 30%, КГ – 

29,62% [15]. Исходя из этого, проанализированные 

данные показали, что уровень готовности исполь-

зования арт-технологий будущими учителями ино-

странных языков низок, как в экспериментальной, 

так и контрольной группах, что указывает на необ-

ходимости внедрения различных форм и методов 

для взаимодействия с различными видами искус-

ства на занятиях по иностранному языку.  

Если кратко охарактеризовать проведенный 

констатирующий этап эксперимента, то можем от-

метить слабое понимание сущности арт-техноло-

гий. В свою очередь, подавляющее количество сту-

дентов не рассматривают арт-технологии как важ-

ную составляющую профессиональной деятельно-

сти учителя. Учитывая полученные результаты, 

следует заключить следующее: процесс професси-

ональной подготовки будущих учителей, а также 

формирование у них готовности использования 

арт-технологий требует активизации и поиска пе-

дагогических условий для дальнейшей реализации.  

Следующий этап педагогического экспери-

мента – это формирующий, целью которого было 

внедрение теоретически обоснованных педагоги-

ческих условий формирования готовности буду-

щих учителей иностранных языков к использова-

нию арт-технологий. Он происходил в обычных 

условиях учебно-воспитательного процесса в Гос-

ударственном образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования Луганской 

Народной Республики «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко», Государ-

ственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донецкий наци-

ональный университет», Федеральном государ-

ственном автономном образовательном учрежде-

нии высшего образования «Рязанский государ-

ственный университет им. С.А. Есенина».  

После проведения данного этапа был прове-

ден контрольный срез, под которым подразумева-

лось: 1) в качестве когнитивного критерия сту-

денты проходили тестирование для определения 

уровня языкового материала по иностранному 

языку; 2) определение мотивации успеха, обучения 

для мотивационного критерия; 3) выявление вида 

таланта, творческого потенциала, способностей к 

саморазвитию и самообразованию в качестве твор-

ческого критерия; 4) отношение к конкурентоспо-

собности как к ценности для личности, а также ис-

пользование арт-технологий в рамках процессуаль-

ного критерия. 

На основе проведенного констатирующего и 

формирующего этапов исследования сделаем срав-

нительный анализ полученных результатов. В 

начале эксперимента мы наблюдаем одинаковые 

результаты по всем критериям, но к концу экспери-

мента отмечаем существенное увеличение показа-

телей в экспериментальной группе на высоком 

уровне. Так, на констатирующем этапе экспери-

мента высокий уровень у ЭГ был 20,45%, но уже на 

формирующем он стал 42,72%. В это же время, 

низкий уровень с 49,55% снизился до 24,09% в этой 

же группе. Отметим, что в контрольной группе по-

казатели практически не изменились, как на кон-

статирующем, так и на формирующем этапах экс-

перимента. Если в начале эксперимента на высо-

ком уровне показатель был 20,19%, то в конце экс-

перимента он поднялся всего лишь до 21,15% [15]. 
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Это свидетельствует о том, что без внедрения соот-

ветствующих мер по увеличению объема имею-

щихся знаний и умений по арт-технологиям, про-

цесс обучения становится более сложным и трудо-

емким.  

Отображая изменения по уровням сформиро-

ванности готовности будущих учителей иностран-

ных языков к использованию арт-технологий 

между контрольной и экспериментальной груп-

пами на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента, сравнительная диаграмма наглядно 

показывает такой результат (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Результаты эксперимента на констатирующем и формирующем этапах по уровням сфор-

мированности готовности будущих учителей иностранных языков к использованию арт-технологий (в %) 

 

Статистическая обработка результатов экспе-

римента о формировании готовности будущих учи-

телей иностранных языков к использованию арт-

технологий в профессиональной деятельности в 

контрольной и экспериментальной группах на кон-

статирующем этапе и формирующем этапе по всем 

критериям подтверждает эффективность предло-

женных нами методик. Следует отметить, что в 

экспериментальной группе наблюдались количе-

ственные значительные изменения наряду с каче-

ственными, исходя из чего вытекают следующие 

выводы: постоянное профессиональное развитие в 

качестве учителей иностранных языков побуждало 

их повысить свои знания с содержанием арт-техно-

логий; им была понятна конечная цель применения 

арт-технологий; они внедряли арт-технологии в 

свою педагогическую деятельность, чтобы разно-

образить занятие по иностранному языку. 

Следует подытожить, что использование арт-

технологий в учебном процессе обладает многими 

достоинствами. В первую очередь, это визуальное 

обучение, которое направлено на предоставление 

визуальных образов для лучшего понимания и за-

поминания информации. Во-вторых, аутентич-

ность, которая играет важную роль при изучении 

иностранного языка. С помощью аудио- и видеома-

териалов на иностранном языке студенты погружа-

ются в реальные ситуации и слышат речь носите-

лей языка. В-третьих, интерактивность: ведь прак-

тически все арт-технологии подразумевают он-

лайн-ресурсы или техническое сопровождение. И 

в-четвертых, лингвострановедческий аспект. Ши-

роко известный факт, что язык и культура не отде-

лимы друг от друга: язык является основным сред-

ством передачи и сохранения культурного насле-

дия. Литература, поэзия, музыка и другие художе-

ственные выражения в языке позволяют культуре 

сохранять свою уникальность и передавать идеи и 

ценности следующим поколениям. Соприкасаясь с 

различными видами искусства, будущие учителя 

иностранных языков не только расширяют свой 

кругозор, но и получают навыки межкультурного 

общения и коммуникации благодаря изучению 

культурного контекста и сознания. 

Однако необходимо помнить, что для дости-

жения высоких результатов при обучении студен-

тов с использованием арт-технологий, следует со-

средоточиться на получении знаний иностранного 

языка и совершенствовании навыков их примене-

ния в профессиональной деятельности. Несмотря 

на то, что арт-технологии развивают творческий 

потенциал студентов и дают новые методики пре-

подавания иностранного языка, но не стоит забы-

вать о максимальной концентрации и затраченный 

усилий, подготовке и оформлении новых форм или 

приемов к практической реализации с учетом спо-

собностей студентов и целей обучения на занятиях 

по иностранному языку. 

Заключение. Таким образом, опытно-экспе-

риментальная работа показывает, что внедрение 

разработанных педагогических условий формиро-

вания готовности будущих учителей иностранных 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (60) 2023 
117 

 

языков к использованию арт-технологий полно-

стью проявило свою эффективность. Так, наиболь-

шее количество студентов с высоким уровнем 

сформированности готовности к использованию 

арт-технологий зафиксировано в эксперименталь-

ной группе (показатель увеличился в два раза), а в 

контрольной группе уровни сформированности го-

товности на разных этапах эксперимента остались 

практически неизменны. Подытоживая, можно 

утверждать, что использование арт-технологий в 

учебном процессе привело к значительному повы-

шению уровня готовности будущих учителей ино-

странных языков в экспериментальной группе, о 

чем свидетельствуют реализованные педагогиче-

ские условия. 

Полученные в ходе работы выводы не претен-

дуют на исчерпывающее решение рассматривае-

мой проблемы. В силу этого, она остается откры-

той для дальнейшего исследования. В качестве 

перспективы дальнейшего исследования считаем 

следующее наиболее приоритетное направление 

работы, как разработка методики формирования 

готовности применения арт-технологий будущими 

учителями разных направлений подготовки.   

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Алексеева, М.Ю. Развитие творческого мышления младших школьников средствами арт-терапии (на материале 

обучения иностранному языку) : дис. …  канд. пед. наук : 13.00.01 / Алексеева Майя Юрьевна. – Курск, 2007. – 244 с. 

– URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-mladshikh-shkolnikov-sredstvami-art-terapii-

na-materiale-ob?ysclid=lppapxjhqm583623242 (дата обращения: 15.11.2023). – Текст : электронный. 

2. Афанасьева, А.Е. Использование арт-технологий в обучении английскому языку в средней школе / А.Е. Афана-

сьева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 1411-1413.  

3. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – Москва : Педагогика, 2005. – 192 с. 

– Текст : непосредственный. 

4. Бурачевская, О.В. Арт-технологии как средство развития пространственного восприятия и пространственных 

представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи / О.В. Бурачевская. – Текст : непосредственный // Инно-

вационные педагогические технологии : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). – Казань : Бук, 

2015. – С. 139–142.  

5. Жукова, Т.В. Использование арт-технологий в подготовке студентов-психологов к профессиональной деятель-

ности / Т.В. Жукова. – Москва : Владос, 2005. – 250 с. – Текст : непосредственный. 

6. Измайлова, М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов : метод. пособие / М.А. Измай-

лова. – Москва : Дашков и К, 2009. – 64 с. – Текст : непосредственный.  

7. Конышева, А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку / А.В. Конышева. –  Санкт-Петербург, 2006. – 

192 с. – Текст : непосредственный. 

8. Копытин, А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 245 с. – Текст 

: непосредственный.  

9. Кунгурова, И.М. Арт-технологии в преподавании дисциплины «Технологии и методики обучения иностранным 

языкам» в вузе / И.М. Кунгурова. – Текст : непосредственный // Вестник Ишимского государственного педагогиче-

ского института им. П.П. Ершова. – 2013. – № 5 (11). – С. 46–51.  

10. Лебедева, Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л.Д. Лебедева. – Санкт-Петер-

бург : Речь, 2005. – 226 с. – Текст : непосредственный. 

11. Лобова, К.В.  Использование живописи на уроках английского языка / К.В. Лобова. – Текст : непосредственный 

// Психолого-педагогические особенности преподавания иностранного языка в условиях внедрения ФГОС нового по-

коления : материалы I науч.-практ. конф. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 107–111.  

12. Пантыкина, Н.И. Арт-технологии в образовательном процессе подготовки будущих учителей иностранных язы-

ков / Н.И. Пантыкина. – Текст : непосредственный // Духовно-нравственные основы развития современного общества: 

образование, культура, искусство : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Луганск, 20–21 апр. 2016 года) : в 2 ч. 

/ под ред. : В. П. Горащук. – Луганск : Книта, 2016. – Ч. 2. – С. 218–223.  

13. Пантыкина, Н.И. Использование драматизации как вида арт-технологий в обучении иностранным языкам / 

Н.И. Пантыкина. – Текст : непосредственный // Вестник Череповецкого государственного университета. Технические 

науки. Филологические науки. Педагогические науки. – Череповец, 2017. – № 1 (76). – С. 195–200.  

14. Пантыкина, Н.И. Использование инновационных технологий при обучении иностранному языку студентов фи-

лологического факультета / Н.И. Пантыкина. – Текст : непосредственный // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 6: Университетское образование. – № 1 (16). – Волгоград, 2015. – С. 32–36.  

15. Пантыкина, Н.И. Формирование готовности будущих учителей иностранных языков к использованию арт-тех-

нологий в профессиональной деятельности : монография / Н.И. Пантыкина. ‒ Луганск : Книта, 2023. – 212 с. 

16. Полякова, Т.Н. Театрально-игровая деятельность в творческом развитии учителя : монография / Т.Н. Полякова. 

– Санкт-Петербург : СПбАППО, 2009. – 174 с. – Текст : непосредственный.  

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-6-universitetskoe-obrazovanie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volgogradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-6-universitetskoe-obrazovanie


МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

118 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (60) 2023 
ISSN 2542-0291 

 

REFERENCES 

1. Alekseeva M. Ju. Razvitie tvorcheskogo myshlenija mladshih shkol'nikov sredstvami art-terapii (na materiale obuchenija 

inostrannomu jazyku). Dis. kand. ped. nauk [Development of creative thinking of younger schoolchil-

dren by means of art therapy (on the basis of teaching a foreign language).  Ph. D. (Pedagogics) diss.]. Kursk, 2007. 244 p. 

URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-tvorcheskogo-myshleniya-mladshikh-shkolnikov-sredstvami-art-terapii-na-

materiale-ob?ysclid=lppapxjhqm583623242 (Accessed 15.11.2023). 

2. Afanasyeva A.E. Ispol'zovanie art-tehnologij v obuchenii anglijskomu jazyku v srednej shkole [The use of art technolo-

gies in teaching English in secondary school]. Molodoj uchenyj [Young scientist], 2016, no. 11, pp. 1411–1413. 

3. Bespalko V.P. Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii [Components of pedagogical technology]. Moscow: Pedagogika, 

2005. 192 p. 

4. Burachevskaya O.V. Art-tehnologii kak sredstvo razvitija prostranstvennogo vosprijatija i prostranstvennyh predstavlenij 

u doshkol'nikov s obshhim nedorazvitiem rechi [Art-technologies as a means of developing spatial perception and spatial rep-

resentations in preschoolers with general speech underdevelopment]. Innovacionnye pedagogicheskie tehnologii: materialy II 

Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', maj 2015 g.) [Innovative pedagogical technology]. Kazan: Buk, 2015, pp. 139–142. 

5. Zhukova T.V. Ispol'zovanie art-tehnologij v podgotovke studentov-psihologov k professional'noj dejatel'nosti [The use 

of art technologies in the preparation of psychology students for professional activity]. Moscow: Vlados, 2005. 250 p. 

6. Izmaylova M.A. Organizacija vneauditornoj samostojatel'noj raboty studentov: metod. posobie [Organization of extra-

curricular independent work of students]. Moscow: Dashkov and K, 2009. 64 p. 

7. Konysheva A.V. Igrovoj metod v obuchenii inostrannomu jazyku [Game method in teaching foreign language]. St. Pe-

tersburg, 2006. 192 p. 

8. Kopytin A.I. Teorija i praktika art-terapii [Theory and practice of art-therapy]. St. Petersburg: Piter, 2002. 245 p. 

9. Kungurova I.M. Art-tehnologii v prepodavanii discipliny «Tehnologii i metodiki obuchenija inostrannym jazykam» v 

vuze [Art-technology of teaching the discipline “Technologies and methods of teaching foreign languages”]. Vestnik 

Ishimskogo gos. ped. in-ta im. P.P. Ershova [Bulletin of the Ishim State Pedagogical Institute named after P. P. Ershov], 2013, 

no. 5 (11), pp. 46–51. 

10. Lebedeva L.D. Praktika art-terapii: podhody, diagnostika, sistema zanjatij [Practice of art therapy: approaches, diagnosis, 

training system]. St. Petersburg: Rech, 2005. 226 p. 

11. Lobova K.V.  Ispol'zovanie zhivopisi na urokah anglijskogo jazyka [The use of painting at English lessons]. Psihologo-

pedagogicheskie osobennosti prepodavanija inostrannogo jazyka v uslovijah vnedrenija FGOS novogo pokolenija: materialy 

I nauch.-prakt. konf. [Psychological and pedagogical features of teaching a foreign language in the context of the introduction 

of a new generation of FSES]. Moscow; Berlin: Direkt-Media, 2015, pp. 107–111. 

12. Pantykina N.I. Art-tehnologii v obrazovatel'nom processe podgotovki budushhih uchitelej inostrannyh jazykov [Art tech-

nologies in the educational process of training future teachers of foreign languages]. Duhovno-nravstvennye osnovy razvitija 

sovremennogo obshhestva: obrazovanie, kul'tura, iskusstvo: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Lugansk, 20–21 

aprelja 2016 g.): v 2 ch. [Spiritual and moral foundations of modern society: education, culture and art]. Lugansk: Knita, 2016, 

pp. 218–223. 

13. Pantykina N.I. Ispol'zovanie dramatizacii kak vida art-tehnologij v obuchenii inostrannym jazykam [The use of dramati-

zation as art-technology in foreign languages teaching]. Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. Tehnicheskie 

nauki. Filologicheskie nauki. Pedagogicheskie nauki. № 1 (76). [Cherepovets State University Bulletin. Technology, philology, 

pedagogy. No. 1 (76)]. Cherepovets, 2017, pp. 195–200. 

14. Pantykina N.I. Ispol'zovanie innovacionnyh tehnologij pri obuchenii inostrannomu jazyku studentov filologicheskogo 

fakul'teta [The usage of innovative technologies in foreign language teaching to students at the Faculty of Philology]. Vestnik 

Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 6: Universitetskoe obrazovanie. № 1 (16)  [Science journal of Volgo-

grad state university. Serija 6: University education]. Volgograd, 2015, pp. 32–36. 

15. Pantykina N.I. Formirovanie gotovnosti budushchih uchitelej inostrannyh yazykov k ispol'zovaniyu art-tekhnologij v 

professional'noj deyatel'nosti: monografiya [Formation of future foreign language teachers’ readiness to use art-technology in 

professional activity]. Lugansk: Knita, 2023. 212 p.  

16. Polyakova T.N. Teatral'no-igrovaja dejatel'nost' v tvorcheskom razvitii uchitelja [Theatrical and gaming activities in the 

creative development of a teacher]. St. Petersburg: SPbAPPO. 2009. 174 p. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 

Н.И. Пантыкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской и восточной филологии, ФГБОУ 

ВО «Луганский государственный педагогический университет», Луганск, Россия, e-mail: pantykina-natalia@yandex.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

N.I. Pantykina, Ph. D. in Pedagogy, Associate Professor, Department of English and Oriental Philology, Lugansk State 

Pedagogical University, Lugansk, Russia, e-mail: pantykina-natalia@yandex.ru. 

 

 

  



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (60) 2023 
119 

 

УДК 372.862           DOI: 10.52772/25420291_2023_4_119 

Владислав Юрьевич Пирогов 

г. Шадринск 

Некоторые вопросы преподавания основ реляционных баз данных 

В статье рассматриваются некоторые общие принципы преподавания основ реляционных баз данных. Автор 

подчеркивает важность связи процесса проектирования баз данных с требованиями к информационной системе, 

неотъемлемой частью которой является проектируемая база данных. Рассматриваются также вопросы преподавания 

некоторых разделов реляционного анализа, в частности тема «Нормальные формы». Автор отмечает, что для полного 

понимания требований нормальных форм необходимо обращаться к анализу предметной области, а не ограничиваться 

только формальным рассмотрением. В статье обсуждаются также некоторые аспекты сильных и слабых сущностей в 

модели «сущность-связь». Разбираются некоторые подходы, позволяющие максимально приблизить изучение реля-

ционных баз данных к практическому применению в разработке информационных систем. В статье описываются 

только некоторые вопросы изучения реляционных баз данных, которые кажутся автору важными.  
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Aspects of teaching the basics of relational databases 

The article views some general principles of teaching the basics of relational databases. The author emphasizes the im-

portance of linking the database design process with the requirements for the information system of which the database being 

designed is an integral part. The author discusses the issues of teaching some sections of relational analysis in particular the 

topic of “Normal forms”. The author notes that in order to fully understand the requirements of normal forms, it is necessary 

to turn to the analysis of the subject area, and not be limited only to formal consideration. The article also stresses some aspects 
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the study of relational databases as close as possible to practical application in the development of information systems. The 

author describes only some important aspects of studying relational databases. 
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Современные информационные системы (да-

лее ИС), строятся на использовании средств хране-

ния больших объёмов информации и средств опе-

ративного доступа к хранимым данным [1]. Основ-

ным инструментом работы с хранилищами данных 

являются системы управления базами данных 

(СУБД), чаще всего поддерживающие реляцион-

ную модель данных. Основы реляционных баз дан-

ных (РБД) [1-8] в той или иной степени излагаются 

в широком спектре дисциплин, преподаваемых на 

инженерных специальностях, связанных с разра-

боткой программного обеспечения: Информацион-

ные системы, Разработка информационных систем, 

Базы данных, WEB-программирование и др. Слож-

ность преподавания раздела, касающегося реляци-

онных баз данных, заключается прежде всего в 

том, что это требует большой практической ра-

боты. С одной стороны необходима выработка 

компетенций проектирования баз данных на ос-

нове анализа предметной области, а с другой сто-

роны здесь традиционно принято излагать мате-

риал на основе формальных математических поло-

жений. Традиционные разделы практически любой 

книги по РБД обычно содержат такие разделы как 

Реляционная алгебра и Реляционные исчисления, а 

также известную тему «Нормальные формы» [1, 2, 

3]. Мы рассмотрим некоторые подходы, позволяю-

щие максимально приблизить изучение реляцион-

ных баз данных к практическому применению в 

разработке информационных систем. В краткой 

статье мы описываем только некоторые вопросы 

изучения РБД, которые кажутся нам важными.  

Общие подходы 

При изложении вопросов, связанных с проек-

тированием баз данных, следует придерживаться 

важного методологического принципа. Кратко это 

можно сформулировать как анализ предметной об-

ласти на основе постановки задачи. Последнее 

тесно связано с тем, какую информационную си-

стему (ИС) мы разрабатываем, а это в конечном 

итоге сводится к набору требований к ИС. На этот 

принцип следует постоянно обращать внимание 

студентов, указывая на то, как он в значительной 

степени определяет структуру базы данных.  

При анализе предметной области принято ис-

пользовать парадигму, основанную на модели 

«сущность-связь» (ER-модель) [1, 2]. Элементами 

этой модели являются: сущность, атрибуты сущно-

сти, связи между сущностями. Этот простой набор 

понятий позволяет глубоко анализировать пред-

метную область, а затем легко переходить уже к ре-

ляционной базе данных, которая будет соответ-

ствовать постановке задачи.  

В качестве примера того, как важна предвари-

тельная постановка задачи, студентам предлага-

ется проанализировать предметную область: учеб-

ный процесс — студенты, преподаватели, пред-

меты. При этом не конкретизируются требования к 

ИС, частью которой должна стать проектируемая 

база данных. Обычно студенты рисуют связь 
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между студентом и преподавателем, но почти все-

гда затрудняются ответить на вопросы: А что это за 

связь? Чем она обусловлена? В лучшем случае сту-

дент пытается нарисовать связь, как связь между 

сильной и слабой сущностями. Сильной является 

сущность Преподаватель, а слабой сущность Сту-

дент. С обывательской точки зрения это так и есть. 

Но следует обратить внимание, что пока нет кон-

кретных требований к решаемой задаче (к будущей 

ИС), трудно понять, как связаны эти сущности и 

связаны ли они вообще. Предлагается три варианта 

конкретизации задачи: 

1. Задача предполагает учёт оценок студента. 

Следовательно связь обусловлена выставлением 

оценки преподавателем студенту. Сама связь, та-

ким образом, есть лишь отражением документов: 

зачётная книжка и ведомость оценок. 

2. Задача предполагает учёт расписания заня-

тий. И тогда связующим элементом между двумя 

сущностями (и это опять документ) является рас-

писание. При этом появляется такая дополнитель-

ная сущность, как учебная группа. 

3. В задаче предполагается учитывать учеб-

ный план, по которому занимаются студенты кон-

кретной специальности и учебную нагрузку препо-

давателей. Здесь более сложные взаимоотношения 

между рассматриваемыми сущностями, но опять 

связь вполне конкретна и связана с документами. 

Далее показывается, что рассматриваемая 

связь – это связь «многие ко многим», которая сама 

является сущностью. Более того, как было пока-

зано выше, она воплощает в себе вполне конкрет-

ный объект(ы) предметной области.  

Рассматривая проектирование баз данных, сле-

дует указать последовательность проектирования:  

1. Выделение сущностей в предметной обла-

сти. 

2. Определение атрибутов сущностей. 

3. Анализ атрибутов на предмет разбиение их 

на несколько атрибутов. 

4. Анализ атрибутов с точки зрения возмож-

ного превращения их в сущности. 

5. Определение и анализ связей между сущно-

стями, что, как правило, приводит к появлению но-

вых сущностей. 

6. Преобразование ER-модели к реляционной 

базе данных.  

О преподавании темы Нормальные формы 

Раздел реляционных баз данных, называемый 

«Нормальные формы», посвящён формальным тре-

бованиям к таблицам, позволяющим производит их 

декомпозицию, в случае невыполнения требований 

[1, 3]. Подход формальный и студентам не всегда 

ясен смысл этих требований и их практическое 

применение. Мы предлагаем студентам, прежде 

чем анализировать таблицу на предмет выполне-

ния требований нормальных форм, провести про-

цесс обратный процессу проектирования. т.е. по-

нять на основе какой предметной области и какой 

постановки задачи могла получиться такая таб-

лица. После чего снова провести процесс проекти-

рования. Такой подход понятен и естественен с 

практической точки зрения и приводит: 

1. К получению реляционной базы данных, в 

таблицах которой отсутствует нарушение требова-

ний нормальных форм. 

2. К более глубокому пониманию самой темы 

«Нормальные формы».  

Требования 1-й нормальной формы сво-

дятся к необходимости того, чтобы на пересечении 

строки столбца таблицы находился неделимый 

(атомарный) элемент [1]. Чтобы понять это требо-

вание, нужно вернуться к общему положения, ко-

торое гласит, что анализ следует проводить на ос-

нове постановки задачи. Поэтому неделимость эле-

мента определяется только постановкой задачи. 

Если в постановке задачи не требуется оперировать 

отдельно фамилией, именем и отчеством, то эле-

мент <ФИО>, т.е. строка содержащая фамилию, 

имя и отчество человека, в данном контексте 

можно считать неделимым. Следовательно, нару-

шается или нет первая нормальная форма в таблице 

определяется предметной областью и постановкой 

задачи, а не абстрактными представлениями. При 

этом студент должен понимать, что для того, чтобы 

сделать такой вывод пришлось реконструировать 

предметную область и определиться с тем, какие 

требования мы предъявляем к тому, как будет ис-

пользована таблица (требования к информацион-

ной системе).  

Требования 2-й нормальной формы. Находя-

щаяся в первой нормальной форме таблица будет 

находиться во второй нормальной форме, если лю-

бой ее атрибут, не входящий в состав первичного 

ключа, функционально полно зависит от этого пер-

вичного ключа [1, 2]. Понятие функциональной за-

висимости является фундаментальным понятием 

теории реляционных баз данных. Определение функ-

циональной зависимости можно найти в [1, 2, 3]. 

Конечно, здесь появляется термин «функцио-

нально полно», но однако даже не вдаваясь в суть 

этого понятия, очевидно, что это требования вы-

полняется, если выбранный первичный ключ явля-

ется простым и суррогатным. Суррогатный ключ 

— ключ не зависящий от предметной области [1]. 

Очень часто (но не всегда) в качестве суррогат-

ного выбирается счётчик добавляемых строк. В 

нашей практике с самого начала студент знает это 

требование. Т.о. требование второй нормальной 

формы выполняется автоматически. И приведение 

таблицы к требованиям второй нормальной формы, 

т.о. не составляет никакого труда.  

Требования 3-й нормальной формы. Таб-

лица, находящаяся во второй нормальной форме, бу-

дет находиться в третьей нормальной форме, если 

все ее атрибуты, не входящие в первичный ключ, не 

зависят транзитивно от первичного ключа [1, 2]. 

Типичный пример таблицы с транзитивной за-

висимостью <Номер_поставки, Номер_постав-

щика, Город_поставщика, Дата_поставки>. Здесь 

атрибут город_поставщика транзитивно зависит от 
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атрибута номер_поставки. Но даже не вникая в 

суть транзитивной зависимости путём простого 

анализа предметной области, легко увидеть, что в 

одной сущности содержаться три: <Номер_по-

ставки, Дата_поставки>, <Номер_поставщика>, 

<Город>. После этого задача сводится к определе-

нию связей между этими сущностями. Подчеркнём 

ещё раз, что к такой декомпозиции мы приходим не 

на основе формальных требований нормальной 

формы, а путём содержательного анализа предмет-

ной области.  

Требование 4-й нормальной формы. Про-

пускаем известную в реляционном анализе нор-

мальную форму Бойса-Кодда [8], т.к. её рассмот-

рение не даёт принципиального дополнения 

нашему изложению. Эта нормальная форма свя-

зана с понятием множественной зависимости, ко-

торая является обобщением функциональной зави-

симости [1]. Рассмотрим пример. <Поставщик, За-

казчик, Магазин>, магазины и поставщики зависят 

от конкретного заказчика. Как и в предыдущем 

случае решить проблему можно выделив сущности 

данной предметной области. После этого задача 

сводится к правильному указанию связей между 

этими сущностями и в конечно итоге таблицами.  

 

 
Рис 1: Пример схемы данных для 4-й нормальной формы 

 

На рисунке 1 представлена схема РБД, демон-

стрирующая рассмотренный выше пример. Пока-

зано разрешение проблемы с 4-й нормальной фор-

мой с учётом анализа предметной области.  

Требования 5-й военной формы. Типичным 

примером нарушения 5-й нормальной формой яв-

ляется таблица <Отдел, Сотрудник, Проект>. 

Предполагается, что 1. Сотрудник может одновре-

менно числиться в разных отделах. 2. Сотрудник, 

как и отдел могут являться исполнителями проек-

тов. Интересно, что здесь нет ничего нового с точки 

зрения проектирования базы данных. И если взять 

за основу предметной области сущности: Отдел, 

Сотрудник, Проект то задача сводится определе-

нию связей между ними (см. Рисунок 2).  

 

 
Рис.2. Пример устранения проблемы нарушения 5-й нормальной формы 

 

Об особенности ER-модели и первичные 

ключи 

Говоря о модели «сущность-связь», позволя-

ющей графически отобразить результат анализа 

предметной области, следует обратить внимание 

студентов на два важных аспекта:  

1. Те результаты анализа предметной области, 

которые мы отображаем ER-диаграммой, те 

смыслы которые она содержит, при переходе к ре-

ляционной базе данных, как правило, частично те-

ряются. И, таким образом, ER-модель не только 

удобное средство анализа предметной области, но 

и возможность сохранить результаты этого анализа 

для дальнейшей модернизации системы. 

2. Понятие сильной и слабой сущности всегда 

относительно. Слабая сущность по отношению к 
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одной сущности, может оказаться сильной по отно-

шению к другой [1]. 

На последнем положении следует остано-

виться особо. Дело в том, что понятие сильной и 

слабой сущности как раз и является результатом 

анализа предметной области. При переходе к реля-

ционному (табличному) представлению признак 

«силы» и «слабости» становятся формальными. 

Мы обычно говорим, что сильная сущность будет 

представлена таблицей, первичный ключ которой 

участвует в реализации связи с другой таблицей. 

Последняя считается слабой, так как у ней в реали-

зации связи участвует внешний ключ. И вот здесь 

в некоторых источниках можно прочитать, что таб-

лица, представляющая слабую сущность, не имеет 

(или не должна иметь) первичного ключа. Методо-

логически это ошибочное утверждение. Поскольку 

по отношению к другим таблицам она может пред-

ставлять сильную сущность. Примером может слу-

жить соотношение трех сущностей: Студент, 

Оценка, Факультет. По отношению к таблице 

Оценка таблица Студент представляет сильную 

сущность, тогда как по отношению к таблице Фа-

культет слабую. Единственно верным подходом, на 

который мы всегда акцентируем внимание студен-

тов, является то, что каждая таблица в РБД всегда 

должна иметь первичный ключ. Отсутствие пер-

вичного ключа в таблице также противоречит из-

вестному положению РБД [1, 2], по которому в таб-

лице не может быть двух одинаковых строк.  

Заключение 

В статье были рассмотрены некоторые ас-

пекты преподавания основ реляционных баз дан-

ных для студентов инженерных специальностей. 

Отметим некоторые важные выводы.  

1. Проектирование баз данных должно быть 

тесно увязано с разработкой информационной си-

стемы, одной из важнейших частей которой явля-

ется создаваемая база данных.  

2. Любое проектирование реляционных баз 

данных следует основывать на анализе предметной 

области, в основе которого лежат требования к со-

здаваемой информационной системе. 

3. В концепцию изложения реляционного ана-

лиза и, в частности, теории нормальных форм, сле-

дует в первую очередь положить проектирование 

на базе анализа предметной области, т.е. проекти-

рования сверху вниз. 

4. Важность ER-модели обусловлена тем, что 

при переходе к реляционной базе данных утрачи-

ваются некоторые смыслы, которые эта модель со-

держит.  
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Технический рисунок на уроках технологии как средство успешной адаптации к 

профессиональному обучению инженеров 

В статье рассматривается вопрос преемственности графической подготовки, от уровня основного школьного об-

разования к профессиональному образованию. Цель статьи - изучение эффективности графической подготовки школь-

ников в области технического рисунка при проектировании швейных изделий на уроках «Технологии» как основы 

успешной адаптации к профессиональному обучению инженеров. Инженерная специальность рассматривается на 

примере подготовки инженеров легкой промышленности на уровне среднего профессионального образования. В ста-

тье обсуждается проблема графической подготовки школьников и адаптации первокурсников к новым требованиям 

профессионального обучения инженеров легкой промышленности в связи с интенсификацией обучения по программе 

«Профессионалитет». Статья содержит эмпирические данные исследования, посвященного преподаванию техниче-

ского рисунка одежды учителями технологии при изготовлении швейных изделий на уроках в школе. Рассматривается 

место технического рисунка в современных учебно-методических комплексах по предмету «Технология». Предлага-

ется описание авторского комплекта материалов с графическими упражнениями по техническому рисунку швейных 

изделий с целью повышения уровня графической подготовки школьников и методической помощи учителям школы 

для использования упражнений при проектировании швейных изделий на уроках «Технологии» в школе.  

Ключевые слова: графические навыки, технический рисунок, графическая подготовка, графическое упражне-

ние, преемственность, профессиональное обучение, Профессионалитет, урок технологии. 
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Technical drawing in technology lessons as a means of successful adaptation to the pro-

fessional training of engineers 

The article discusses the issue of continuity of graphic training, from the level of basic school education to vocational 

education. The purpose of the article is to study the effectiveness of graphic training of schoolchildren in the field of technical 

drawing when designing garments in “Technology” lessons as the basis for successful adaptation to the professional training 

of engineers. The engineering specialty is considered using the example of training light industry engineers at the level of 

secondary vocational education. The article discusses the problem of graphic training of schoolchildren and the adaptation of 

first-year students to the new requirements of vocational training for light industry engineers in connection with the intensifi-

cation of training under the “Professionality” program. The article contains empirical data from the study on the teaching of 

technical drawing of clothing by technology teachers in the manufacture of garments in school lessons. The place of technical 

drawing in modern educational and methodological complexes in the subject “Technology” is considered. A description of the 

author's set of materials with graphic exercises on technical drawing of garments is proposed in order to increase the level of 

graphic training of schoolchildren and methodological assistance to school teachers for using exercises when designing gar-

ments in "Technology" lessons at school. 

Keywords: graphic skills, technical drawing, graphic preparation, graphic exercise, continuity, vocational training, Pro-

fessionalism, technology lesson. 

 

Введение. Одним из ключевых государствен-

ных направлений развития Российской Федерации 

на плановый период до 2030 года стало направле-

ние «Возможности для самореализации и развития 

талантов», структурным элементом которого явля-

ется государственная программа «Развитие образо-

вания» [6]. Федеральные проекты государственной 

программы направлены на формирование эффек-

тивной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, ран-

нюю профессиональную ориентацию. С целью воз-

рождения интереса молодежи к инженерным спе-

циальностям и профессиям с 2022 года ключевым 

федеральным проектом в рамках государственной 

программы «Развитие образования» стал «Профес-

сионалитет» [5]. Одним из вызовов системы сред-

него профессионального образования (далее СПО) 
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в федеральном проекте «Профессионалитет» явля-

ется предпрофессиональное сопровождение обуча-

ющихся, включающее не только профориентацию 

школьников, но и проведение уроков технологии в 

рамках кластера, объединяющего образовательные 

организации и современные промышленные пред-

приятия.  

Актуальность нашего исследования связана с 

решением проблемы преемственности в области 

практической графической подготовки обучаю-

щихся, осваивающих программы основного об-

щего школьного образования и основную образо-

вательную программу «Профессионалитет» по спе-

циальности 29.02.10 «Конструирование, моделиро-

вание и технология изготовления изделий легкой 

промышленности (по видам)» [8]. Проблема за-

ключается в том, что существующая система 

школьной графической подготовки не способ-

ствует успешной адаптации современных выпуск-

ников школ к высоким графическим требованиям, 

предъявляемым к абитуриентам, которые посту-

пают на инженерные специальности. На сегодня 

реальность такова, что уровень графической подго-

товки у школьников ниже среднего, это подтвер-

ждается опросами педагогов и тестированием сту-

дентов. Результаты опроса первокурсников пока-

зали, что только около половины от требуемого 

уровня графической подготовки они освоили в 

школе, а преподаватели профильных дисциплин 

вузов и колледжей отмечают, что примерно у 30% 

первокурсников имеются необходимые первичные 

графические умения. Для формирования преем-

ственности от одного образовательного уровня к 

последующему и обеспечения качества профессио-

нального образования, максимально приближен-

ного к требованиям работодателей, требуется пере-

осмысление педагогических подходов к изучению 

черчения в школе с ориентацией на обучение буду-

щих инженеров. 

Целью данной статьи является изучение во-

проса эффективности графической подготовки 

школьников в части освоения технического ри-

сунка и понимания его роли при проектировании 

швейных изделий на уроках технологии. Техниче-

ский рисунок, как компонент графической подго-

товки, является основой в профессиональном обу-

чении инженеров легкой промышленности, где 

технический рисунок является своеобразным язы-

ком проектирования и взаимодействия между раз-

личными специалистами. Предметом нашего ис-

следования является технический рисунок швей-

ных изделий, как сквозной метапредметный про-

фессиональный навык технолога-конструктора 

легкой промышленности, формируемый на основе 

первичных графических навыков, сформирован-

ных еще на школьном уровне.  

Для достижения цели были поставлены за-

дачи:  

1. Обобщить данные констатриующего экс-

перимента педагогического исследования по оце-

ниванию первичных графических навыков перво-

курсников по техническому рисунку швейных из-

делий. 

2. Изучить требования ФГОС основного и 

среднего образования к графической подготовке 

обучающихся. 

3. Проанализировать место технического ри-

сунка в современных учебно-методических ком-

плексах по предмету «Технология». 

4. Провести опрос школьных учителей тех-

нологии по вопросу подготовки обучающихся к 

выполнению технического рисунка швейного изде-

лия, изготавливаемого на уроках технологии. 

5. Разработать комплект графических упраж-

нений по техническому рисунку швейных изделий 

для методической помощи учителям технологии. 

Проведенные исследования и методическая 

разработка учебных материалов для школы, отве-

чающих запросам современного образования и 

производства, гипотетически будут способство-

вать качественному формированию у будущих ин-

женеров базовых графических навыков. 

Исследовательская часть. На протяжении по-

следних лет абитуриенты профессиональных учеб-

ных заведений Кировской области на вступитель-

ных экзаменах на специальности легкой промыш-

ленности демонстрируют сниженный уровень гра-

фической подготовки. Для анализа уровня первич-

ных графических навыков студентов-первокурсни-

ков по техническому рисунку в 2020, 2021 гг. нами 

был проведен констатирующий эксперимент [4], эм-

пирические данные которого позволили проанали-

зировать у абитуриентов сформированные на 

уровне школьного образования умение рисовать, не-

обходимое для решения последующих конструктор-

ских задач в профессиональном обучении. Эмпири-

ческую базу научного исследования составили дан-

ные, полученные из учебных заведений среднего и 

высшего профессионального образования: 

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

и ФГБОУ ВО «Вятский государственный универси-

тет». В рамках констатирующего эксперимента 

было опрошено 28 педагогов профессиональных об-

разовательных учреждений, готовящих специали-

стов легкой промышленности, 230 студентов пер-

вого года обучения, поступивших на специальность 

и направление подготовки 29.00.00 «Технологии 

легкой промышленности». В ходе анкетирования 

педагогов было выявлено, что 66,7% преподавате-

лей ВО и 69,6% преподавателей СПО говорят об от-

сутствии у первокурсников первичных навыков ри-

сования, сформированных на предыдущем уровне 

образования. Данные входного контроля, получен-

ные при критериально-оценочном графическом те-

стировании обучающихся, идентичны оценке педа-

гогами навыков рисования у первокурсников. На 

низком уровне у 52% студентов вуза и 40,5% студен-

тов колледжа выполнена проработка линий и дета-

лей одежды. Студенты вуза по 10-бальной шкале 

оценивают свой уровень графической подготовки на 
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4,8 баллов, студенты колледжа – на 5,1 балл, что со-

ответствует уровню освоения графические задания 

констатирующего эксперимента. При вербальном 

опросе первокурсников было установлено, что по-

мимо школьных предметов «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», только у 24,7% студентов 

СПО и 30,0% студентов ВО в школе был факульта-

тив «Черчение», а с компьютерной графикой в 

школе познакомились лишь 3,6% студентов СПО, 

6,7% студентов ВО. Анализ обработанных статисти-

ческих данных констатирующего эксперимента по-

казал, что студенты, поступившие в колледжи и 

вузы, демонстрируют низкий уровень графической 

подготовки [4].  

Слабые или не сформированные у современ-

ных школьников умения рисовать, чертить, в свою 

очередь, задерживают освоение конструкторских 

задач будущими инженерами. При этом педагоги 

профессиональных образовательных учреждений, 

готовящих специалистов легкой промышленности, 

отмечают, что при последовательном преемствен-

ном освоении графических умений и навыков, со-

кратится время на формирование профессиональ-

ных графических компетенций и повысится уро-

вень графической подготовки будущих специали-

стов легкой промышленности.  

Профессиональная графическая подготовка 

инженеров легкой промышленности, характеризу-

емая как умственно-практическое образование спе-

циалиста, направленное на осознанное применение 

графических знаний и умений, моторных движе-

ний для визуального отображения замысла в про-

ектировании швейных изделий на плоскости бу-

маги или монитора. К графическим навыкам инже-

нерных специальностей легкой промышленности 

относится выполнение эскизов моделей, техниче-

ских рисунков, чертежей конструкций швейных из-

делий (рис.1). Предмет нашего исследования – тех-

нический рисунок, являющийся не только сред-

ством визуализации творческих идей специалиста 

легкой промышленности, но и частью конструк-

торско-технологической документации, благодаря 

которой на производстве модельер, конструктор и 

технолог имеют единое интегрированное представ-

ление об изготовлении швейного изделия [9]. В 

учебном процессе на уровне профессионального 

образования технический рисунок также играет 

роль синтеза разных этапов изготовления изделия: 

от задумки до анализа готового образца в соответ-

ствии с первоначальной идеей. Технический рису-

нок применяется в изучении ряда профессиональ-

ных модулей и учебных дисциплин: художествен-

ном проектировании, конструировании, техноло-

гии обработки швейных изделий, материаловеде-

нии, швейных практиках, курсовых и дипломных 

проектах.  В профессиональном образовании тех-

нический рисунок относится к общепрофессио-

нальным навыкам, базируется на навыках, сформи-

рованных на школьном уровне образования, содер-

жащем предметы с основами изобразительной дея-

тельности: «Изобразительное искусство», «Геомет-

рия», «Черчение», «Технология».  

 
Рис. 1. Технический рисунок в графической подготовке технолога-конструктора  

легкой промышленности 

 

В связи с приемом в учебные заведения про-

фессионального образования абитуриентов на базе 

9 и 11 классов нами был проведен анализ федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего школьного 

образования [10]. Теоретическое исследование 

ФГОС школьного образования показало, что гра-

фическая подготовка школьников заложена в пред-

метных областях «Искусство» и «Технология». На 

уровне основного образования на уроках «Искус-

ство» (изобразительное искусство) обучающиеся 

приобретают опыт создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-про-

странственных искусств. На уроках «Технологии» 

в 5-9 классах в рамках предметно-преобразующей 

деятельности обучающиеся овладевают сред-

ствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации. На уровне среднего 

общего школьного образования в образователь-

ной программе предметные области «Искусство» 
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и «Технология» отсутствуют. На усмотрение об-

разовательной организации в 10 и 11 классах 

данные прикладные дисциплины могут быть 

включены как дополнительные учебные пред-

меты, элективные курсы по выбору обучаю-

щихся. Предмет «Черчение» отсутствовал в школе 

как обязательный предмет многие годы, что суще-

ственно снизило формирование у обучающихся 

школ первичных графических навыков, необходи-

мых будущим специалистам инженерных специ-

альностей. Отметим, что с 2023-2024 учебного года 

черчение возвращено в образовательную про-

грамму основного школьного образования в каче-

стве инвариантного образовательного модуля 

«Черчение и компьютерная графика» предмета 

«Технология».  

Проведем обзор содержания графической 

подготовки школьников при изучении различных 

образовательных модулей в 5-9 классах. В соответ-

ствии с федеральной рабочей программой 2023 

года основного общего образования предметной 

области «Технология» [18] первичные графические 

навыки формируются у обучающихся 5-9 классов 

при освоении инвариантных модулей «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» (32 

часа в 5, 6 классах; 20 часов в 7 классе) и «Компь-

ютерная графика. Черчение» (8 часов в 5, 6, 7 клас-

сах; 4 часа в 8, 9 классах). Предметными результа-

тами освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» в 5 

классе является создание, применение и преобразо-

вание знаков и символов при изготовлении швей-

ного изделия (мешок для сменной обуви, при-

хватка, лоскутное шитьё). Содержанием модуля 

предусмотрен анализ эскиза проектного швейного 

изделия на этапе выполнения чертежа выкроек. В 

6, 7 классах запланирован индивидуальный творче-

ский (учебный) проект, который в практической 

деятельности предусматривает выполнение эскиза 

проектного изделия. 

Предметными результатами освоения модуля 

«Компьютерная графика. Черчение» в 5 классе яв-

ляются умения «называть виды и области примене-

ния графической информации; называть типы гра-

фических изображений (рисунок, диаграмма, гра-

фики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, 

схема, карта, пиктограмма и другие); называть ос-

новные элементы графических изображений 

(точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки)» [18, с.29]. Выполнение эскиза – практиче-

ская деятельность обучающихся в 5 классе. Пред-

метными результатами освоения содержания мо-

дуля «Компьютерная графика. Черчение» в 6 

классе являются создание рисунков для проектной 

документации в графическом редакторе (растровая 

и векторная графика), в 7 классе – владение руч-

ными и автоматизированными способами вычерчи-

вания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

должен выполнять эскизы, схемы, чертежи с ис-

пользованием чертёжных инструментов и приспо-

соблений и (или) с использованием программного 

обеспечения. В 9 классе конструкторская докумен-

тация выполняется в системе автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Современные школы работают по учебникам, 

утвержденным федеральным перечнем учебников 

в 2021 году [7]. В соответствии с федеральным пе-

речнем учебников в структуру портфеля учителя 

по технологии для 5-9 классов вошли учебно-мето-

дические комплексы В.М. Казакевич, А.Т. Ти-

щенко и Н.В. Синица, Е.С. Глозман и О.А. Кожина.  

Рабочая программа по курсу «Технология», 

разработанная авторским коллективом В.М. Каза-

кевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова, знакомит 

обучающихся не только с традиционными темами 

по обработки древесины, металлов, тканей, пище-

вых продуктов, но и с производством и миром со-

временных технологий [3]. Программа по аналогии 

с ранее существовавшим предметом «Трудовое 

обучение» сохраняет приоритет простых техниче-

ских знаний и навыков элементарного ручного 

труда, узкий круг операций которого является 

фрагментами технологий. Среди основных целей 

изучения учебного предмета «Технология» в си-

стеме основного общего образования отмечены 

«освоение технологического подхода как универ-

сального алгоритма преобразующей и созидатель-

ной деятельности; формирование технологической 

культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созда-

нию личностно или общественно значимых про-

дуктов труда; овладение распространёнными об-

щетрудовыми и специальными умениями, необхо-

димыми для проектирования и создания продуктов 

труда» [3, с.4]. Рассматривая создание техниче-

ского рисунка швейных изделий как важный этап 

созидательной деятельности на современном про-

изводстве швейных изделий и часть проектно-тех-

нологической культуры будущих инженеров, нами 

было рассмотрено место технического рисунка в 

учебниках, разработанных коллективом под редак-

цией В.М. Казакевича. Термин «технический рису-

нок» встречается в образовательной линии «эле-

менты черчения, графики и дизайна», в Разделе 4 

«Технологии получения, обработки, преобразова-

ния и использования материалов». Планируемыми 

результатами освоения учебного материала раз-

дела являются умения «читать и создавать техни-

ческие рисунки, чертежи, технологические карты, 

осуществлять сборку и отделку изделий из древе-

сины по рисункам, эскизам и чертежам; описывать 

технологическое решение с помощью текста, ри-

сунков, графического изображения». По пример-

ному тематическому плану программы, которая не 

предусматривает деления на отдельные курсы для 

мальчиков и для девочек, в 4 разделе теме «Виды 

конструкционных материалов и их свойств. Чер-

теж, эскиз и технический рисунок» отведено по 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (60) 2023 
127 

 

программе 4 часа – только в 5 классе. По тематиче-

скому планированию создания творческого про-

екта в 6 классе, создания конструкторской доку-

ментации в 7 классе, дизайнерской деятельности в 

8 классе и бизнес-плана в 9 классе на тему с техни-

ческим рисунком часы не запланированы.  

Учебно-методический комплекс, подготов-

ленный авторским коллективом А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица [17], предлагает традиционный клас-

сический подход к изучению современных техно-

логических процессов с формированием проект-

ного технологической культуры и мышления от по-

требности к цели, способу и результату. Универ-

сальные учебные действия, формируемые у обуча-

ющихся при освоении учебного предмета «Техно-

логия» – умение создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обязатель-

ный минимум содержания учебного предмета – 

формирование технологической культуры и про-

ектно-технологического мышления обучающихся, 

включает способы представления технической и 

технологической информации, техническое зада-

ние, техническое условие, эскизы и чертежи, тех-

нологическую карту. Данный минимум реализу-

ется в разделе «Конструирование и моделирова-

ние», теме 2 «Конструирование швейных изде-

лий», где одной из групп класса (Вариант А) дается 

понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструк-

ции швейного изделия. Вариант А в разделе «Ма-

териальные технологии» по программе 2 часа в 5, 6 

классах содержит изучение темы 4 «Графическое 

изображение деталей и изделий из конструкцион-

ных материалов», где происходит знакомство с 

профессией инженер-конструктор и дается поня-

тие «эскиз», «чертеж», «технический рисунок», 

способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов, 

а также применение компьютера для разработки 

графической документации. Вариант Б программы 

А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы знакомит с профес-

сией оператор прядильного производства, ткач, за-

кройщик, художник по костюму, технологиями об-

работки текстильных материалов, технологиче-

скими операциями изготовления швейных изде-

лий. В варианте А в теме 5 «Конструирование 

одежды и аксессуаров» и в теме 6 «Моделирование 

одежды» дается понятие о моделировании одежды, 

конструктивном моделировании на базовой кон-

структивной основе швейного изделия с получе-

нием выкройки швейного изделия. Содержанием 

варианта А предусмотрено выполнение чертежа 

конструкции швейного изделия и эскиза вышивки; 

графика изображения швейного изделия, эскизы, 

технический рисунок в содержании не указаны.  

Предметная линия учебников «Технология» 

для 5-9 классов, которые подготовлены авторским 

коллективом Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хо-

тунцев, Е.Н. Кудакова [2], ориентирована на про-

блемное обучение. Рабочая программа по учеб-

ному предмету «Технология» предполагает вариа-

тивность изучения учебного материала: вариант А 

направлен на изучение технологии получения и 

преобразования древесины, металлов, искусствен-

ных материалов, электротехники и автоматики; ва-

риант В нацелен на изучение технологии получе-

ния и преобразования текстильных материалов. 

Вне зависимости от выбранного варианта изуча-

ются основы проектной и графической грамоты 

для формирования познавательных универсальных 

действий по созданию, применению и преобразова-

нию знаков, символов, моделей и схем для решения 

учебных и познавательных задач (способы пред-

ставления технической и технологической инфор-

мации, техническое задание, технические условия, 

эскизы и чертежи, технологическая карта). В ос-

новных видах учебной деятельности указаны со-

хранение информации в формах описаний, схем, 

эскизов, фотографий; чтение оформление графиче-

ской документации; вычерчивание эскизов или 

технических рисунков деталей из конструкцион-

ных материалов, оформление необходимой графи-

ческой документации (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.), составление технологических карт 

с помощью компьютера, разработка эскизов, зна-

комство с профессией инженера-конструктора. 

Технический рисунок включен в содержание курса 

в теме 1 «Введение в технологию», на которую в 5 

классе запланировано 6 часов в вариантах А, В. 

Тема 2 «Основы проектной и графической гра-

моты» с основами графической грамотности изуча-

ется за 4 часа в 6 классе также в обоих вариантах. 

Тема 3 «Основы дизайна и графической грамоты» 

в 7 классе изучается за 4 часа. В 8 и 9 классе про-

граммой не предусмотрены часы на знакомство с 

основами графической грамотности. В теме 8 «Тех-

нологии получения и преобразования текстильных 

материалов» варианта В среди основных этапов из-

готовления одежды на швейном производстве тех-

нический рисунок не упоминается. С точки зрения 

вариативности запланированных по программе 

швейных изделий (фартук, юбка, шорты, блузка), 

наполнения профессиональным содержанием и 

профессиональными действиями УМК под редак-

цией Е.С. Глозмана самый наполненный, способ-

ствует более успешной адаптации к последующему 

профессиональному обучению инженеров легкой 

промышленности, в частности по направлению 

29.00.00 «Технологии легкой промышленности».  

Подводя итоги теоретического анализа места 

технического рисунка в современных школьных 

учебно-методических комплексах по предмету 

«Технология», следует отметить, что в соответ-

ствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного об-

щего образования планируемые результаты освое-

ния предмета «Технология» в изученных програм-

мах заложено овладение минимальным объёмом 

средств и форм графического отображения объек-

тов или процессов, правилами выполнения графи-
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ческой документации. При этом в программах от-

мечены межпредметные связи с алгеброй и геомет-

рией при проведении расчётных операций и графи-

ческих построений. Предметными результатами 

освоения программ в познавательной сфере явля-

ются овладение средствами и формами графиче-

ского отображения объектов или процессов, прави-

лами выполнения графической документации. 

Нами также было выявлено, что при описании по-

следовательности технологии производства про-

дукции из текстильных материалов после разделов, 

посвященных материаловедению и оборудованию, 

сразу идет построение чертежа швейного изделия 

и технология изготовления изделия. При анализе 

процесса проектирования швейных изделий возни-

кает вопрос: на основании каких данных (эскиз, 

технический рисунок, фотография) идет выбор из-

готавливаемого изделия. В условиях современного 

швейного производства исходные данные для изго-

товления швейного изделия, как правило, содержат 

технический рисунок, конструктивное описание 

модели. Анализ учебно-методических комплексов, 

соответствующих федеральному перечню учебни-

ков по школьному предмету «Технология», пока-

зал, в условиях малого количества часов на освое-

ние школьного предмета этап выполнения техниче-

ской графики в изготовлении швейных изделий 

школьниками (девочками) в примерных рабочих 

программах упущен, но указан операционно при 

проектировании изделий из древесины, металла и 

выполняется в группах для мальчиков. Гипотетиче-

ски обучающиеся 5-9 классов мужского пола, осва-

ивающие технологию по программам А.Т. Ти-

щенко и Н.В. Синица, Е.С. Глозман и О.А. Кожина, 

имеют возможность более успешного освоения 

начальных знаний о техническом рисунке, при 

этом получают начальные графические умения, не-

обходимые для последующего профессионального 

обучения инженеров. 

Для исследования практической деятельности 

учеников в области технического рисования в рам-

ках технологии обработки текстильных материа-

лов и изготовления швейных изделий на уроках 

«Технологии» были проанализированы практиче-

ские задания в учебниках «Технологии», утвер-

жденных федеральным перечнем в 2021 году.  

В учебнике «Технологии» Казакевич В.М. для 

5 классов в Главе 7 «Технологии обработки мате-

риалов» в теме «Графическое отображение формы 

предмета» ученику задается проблемный вопрос: 

«Почему, прежде чем изготовить какое-нибудь из-

делие, конструктор выполняет его изображение на 

бумаге и указывает на этом изображении размеры 

изделия?» [12, с. 74]. В разделе дается определение 

технического рисунка («наглядное изображение 

предмета, выполненное от руки, в глазомерном 

масштабе, с соблюдением пропорций», относится 

[12, с.75], говорится о «чтении» технического ри-

сунка как производственного плоскостного изобра-

жения, приводятся примеры технического рисунка 

детали из дерева, дается задание по самостоятель-

ному выполнению технического рисунка простого 

изделия (ластика или бруска) [12, с. 76]. Выводы по 

Главе 7 включают вопросы: «Какие виды графиче-

ских изображений предметов с использованием 

правил черчения вы знаете? Что общего и в чем 

различие между чертежом, техническим рисунком 

и эскизом?» [12, с. 82]. В учебнике для 6 класса 

«Кабинет и мастерская» Главы 1 содержит практи-

ческое задание по разработке эскизного проекта из-

делия, выполнению графического изображения 

(эскиз, чертеж, технический рисунок) [14, с.17]. 

Иллюстрациями темы «Техническая и технологи-

ческая документация» Главы 3 служат технические 

рисунки детали в машиностроении и эскиза швей-

ного изделия [14, с.49] (рис. 2, а). На странице 51 

ученикам 6 класса задается вопрос: «В чем разли-

чия эскизов в машиностроении и конструировании 

швейного производства?». В разделе «Кабинет и 

мастерская» содержится практическое задание по 

«чтению» чертежа и описанию изделия, изобра-

женного на выданном учителем техническом ри-

сунке. В учебнике В.М. Казакевич для 7 класса раз-

дел «Кабинет и мастерская» содержит практиче-

ское задание по выполнению технического рисунка 

идеи сувенирного изделия для конструкторской и 

технологической документации [16, с.15]. 

 
Рис. 2. Технический рисунок в учебниках «Технология» под ред. В.М. Казакевича для 5 и 6 классов (а), 

под ред. Е.С. Глозмана для 5 класса (б)  

 

В учебнике «Технологии» Е.С. Глозман и О.А. 

Кожиной для 5 класса в теме «Основа графической 

грамоты» задается вопрос «Почему графике и гра-

фической документации отводится ведущая роль в 

промышленности, строительстве, технике?» [11, 

с.18], перечисляются основные виды графических 

изображений на уроках технологии: эскизы, техни-

ческие рисунки, схемы, чертежи, графики, демон-

стрируются чертежные инструменты и принадлеж-
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ности для ручной графики. На странице 21 учеб-

ника для 5 класса дано определение технического 

рисунка как «наглядное изображение предмета, 

выполненное на глаз, от руки, с соблюдением про-

порций и указанием его действительного размера», 

приведен пример эскиза модели женской блузки 

(рис. 2,б), технического рисунка автомобиля. В 

конце главы вопросом для закрепления материала 

является «Перечислите основные виды графиче-

ских изображений и дайте их краткую характери-

стику» [11, с.25]. В учебнике для 6 классов [13] в 

Главе 1 «Основы проектной и графической гра-

моты» говорится о совместной разработке учителя 

и ученика графической документации (эскиза, чер-

тежа, технологической карты), необходимой для 

изготовления изделий. В Главе 6 «Технологии по-

лучения и преобразования текстильных материа-

лов» представлена работа над эскизом на этапе мо-

делирования одежды в экспериментальном цехе. 

Моделирование швейного изделия по заданию 

учебника выполняется после построения основы 

чертежа конструкции, путем выбора готовой мо-

дели фартука из представленных на страницах 

учебника вариативных моделей. На страницах 

учебника приведены примеры технических рисун-

ков фартука для обозначения конструктивных ли-

ний и срезов швейного изделия (рис. 3, а), кон-

структивного моделирования индивидуального 

швейного изделия (рис.3, б), технологическая 

карта пошива фартука (рис.3, в).  

  

 
Рис. 3. Технический рисунок швейных изделий в учебниках «Технология» Е.С. Глозман 6 класса (а, б, в), 

7 класса (г)  

 

При анализе готового отшитого учеником 

фартука в учебнике «Технологии» Е.С. Глозман и 

О.А. Кожиной ученикам 6 класса предлагается вы-

полнить анализ готового изделия: «что общего и в 

чем различия между моделью, представленной в 

учебнике, и моделью, разработанной учеником [13, 

с.185]». В портфолио размещается фотография го-

тового изделия на фигуре ученика. В 7 классе в 

Главе 10 «Технологии творческой, проектной и ис-

следовательской деятельности» по предложенным 

в учебнике техническим рисункам юбок (рис.3, г) 

ученикам предлагается разработать авторский 

крой юбки, поиск идей оформления швейного из-

делия оформить в виде рисунков модели юбки без 

фигуры человека [15, с.347]. 

Исследование содержания практических зада-

ний, предлагаемых в учебниках «Технологии» 5-7 

классов, показало, что выполнение учениками тех-

нического рисунка проектируемых в творческих 

проектах изделий подразумевают самостоятельное 

выполнение. Разработка технического рисунка от-

шиваемого на уроках изделия не предшествует 

этапу конструирования швейного изделия, выпол-

няется по аналогии с иллюстрациями в учебнике 

или совсем упускается из технологической после-

довательности изготовления изделия и заменяется 

в портфолио фотографией готовой модели. С точки 

зрения наглядности печатного издания стоит отме-

тить учебники линии Е.С. Глозман и О.А. Кожи-

ной, которые содержат информативный ряд техни-

ческих рисунков, которые обучающиеся могут 

взять за основу своей графики. Учебники «Техно-

логии» 8 и 9 класса изученных нами учебно-мето-

дических комплексов в соответствии с федераль-

ной рабочей программой меняют ориентир учеб-

ной деятельности с продуктивной технологической 

на профориентационную и исследовательскую в 

инновационных технологических сферах, без при-

менения технического рисунка. Освоение основ 

технического рисунка швейных изделий, графиче-

ская подготовка фактически прекращается на 

уровне основного школьного образования в 7 

классе. В СПО обучающиеся поступают после 9 

класса, с разрывом графической подготовки в два 

года, либо после 11 класса, с разрывом в 4 года. 

Этот существенный период без ручной и компью-

терной графики значительно снижает уровень пер-

вичных навыков абитуриентов профессиональных 

учебных заведений. 

Для уточнения теоретического заключения по 

выявленным противоречиям между ограниченной 

графической подготовкой на уроках «Технологии» 

на уровне основного школьного образования и не-

обходимым для последующего профессионального 

образования уровнем первичных графических 

навыков учеников было решено собрать эмпириче-

ские данные: опросить учителей технологии совре-

менных школ по вопросу использования на уроках 

«Технологии» технического рисунка. Анкетирова-

ние учителей технологии было проведено в 2023 

году с помощью ранжированного компьютерного 
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теста. В опросе приняли участие 47 школьных учи-

телей «Технологии» из учебных заведений разных 

регионов России: Санкт-Петербурга, Ленинград-

ской области, Московской области, Калининграда, 

Брянска, Ярославля, Ярославской области, Симфе-

рополя, Волгограда, Курганской области, Красно-

дарского края, Оренбургской области, Чайков-

ского, Тульской области, Кирова и Кировской об-

ласти, Набережных Челнов, республики Коми, 

Ижевска, Пермского края, Свердловской области, 

Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Сара-

товской области, Хабаровска, ЛНР.  

19% опрошенных учителей помимо «Техно-

логии» ведут в школе учебный предмет «Изобрази-

тельное искусство», 13% – «Технологию» и «Чер-

чение». Таким образом, 32% опрошенных педаго-

гов осведомлены о художественной и инженерной 

графической подготовки обучающихся в школе. В 

ходе анкетирования педагогов, было установлено, 

что в российских школах обучение в области «Тех-

нологии» ведется по учебникам разных авторских 

коллективов (рис.4): В.М. Казакевич (28%), А.Т. 

Тищенко и Н.В. Синица (28%), Е.С. Глозман и О.А. 

Кожина (19%), В.Д. Симоненко (28%), Н.В. Синица 

(15%), А.Т. Тищенко (9%).  

На учебном занятии 87% школьных учителей 

«Технологии» дают понятие «технический рису-

нок» или «рабочий эскиз». 10% учителей не всегда 

дают теоретическое понятие «технический рису-

нок», а 3% – никогда (рис.4, а). Вопрос практиче-

ского выполнения технического рисунка проекти-

руемых на уроках технологии изделий сузил кате-

горию педагогов, применяющих технический рису-

нок на занятии. На вопрос «Зарисовываете ли Вы с 

обучающимися объект с разных сторон (вид спе-

реди, вид сзади) до изготовления (юбки, фартука, 

блузки и т.д.)?» из 87% учителей, теоретически да-

ющих понятие «технический рисунок», на прак-

тике выполняют его только 62%. Не всегда зарисо-

вывают проектируемое изделие 23%. И 15% учите-

лей не дают обучающимся задание по техниче-

скому изображению изделия до пошива (рис. 4, б).  

 
Рис. 4. Данные опроса учителей технологии по использованию технического рисунка  

на уроках «Технологии»  

 

Проведенный анализ собранного фактологи-

ческого материала показал, что расставление учи-

телями технологии приоритетов на занятии в усло-

виях небольшого количества часов на предмет 

«Технология» обусловлено индивидуальными тре-

бованиями педагогов. При этом опрошенные учи-

теля технологии в школе, отмечают низкий уро-

вень графической подготовки выпускников школ. 

По 10-бальной шкале учителя оценили уровень 

графики выпускников на 3,8. 30% опрошенных 

школьных учителей отмечают недостаточное коли-

чество часов на предметы, формирующие изобра-

зительную грамотность школьника: «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Черчение» (рис. 5). 

Во время проведения опроса в 2022-2023 учебном 

году 72% учителей говорили об отсутствии в обя-

зательной школьной программе предмета «Черче-

ние» и необходимости его возвращения в школь-

ную программу для повышения графической куль-

туры выпускника. Респонденты (21%) говорят о 

необходимости проведения дополнительных заня-

тий, в том числе факультативов и дополнительного 

образования в художественном направлении. 26% 

отмечают, что в профессиональном образовании 

современным выпускникам школ потребуется бо-

лее интенсивная подготовка для освоения инже-

нерных дисциплин на уровне профессионального 

образования. 
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Рис. 5. Данные опроса учителей технологии по проблемам графической подготовки в школе 

 

Учитывая то, что с 2023-2024 учебного года 

по обновленному ФГОС специальности 29.02.10 

«Конструирование, моделирование и технология 

изготовления изделий легкой промышленности» 

сокращен срок обучения, и восполнять недостаточ-

ный уровень графических навыков обучающихся 

нет возможности, нами была разработана разно-

уровневая система графических заданий по техни-

ческому рисунку от минимального графического 

воспроизведения уровня А до профессионального 

уровня В с восполнением обучающимися недосто-

ющих элементов профессионального технического 

изображения и кейс-задачи повышенного уровня С 

по техническому рисунку. Обучающиеся в СПО 

начинают выполнять технический рисунок швей-

ных изделий с репродуктивного уровня (задание А) 

для формирования у будущих инженеров легкой 

промышленности базовых навыков верного графи-

ческого изображения объектов. Задание А до-

ступно для выполнения начинающим профессио-

нальное обучение студентам и школьникам на уро-

ках «Технологии». Выполнение задания по техни-

ческому рисунку и знакомство с технологией руч-

ного графического изображения модели швейного 

изделия в школе происходит на уровне представле-

ния, тогда как для студентов первого года обучения 

это же задание будет выполняться на уровне поль-

зователя.  

На рисунке 6 представлен образец графиче-

ского упражнения по техническому рисунку швей-

ных изделий, в частности юбки. Учитывая три ба-

зовые построения юбки, которые предусмотрены 

современными УМК по «Технологии», для техни-

ческого рисования ученикам предлагаются три 

конструктивные формы поясного женского изде-

лия: юбка-карандаш в качестве прямой юбки, 

юбка-годе в качестве клиньевой юбки, юбка-бал-

лон в качестве модифицированной конической 

юбки. Обводя намеченные в упражнении правиль-

ные силуэтные, конструктивные линии, обучаю-

щийся познакомится с ассортиментом швейных из-

делий, верным изображением посадки изделия на 

фигуре, научится анализировать параметры проек-

тируемого изделия относительно конструктивных 

уровней, линии талии и бедер, научится на готовом 

шаблоне в короткие сроки выполнять простейшее 

моделирование изделия (выбор длины изделия, 

оформление верхнего края, проектирование отрез-

ной кокетки, складок, мелких декоративных дета-

лей и отделки), анализировать отшитое изделие в 

сравнении с авторским рисунком.  

 
Рис. 6. Пример графического упражнения по техническому рисунку швейных изделий 
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Для методической помощи учителям техноло-

гии мы предлагаем комплект графических упраж-

нений по техническому рисунку ассортимента 

швейных изделий, который соответствует содер-

жанию рабочих программ по «Технологии» и со-

временным промышленным требованиям к техни-

ческому изображению швейных изделий. Анализи-

руя термин комплект, как «полный набор, состав 

каких-либо предметов, имеющих определенное 

назначение, в совокупности составляющих целое» 

[1, с.322], в данной статье представляем ознакоми-

тельный материал с примером графического 

упражнения, который является частью заданий, 

продуманных для использования на уроках «Тех-

нологии» при изготовлении швейных изделий раз-

личного ассортимента. Разработанный комплект 

упражнений по техническому рисунку как сред-

ство обучения будет дополнять и расширять мето-

дические возможности учителей технологии при 

моделировании швейного изделия и оценке каче-

ства выполненной обучающимися работы. Исполь-

зование комплекта графических упражнений будет 

способствовать формированию графических навы-

ков у обучающихся школ для их успешной подго-

товки к профессиональному обучению.  

Заключение. В современных условиях на 

уровне профессионального образования отсут-

ствие графической подготовки школьников в 10, 

11 классах, слабая графическая подготовка вы-

пускников 9 классов привели к затруднительной 

адаптации абитуриентов к условиям и требова-

ниям «Профессионалитета», снижению мотива-

ции обучающихся и их нестабильной профессио-

нальной ориентации в инженерных специально-

стях. Выявленные на этапе констатирующего 

эксперимента слабые или несформированные на 

уровне общего школьного образования навыки гра-

фической подготовки учеников отражаются на за-

трудненной адаптации обучающихся к интенсив-

ному профессиональному обучению и ведут к сни-

жению качества профессиональной подготовки ин-

женера швейной промышленности. Поэтому 

важно организовать преемственный переход от 

«школы знаний» к «школе деятельности» и на 

этапе школьного обучения формировать не только 

интерес к получению профессии, но и первичные 

навыки графической подготовки как части продук-

тивной деятельности.  

В ходе исследования была поставлена задача 

по изучению вопроса эффективности графической 

подготовки школьников в области технического 

рисунка при проектировании швейных изделий на 

уроках «Технологии» как основы успешной адап-

тации к профессиональному обучению инженеров 

легкой промышленности. Являясь универсальным 

языком профессионального общения специалистов 

швейного производства, технический рисунок 

швейных изделий, является профессиональной 

компетенцией, формируемой в процессе обучения 

инженера специальности 29.02.10 «Конструирова-

ние, моделирование и технология изготовления из-

делий легкой промышленности (по видам)». Тех-

нический рисунок входит и в предметные резуль-

таты обучения «Технологии» на уровне основного 

общего образования. С целью изучения преем-

ственности содержания и форм организации гра-

фической подготовки будущих инженеров от 

школьного уровня образования к уровню СПО 

были изучены федеральная рабочая образователь-

ная программа по «Технологии», учебно-методиче-

ские комплексы по «Технологии», вошедшие в фе-

деральный перечень учебников (В.М. Казакевич, 

А.Т. Тищенко и Н.В. Синица, Е.С. Глозман и О.А. 

Кожина). Теоретический анализ программ и учеб-

ников показал преобладание аналитической и тео-

ретической подготовки в области инженерной гра-

фики на школьных уроках «Технологии» над прак-

тическим выполнением технического рисунка про-

ектируемых швейных изделий, что нашло подтвер-

ждение в эмпирических данных опроса учителей 

«Технологии», которые отметили недостаточность 

практической подготовки и невысокий уровень 

графической подготовки современных школьников 

для дальнейшего профессионального образования. 

Существующих заданий по техническому изобра-

жению швейных изделий, методов их изготовления 

недостаточно для качественного систематичного 

формирования первичных графических навыков 

абитуриентов профильных учебных заведений. 

Проведенное нами исследование показало, 

что тема обучения техническому рисунку является 

сквозной для разных уровней образования, и сего-

дня актуальна на уровне основного общего образо-

вания в связи с возвращением с 2023 года основ 

черчения в школьное обучение и включением в 

предметную область «Технология» инженерной 

чертежной графики, частью которой является тех-

нический рисунок. Разработанный комплект гра-

фических упражнений по техническому рисунку 

швейных изделий окажет методическую помощь 

учителям технологии в формировании первичных 

графических навыков у школьников, также для 

формирования правильного представлениях о гра-

фических профессиональных задачах инженера и о 

роли технического рисунка в проектировании изде-

лий. Такой подход в процессе графической подго-

товки школьников будет способствовать успешной 

адаптации абитуриентов инженерных специально-

стей легкой промышленности к профессиональ-

ному обучению.  
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Педагогическая риторика в аспекте феноменологии и языковой логистики  

В статье представлены теоретические основы педагогической риторики – ораторского искусства учителя, отли-

чающегося от общего определения риторики как «науки убеждать». Рассматриваются логистические параметры и рас-

пространенные в общении этологические ситуации, инструментирующие достоверность и уникальность языка сущ-

ности, противопоставленного языку как системе знаков и средству коммуникативного взаимодействия. Доминирую-

щий посыл статьи – необходимость вернуться к самой реальности и логистике ее воплощения в языке, инструменти-

рующем смысл высказывания и вселяющем уверенность в говорящих. В статье реализуется антиномический путь по-

знания всего подлинного через то, что им не является. Итоги статьи окажутся полезными в сфере инновационных 

технологий, разрабатываемых феноменологической лингвистикой. Статья адресуется студентам, специалистам-фило-

логам, преподавателям, а также всем, кому интересна стихия и насущные вопросы живого общения.  

Ключевые слова: педагогическая риторика, уверенность, достоверность, феноменология, логистика.  
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Pedagogical rhetoric in the aspect of phenomenology and linguistic logistics  

The article presents the theoretical foundations of pedagogical rhetoric – the teacher’s oratory art which differs from the 

general definition of rhetoric as “the science of persuasion”. Logistic parameters and ethological situations common in com-

munication are considered, which instrument the authenticity and uniqueness of language of essence, opposed to language as 

a system of signs and a means of communicative interaction. The dominant message of the article is the need to return to reality 

itself and the logistics of its embodiment in language, which instrument the meaning of statement and instills confidence in the 

speakers. The article realizes the antinomian path of cognition of the authentic through what is not authentic. The article con-

clusions will be useful in the sphere of innovative technologies developed by phenomenological linguistics. The article is 

addressed to students, philologists, teachers, as well as to all those who are interested in the elements and urgent issues of live 

communication.  

Keywords: pedagogical rhetoric, confidence, authenticity, phenomenology, logistics.  

 

Введение. Риторика обычно определяется как 

наука, основной целью которой является убежде-

ние и доказательство. В отечественной и зарубеж-

ной литературе бытует традиционная точка зрения 

на предмет и задачи этой дисциплины. Однако 

функция убеждения, будучи одной из главных в 

дискурсивной (рассудочной) речи, не является та-

ковой в повседневности – в «поточном» языке. В 

связи с этим возникает актуальная проблема иссле-

дования риторического аспекта общения, в кото-

ром находятся фигуранты, не связанные отношени-

ями подчинения, а воспринимающие себя по прин-

ципу «послушания» («выше – ниже», «говорящий 

– слушающий»). Таковыми оказываются ученик и 

учитель, а в высшей школе – преподаватель и сту-

дент. Инновационный характер отмеченного «тан-

дема» не игнорирует примат феноменологии вос-

приятия в чувственно-опытном познании мира.  

Понятие риторики традиционно связано с 

намерением воздействовать – аргументировано 

убеждать и тем самым побуждать к действию. С 

точки зрения прагматики, «убедить» и «доказать» 

означает, в первую очередь, приобрести союзника, 

разделяющего позицию партнера по коммуника-

ции. Практически невозможно себе представить 

субъекта речи, которому подобная конструктивно-

утилитарная установка была бы безразлична. Од-

нако кроме воздействия есть еще аспект влияния. 

Учитель и ученик не партнеры по коммуникации и 

не конкуренты, а напарники – успех одного обу-

словлен успехом другого. Практическая значи-

мость взаимодействия здесь уступает место успеш-

ному опыту совместного преодоления трудностей.  

Цель статьи – представить антиномический 

подход к педагогической риторике и рассмотреть 

эту дисциплину не как мастерство происходящей 

речевой деятельности, а в свете искусства слова и 

проходящего состояния вербального творчества.  

Исследовательская часть  

В обыденности не часто поднимаются акту-

альные проблемы, однако повсеместно, постоянно 

и незамедлительно решаются насущные жизнен-

ные вопросы. Вряд ли здесь возникает также 

надобность кому-нибудь что-то доказывать, аргу-

ментировать, подтверждать фактически, т.е. что-

нибудь утверждать и кого-то в чем-то убеждать. 

Скорее, в этой реальности («жизненном мире» – А. 

Шюц) [14; 15] возникает необходимость вселять 

уверенность, поддерживать, высказывать мнение и 

сомневаться в достоверности чего-либо. Это не 

мир «равных возможностей», а сфера вероятности. 

Здесь не столько важно существенно убедиться и 

сделать правильный выбор, сколько удостове-

риться и принять верное решение.  

Не связанные с выгодой насущные («боль-

ные») вопросы в самой реальности разрешаются в 

чью-либо пользу. В повседневном общении акцен-

тируется фигура цивилизованного пользователя. В 

обремененной культурой знаковой личности необ-

ходимости как-то не возникает. Обходительный и 
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отвечающий за все пользователь не является персо-

нально ответственным носителем и производите-

лем. У него отсутствует отягощающая культурно-

историческая «ноша» в виде информации (носи-

тель информации), знаний (носитель знаний), 

идеологии (носитель идей), культурных традиций 

(носитель культуры) и т.п. Однако, ничего, по 

сути, не имея, он не может избавиться от неодоли-

мой пассионарной жажды познания и обладания.  

Парадоксально оказывается, что только неиме-

ние есть путь к состоянию обладания (власти): 

«Nihil habentes et omnia possidentes» («Мы ничего не 

имеем, зато всем обладаем» – 2-е послание к корин-

фянам, 6,10) [7, с. 388] Состояние владения, по сути, 

исключает волеизъявление (делание): – 500 миллио-

нов звезд? Что же ты с ними со всеми делаешь? – 

502 миллиона 622 тысячи 731. Я человек серьезный, 

я люблю точность. – Что же ты делаешь со всеми 

этими звездами? – Что делаю? – Да. – Ничего не 

делаю. Я ими владею (А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц»). Выражение «иметь власть» спеку-

лятивное; власть не имеют – властью обладают. 

Власть также не изменяется, а меняется; не имеет 

причины, однако не обходится без источника.  

Есть мнение (А.А.  Потебня, В. фон Гумбольдт 

и др.), что человеческий язык исконно не связан с 

производственной деятельностью и коммуникацией 

– передачей сообщения (информации) от одного по-

требителя к другому [8; 2]. В своем исходном состо-

янии подлинный язык не является дискурсивно ор-

ганизованным и системно упорядоченным. Этот 

язык гармонически устроен и в своей целостности 

выступает непременным воплощением неотъемле-

мых от человека интенциональных состояний его 

сознания. В «недеятельном» вербально воплощен-

ном (вербализованном) состоянии и заключается все 

его величие и презентативность. Феномен свободы 

оказывается недоступным деятельности, в том числе 

и речевой. Нет «свободы дела», однако привычно 

звучит сочетание «свобода слова».  

Обо всем, что чего-то стоит, однако по сути 

своей бесценно, не рассуждают, а, размышляют – 

говорят и пишут. (У.М. Ломоносова – «Утреннее 

размышление о Божием величестве». «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния»). Инструментирующий 

мышление язык коммуникативно не сказывает – не 

показывает – не дает видеть и не создает «картину 

мира». Этот язык «вещает» (говорит) и выступает 

сугубо человеческим атрибутом Homo loquens – че-

ловека говорящего. «Вещий» язык реально исполь-

зуется в состоянии непосредственного познания 

(знакомства) с самой реальностью. Категория лич-

ности и позиционирования (Я – Ты) сменяется 

здесь архетипом самости (Сам – Другой), а прису-

щий личности эгоизм – нарцисизмом (самовлюб-

ленностью) и, случается, манией величия. В недис-

курсивном языке акцентируется успех и отмеча-

ется эффективность известного предприятия, а де-

ловая удача и ожидаемая результативность оказы-

ваются не столь важными.  

Известно высказывание: «Мы говорим с вами 

(с тобой) на разных языках». (Интенция здесь – 

«досадно, что у нас не получается договориться», 

т.е. достигнуть консенсуса). Напрашивается во-

прос: «На каких это «разных» языках? На русском, 

немецком, английском, польском и т.д.?». Оказы-

вается, нет. Существуют языки, различающиеся 

дифференциальными признаками, уровнем систем-

ной организации и функциональной развитости, 

однако есть разные языки. По сути своей они дру-

гие, но не по порядку, а в принципе (совершенно). 

Эти языки разняться своими характерными чер-

тами, степенью совершенства, масштабами локаль-

ного либо глобального распространения.  

Возникает антиномия языков эмических и 

этических (англ. emic vs. etic). Различаются («пра-

вильные») языки «дела Закона» (ап. Павел). Им 

противопоставляются языки Слова, подходящие 

для воплощения состояния благодати. Первые яв-

ляются дискурсивными, т.е. рассудочно опосредо-

ванными. Язык состояния не средство, а инстру-

мент воплощения интенционального состояния со-

знания говорящих – возвышенного (идеального) и 

земного (грешного). Эмический план, предполага-

ющий системное общее (тождественное) и различ-

ное (специфическое), совершенно не сравним с 

этическим аспектом, предусматривающим одина-

ковое (абсолютное) и разное. То, что определяется 

эмически, свойственно личности, интегрированной 

в определенную культурно-историческую действи-

тельность. Фактически любое культурное явление 

и событие может быть проанализировано с эмиче-

ской (системной) точки зрения. 

Язык в версии Ф. де Соссюра основывается на 

различии: «в языке нет ничего кроме различий» 

[11, c. 73]. Культурное различие проявляется в про-

исходящей деятельности (дело культуры, деятели 

культуры, правовая культура). Цивилизация 

обычно отождествляется с культурой; слова «куль-

тура» и «цивилизация» употребляются синоними-

чески. Считается, что культура по отношению к ци-

вилизации является частным понятием. Утвержда-

ется, что цивилизация более универсальная катего-

рия и имеет определенную специфику по отноше-

нии к различным нациям и разным народностям 

[5]. Подобное утверждение неправомерное. Циви-

лизация – принципиально не то, что культура. 

Уместно говорить об антиномии – «культура (vs 

цивилизация)». Сущность цивилизации становится 

доступной на пути апофатического познания – про-

тивопоставления ее тому, чем она не является, т.е. 

культуре. Этот подход оправдывает себя при ана-

лизе культурных проявлений в языке и описании 

языковых феноменов, рассматриваемых в аспекте 

цивилизации. 

Цивилизованность не проявляется в деятель-

ности, но обнаруживается в (не) вербальном пове-

дении (Ср.: «Что делать?», однако: «Как себя ве-

сти?»). В любой деятельности возможны ошибки, 

поведению же сопутствуют заблуждения. Цивили-



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (60) 2023 
137 

 

зованный человек предпочитает не выбирать, а ис-

кать. Результатом выбора должно быть лучшее, 

итогом поиска становится превосходное (селектив-

ное) [10, с. 117]. Культура речи противопоставля-

ется вербальному цивилизованному поведению.  

Отмечаемая разница в говорении на одном 

языке выступает решающим условием цивилизо-

ванности. Варвару без разницы характер осуществ-

ления чего-либо – как и где, с кем и когда и т. п. 

Элементы возвышенной цивилизованности замеча-

ются и в животном царстве. Конь известен тем, что 

из абы какого ведра пить не станет. Этический под-

ход не затрагивает область культурных различий. 

Это не обращенное избирательное внимание, а 

непосредственный («живой») взгляд человека, от-

мечающего и описывающее все характерное 

(аутентичное, «свое»), не забывая о дисгармонич-

ном – случайном (постороннем, «чужом»).  

Эмическими по природе являются понятия 

«система», «проблема», «единица», «различитель-

ный признак» т.д. Этический аспект – это «гармо-

ния», «вопрос», «элемент» (звук, слово), «высказы-

вание», «характерная черта» и др. Суффикс эма 

(англ. eme), выделяется из состава таких терминов, 

как фонема, морфема, лексема, семема, семан-

тема и т.п. со значением «структурный элемент, 

тип, структурная единица языка» [1, с. 528].  

Эмический план, предполагающий системное 

общее (тождественное) и различное (специфиче-

ское), совершенно не сравним с этическим аспек-

том, предусматривающим одинаковое (абсолют-

ное) и разное. То, что определяется эмически, свой-

ственно личности, интегрированной в определен-

ную культурно-историческую действительность. 

Фактически любое культурное явление и событие 

может быть проанализировано с эмической (си-

стемной) точки зрения. Эмический язык является 

системой, противопоставленной этическому 

языку-гармонии. В одном языке видятся отноше-

ния соответствия – тождество (идентификация) и 

различие (дифференциация). В другом – замеча-

ется реальное совпадение (абсолютное) и сходство 

(близкое). 

Различие существует, а разница есть «для 

кого» («А есть ли разница?..» – разг.). В этом «для 

кого-есть» заключается феноменальность всего 

насущного. Феномен – сущность; феноменология – 

«учение о сущности» (Мерло-Понти М.). Различие 

порождает идею системного единства, значение и 

значимость (Ф. де Соссюр). Разница не имеет отно-

шения к системному единству, однако замечается в 

аспекте гармонической сплоченности (целостно-

сти). Язык, пользуясь которым, не ставят цель ви-

деть различие и идентифицировать, а замечают 

разницу, есть язык сущности (М. Хайдеггер); су-

ществование (vs cущность); existentia (vs essentia). 

В этом языке идентификация уступает место аутен-

тификации, а потребность различать – необходи-

мости распознавать.  

Сущность парадоксальна – не существует как 

объективная данность, однако непосредственно 

есть для кого. «Несуществующие сущности» (Э. 

Гуссерль) – феномены. Так, Бог в пантеистическом 

(языческом) восприятии не существует, однако 

есть несомненной сущностью для признающих его. 

Материалистам непонятен сам парадокс «есть все, 

чего нет»: Стало быть, тот бог есть же, по-ва-

шему? – Его нет, но он есть. В камне боли нет, но 

в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха 

смерти (Ф.М. Достоевский «Старцы»). 

Можно говорить на одном языке и при этом 

чувствовать разницу своего языка и языка собесед-

ника. «Разное» замечается в аспекте (дис)гармони-

ческого целого и не имеет никакого отношения к 

системно-собирательному общему. Феноменаль-

ный статус «разницы» ориентирован на интенцио-

нальную сферу сознания (есть «для кого»-раз-

ница»: …но ведь для тебя большой разницы нет, 

правда? (А. Веселова). Рознь (ср.: не чета), в отли-

чие от вражды, не определяется как системное 

несоответствие, а распознается в ситуации реаль-

ного несовпадения (несходство).  

Несомненно, каждый пользователь владеет 

«своим» языком – похожим на язык другого чело-

века, однако аутентичным настолько, что по нему 

без труда распознается его автор. Оправдано гово-

рить о языковом «полиавторстве» – сколько есть 

говорящих, столько есть и языков. В сущность, ни 

один человек дважды не говорил на одном и том же 

языке. И не обязательно при этом быть поэтом или 

писателем (язык Пушкина, Язык Гоголя и др.). Мы 

здесь встречаемся с феноменом идиолекта и язы-

кового творчества – словесным искусством.  

Говорить – не действие (акт), а осуществляю-

щееся «по ходу» вербализации мыслей логистиче-

ское состояние человека. Известно, что слово не 

дело (Слово к делу не пришьешь – посл.). Абсо-

лютно неоправданно представлять поступательно 

проходящее в каком-то режиме состояние последо-

вательно происходящим событием, в котором 

функционирует язык как знаковая система. Такой 

«язык вообще» (напр., русский, польский, белорус-

ский и т.д.) является лишь научной фикцией, ли-

шенной атрибутики всего живого. В языке как си-

стеме с достаточной полнотой и обстоятельностью 

отражается данная объективно и определяемая 

субъективно действительность, однако он далек от 

ситуативных и постоянно переменчивых зон жи-

вого общения. Не секрет, что только в этих «зонах» 

– в серии жизненных ситуаций, «спрессованных в 

века», – прецедентно оказывается каждый, говоря-

щий на характерном только для него уникальном 

языке.   

Оправдано говорить о существовании в рито-

рике двух направлений (или противопоставлении 

двух риторик). Первое – дискурсивное (дискурсив-

ная риторика). Термин «дискурс» употребляется 

как кодовый концепт по отношению к понятиям 

«речь», «информация», «диалог», «знание», «дис-

куссия» и т.д. Как считает Т. А. Ван Дейк, «в общем 

плане дискурс является коммуникативным собы-
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тием, происходящим между партнерами по комму-

никации в процессе коммуникативного действия в 

определенном временном и пространственном кон-

тексте» [4, с. 204]. Более специфически «дискурс» 

понимается и как результат (произведение) комму-

никативного действия. Дискурс является результа-

тивной речью (речевой деятельностью), определя-

емой рядом социокультурных обстоятельств, от ко-

торых зависит процесс коммуникации.  

Что касается педагогической риторики, то, ду-

мается, ее статус, сущность и характер не связаны 

с дискурсивной ролью и культурной деятельно-

стью носителя языка, а обусловлены состоянием 

творческого использования слова говорящим. По-

казательно, что на протяжении истории риторики 

не однозначно определялся ее предмет и задачи, 

ср.: «РИТОРИКА (гр. ρητορικη – риторика, оратор-

ское искусство). 1. Наука о построении убеждаю-

щей речи, а также наука о том, как воспринимать 

убеждающую речь. 2. Само искусство речи» [12, c. 

234].  Думается, выражение «искусство речи» 

нельзя признать оправданным. Речь не искусство 

слова, а активная деятельность («дело»). Деятель-

ность предполагает не талант творческого исполне-

ния, а мастерство. Вряд ли корректно звучит выра-

жение «мастер слова». Логос (слово) принадлежит 

словесному искусству, а не деятельному ремеслу.  

Имеет ли педагогическая риторика дискур-

сивную природу? Направлена ли она на объектив-

ный мир и существует, чтобы лично убедиться и 

убедить остальных в чем-нибудь? Или же педаго-

гическая риторика ориентирована на сознание 

пользователя языком и его феномены?  

Цель дискурсивной риторики предполагает 

формирование коммуникативных знаний, умений 

и навыков. Однако кроме процесса формирования 

чего-либо, есть сфера, где все осуществляется и 

становится «по ходу». Более того, «[…] вся беда в 

том, что человек, во всяком случае массовый чело-

век, с легкостью преодолевает […] необходимость 

в знаниях. Такой необходимости и вовсе нет. Есть 

необходимость осознать что-то, а для этого знаний 

не надо. Гипотеза о боге, например, посылает ни с 

чем несравнимый шанс абсолютно все осознать и 

распознать, абсолютно ничего не зная и не разли-

чая…» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий «Пикник на 

обочине»).  

«Ученое незнание» (Н. Кузанский) – сфера ло-

госа. Логос – ключ к глубинам человеческой муд-

рости, воплощенной в искусстве слова; дискурс – 

код, открывающий сокровищницу мировой куль-

туры. Применительно к языку антиномия логоса и 

дискурса предстает как искусство слова и культура 

речи. Риторика как «наука убеждать» противопо-

ставляется ораторскому искусству. В глобальном 

смысле дискурсивно-логистическая антиномия 

осмысливается как противопоставление «логии» 

(слова) и «ургии» – дела (греч. эрго, -ергия; ergasis; 

ergon – действие), сущности (essentia) и существо-

вания (existentia). 

Природа дискурса рационально-рассудочная. 

Сущность логоса, наоборот, – всецело интуитив-

ная. «Мы видим, какой бездной разделены ratio и 

λόγος. Их можно только противопоставлять» [13, с. 

3]. Логос – это отдаление от существуюших рацио-

нальных схем и возвращение к самой живой реаль-

ности; «λόγος есть лозунг, зовущий философию от 

схоластики и отвлеченности вернуться к жизни и, 

не насилуя жизнь схемами, наоборот, внимая ей, 

стать вдохновенной и чуткой истолковательницей 

ее божественного смысла, ее скрытой радости, ее 

глубоких задач» [13, с. 3]. 

Многие существующие ошибки объясняются 

смешиванием деятельной дискурсивности и состоя-

тельной словесности. Дискурс знает единое и раз-

дельное, однако воссоздать и сберечь неразрывное 

целое под силу только интуиции. Последняя спон-

танно обнаруживается в созерцательном разуме и 

восприимчивости чувств, стремящихся постичь сущ-

ность всего непосредственно – без аналитических 

(рас)суждений. О реальности и творческой продук-

тивности интуиции со всей очевидностью говорит не-

дискурсивный способ познания – искусство. 

Социальная роль и статус риторики определя-

ется и  характеризуется языком, с каким эта дисци-

плина связана, – 1) с дискурсивным языком знания 

и рассуждения или 2) с логистическим языком по-

знания и размышления; дискурс (vs логос). В про-

цессе дискурса знания передаются, а в ходе позна-

ния, не исключая и самопознание, человек перени-

мает опыт других, присутствуя и ориентируясь в 

разных режимах общения.  

В опыте познания ничего не свидетельству-

ется, однако очевидно и бездоказательно присут-

ствует в эйдосе феноменологической «несуществу-

ющей сущности» (Э. Гуссерль). При феноменоло-

гическом подходе мир, который «не есть, а суще-

ствует» (М. Мамардашвили) [6], «выносится за 

скобки»; действительность (vs реальность). Позна-

ющий человек непосредственно соприкасается 

только со всем, что присутствует, выступая живым 

и непосредственным опытом – «переживанием вос-

приятия» (Э. Гуссерль). 

Исконно человеческий язык ориентирован не 

на системное единство людей, а на целостность 

конкретного человека (Жыві і цэльнасці шукай… 

М. Багдановіч). Очевидно, что изучать язык без 

учета его антиномичности (как средства отражения 

действительности и как инструмента воплощения 

сознания) непродуктивно и абсолютно неоправ-

данно. Аналогией здесь становится пример с ябло-

ней Э. Гуссерля. «Предположим, – пишет ученый, 

– что мы с удовольствием смотрим в саду на цвету-

щую яблоню, на свежую зелень травы и т. д. Оче-

видно, что восприятие и сопровождающее его удо-

вольствие не есть то же самое, что воспринимаемое 

– яблоня сама по себе» [3, с. 283]. По сути, мы 

имеем яблоню как отраженный предмет (явление) 

материальной действительности и другую яблоню 

– ее рецептивное переживание. Несомненно, для 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (60) 2023 
139 

 

человека первичным оказывается все, что неотра-

зимо принадлежит его рецепции и присутствует в 

сознании, а не то, что существует в действительно-

сти само по себе. «Не то» воспринимается как 

«другое».  

Антиномический подход сводится к тому, что 

сущность (феномен) определить логически нельзя, 

однако, чтобы она стала доступной, необходимо 

решительно отбросить то, что ею не является. От-

сюда антиномии: воля (vs свобода), речевая дея-

тельность (vs вербальное поведение), акт (vs посту-

пок), изменения (vs перемены), демонстрация (vs 

манифестация), родное (vs близкое), выражение (vs 

слово) и др.  

Учитель – не должность, не социальная роль и 

не функция, а статус (состояние) и звание человека. 

Этот статус не имеет отношения к спецификации и 

универсализации. В глобальном и локальном 

смысле учителем выступает каждый, у кого есть 

чему поучиться. По сути, учитель не деятель в обла-

сти образования и культуры, а цивилизованный че-

ловек, служащий в сфере просвещения, обучающий 

грамотному пользованию ближайшими ресурсами и 

благоприятствующий состоятельности своих учени-

ков. Спецификация в этой «званной» сфере уступает 

место «отмечанию» (пол. wyróżnienie) званием 

(напр., «Заслуженны учитель»). 

Общение есть величайшее благо и роскошь 

сознательного человека. Манифестация сознания 

Homo loquens (Человека говорящего) проходит в 

режиме его присутствия, непосредственного вос-

приятия и осмысления им реальности. Логистиче-

ский параметр риторики приближает язык к самой 

жизни. Этот ориентир характеризуется непревзой-

денным искусством встраиваться в человеческое 

сознание и управлять им с помощью слова.  

Истоки педагогического общения присут-

ствуют в мифологическом сознании говорящих. 

Это сознание оказывается совершенно 

непосредственным, наивным и общедоступным. 

Благодаря ему разделенное и разобранное науками 

восприятие обретает цельность и завершенность. В 

нем есть абсолютно все и нет рациональной 

отделенности каждой области знаний друг от 

друга. Мир совпадений противопоставляется 

институциональному миру соответствий (правил, 

обычаев, законов), свойственных культуре. 

Общение во всех своих форматах принадлежит не 

носителю языка, а его пользователю и выступает 

распознанием степени цивилизованности 

последнего и его власти. В общении, как и в 

мифологическом сознании, ничего не дано само по 

себе. Здесь есть мифичный путь изображения вещи 

(«что для меня?»), а не способ представления 

предметов (явлений) как объективно данных. 

Сущность каждого человека обнаруживается 

в живом слове. Человек не стал бы человеком – ца-

рем в животном мире, – если бы не обладал уни-

кальным талантом говорить непрестанно, всео-

хватно и обо всем. Человеческий язык – это его 

несравненный ни с чем дар и постоянная инициа-

ция (испытание), благодаря которому он заслужил 

звание Человека. Язык есть первый опыт творче-

ства в жизни, ориентируясь на который, каждый в 

состоянии с успехом использовать его в других 

своих жизненных предприятиях. 

Древнегреческий философ и софист Протагор 

уверял, что только человек есть мера всех вещей и 

высшая инстанция во всех ситуациях поведения 

[9]. Слово «логистика» воспринимается в русском 

языке как неотъемлемый элемент предпринима-

тельства – получения прибыли. Знаменательно, что 

заимствованное из греческого языка это слово вос-

принималось еще и «философией процветания». 

Ключевые слова логистической сферы – «приемле-

мые условия», «услуги», «продвижение», «(не) раз-

решимые преграды в пути», «логистическая це-

почка», «звенья», «источники», «управление пото-

ками», «решение сопутствующих вопросов», «эф-

фективность», «прогнозирование», «успешность», 

«нахождение решения», «доставка», «пунктуаль-

ность», «прогнозирование» и др.  

Суть логистики заключается в поиске путей 

продвижения продукта по цепочке от производи-

теля к получателю. В лингвистической логистике 

продукт – слово. Получатель есть адресат, к кото-

рому доходит что-то посланное. Расстояние «от … 

и до …» – путь логистической доставки, включая 

все, что ему сопутствует. Актуальный выбор сме-

няется здесь поиском адекватного решения, ряд – 

линией, удача – успехом и т. д. Познаваемое не 

представляется рядоположенно и событийно, а вос-

принимается линейно – как звено одной цепи. Ло-

гистические звенья не связаны воедино, а сцеплены 

в одно целое.  

Чрезвычайно важным для логистики словом 

«поток» описывается не деятельность, а состояние 

(«поточное состояние»). Оно оказывается разным 

по своей агрегатности и подвержено переменам (не 

изменениям!) – проходит с переменным успехом. 

Логистическое состояние не присутствует в мире 

возможности. Для него реальна вероятность. В от-

личие от действия (акта) это состояние не происхо-

дит последовательно, а проходит (осуществляется) 

поступательно, т. е. эволюционно и бесследно. На 

него распространяются все логистические пара-

метры: восприимчивость, переменчивость, обу-

словленность, вероятность, поступательность, дис-

кретность (прерывность), успешность, динамич-

ность, настроенность и др. В силу этого оправдано 

говорить о логистике слова и рассматривать его 

этологически. Слово – не деятельность, а вербаль-

ное поведение говорящего. Термином этология (от 

греч. еthos – привычка, характер, душевный склад, 

манера вести себя и logos – учение) обозначается 

дисциплина, изучающая поведение всего живого, 

не исключая и самого человека. В XVIII в. этология 

была равнозначна этике. В 1843 г. Дж. Миль назвал 

этологией предложенный им раздел психологии, 

изучающий человеческий характер.  
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Логистическая ориентация педагогической 

риторики не вызывает сомнения. В сфере рито-

рико-педагогического обучения релевантным ока-

зывается лингвоэтология. Эта дисциплина исходит 

из представлений, выработанных в ходе знаком-

ства с поведением в животном мире, и находится в 

тесной связи с гуманитарными дисциплинами – 

прежде всего, с психологией, языкознанием и лите-

ратуроведением. Этологический подход в языко-

знании обнаруживает, с нашей точки зрения, чрез-

вычайно важный и на сегодняшний день почти не-

тронутый слой языка – воплощение в нем этоса че-

ловеческого общения.  

Логистический подход к изучению языка еще 

называется «от обратного» и представляет собой 

феноменологический путь постижения сущности 

всего очевидного. В других сферах познания его 

именуют «антиномическим» (философия), «апофа-

тическим» (теология). Выведение познаваемого из 

сферы явлений и позитивных определений («за-

ключение его в скобки») благоприятствует проник-

новению в сущность вещей. Все, что есть (essentia), 

противопоставляется остальному – существую-

щему (existentia). На пути подобной «феноменоло-

гической редукции» (Э. Гуссерль) обнаруживается 

все, что не существует как явление и не бывает 

предметом. Однако вопреки рациональным опре-

делениям оно есть и со всей очевидностью присут-

ствует в восприятии [3, с. 15–31].  

Заключение. Педагогическая риторика, в от-

личие от риторики дискурсивной («науки убеж-

дать»), принадлежит к сфере воплощения состоя-

ния логоса – «живого слова живого человека» 

(М. Бахтин). Логистические параметры этой дис-

циплины обнаруживаются не в определенных по-

ложениях и актах субъекта речи, а в этологических 

ситуациях, где оказывается Человек говорящий и 

которые разрешаются в чью-то пользу. В общении 

ситуативно инструментируется уверенность гово-

рящих и достоверность всего, на что ориентиро-

ваны интенции их сознания. Сфера и доля вероят-

ности здесь составляет антитезу миру «равных воз-

можностей». Слово трактуется неакционально – не 

как причастное к жизни, а неотъемлемое состояние 

самой жизни. Антиномический (апофатический) 

подход к риторике и рассмотрение этой дисци-

плину в свете искусства слова и реализации состо-

яния творчества намечает совершенно неисследо-

ванную сферу (не) вербального логистического по-

ведения человека, которая противопоставлена дис-

курсивной речевой деятельности. 
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Исследовательские навыки как компонент формируемой цифровой культуры  

будущих педагогов 

Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования цифровой культуры будущих педагогов. Цифровая 

культура занимает особое место в профессиональном становлении педагога и определяет его конкурентоспособность 

в части, касающейся использования информационных технологий в своей профессиональной деятельности.  Важную 

роль в процессе формирования цифровой культуры педагога играют исследовательские навыки. Автор рассматривает 

структуру цифровой культуры педагога (мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный компо-

ненты) и влияние исследовательских навыков на формирование каждого из них. Выделена взаимосвязь формирования 

цифровой культуры будущего педагога и исследовательскими навыками. Хорошо развитые исследовательские навыки 

студентов-будущих педагогов способствуют формированию цифровой культуры, поскольку напрямую связаны со 

сбором, анализом, обработкой информации, а также исследованием наиболее оптимальных путей ее применения. 

Ключевые слова: исследовательские навыки, цифровая культура, структура цифровой культуры, подготовка 

педагогов, информационные технологии, цифровизация. 
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Julia Sergeevna Spiridonova 

Orel 

Research skills as a component of formation of the future teachers’ digital culture  

The article is devoted to the issues of formation of the future teachers’ digital culture. Digital culture occupies a special 

place in teacher’s professional development and determines his competitiveness in using the information technologies in his 

professional activities.  Research skills play an important role in the formation of a teacher's digital culture. The author examines 

the structure of a teacher's digital culture (motivational, cognitive, activity and reflexive components) and the influence of 

research skills on the formation of each of them. The interrelation between the formation of the future teacher’s digital culture 

and research skills is highlighted. Well-developed research skills contribute to the formation of a future teacher’s digital culture 

as they are directly related to the collection, analysis, processing of information as well as the study of the most optimal ways 

of its application. 

Keywords: research skills, digital culture, structure of digital culture, teacher training, information technology, digitali-

zation. 

 

Введение. Одной из основных целей совре-

менного образования является подготовка обучаю-

щихся в соответствии с требованиями цифровой 

экономики, цифрового общества. В настоящее 

время выпускнику недостаточно получить диплом 

о высшем образовании, он должен обладать соот-

ветствующими компетенциями и навыками [1, 

с.286], чтобы быть востребованным и конкурент-

носпособным специалистом.  

Одним из «стратегических направлений в до-

стижении нового качества образования является 

трансформация традиционной модели обучения 

[2]. Фокус внимания смещается на расширение 

пространственно-временных границ учения, реа-

лизацию индивидуального образовательного пути 

и увеличение самостоятельности обучающегося в 

формировании передовых компетенций, необходи-

мых для общества в ближайшее будущее» [6, с. 51]. 

Цифровизация предполагает перенос различ-

ных процессов общества в цифровое пространство. 

Цифровизация образования идет по пути определе-

ния важности использования цифровых техноло-

гий в образовании, а также развития цифровых 

навыков у обучающихся. Представляется, что ос-

новным критерием определения готовности к ра-

боте в цифровом пространстве обучающихся, вы-

пускников, является уровень сформированной у 

них цифровой культуры. 

Для того, чтобы общество эффективно прохо-

дило все этапы цифровизации, необходимо форми-

ровать положительное отношение к использова-

нию информационных технологий еще со школь-

ной скамьи. Эта важная роль отводится учителям, 

которые своим личным примером должны показы-

вать ученикам важность совершенствования своих 

цифровых навыков, а также вовлекать их в цифро-

вую среду. Это особенно актуально в настоящее 

время, когда прослеживается дефицит в работни-

ках в сфере IT, что подтверждается реализацией 

различных государственных программ в под-

держку молодых специалистов данной сферы. 

Именно поэтому целью данной статьи является 

рассмотрение вопросов, связанных с формирова-

нием цифровой культуры будущих педагогов.  

Исследовательская часть. Цифровая куль-

тура является не новым понятием и берет свое 

начало из «информационной культуры», и обуслав-

ливается очередным этапом внедрения компьютер-

ных технологий в различные сферы жизнедеятель-

ности человека, а также переносом информации в 

цифровую среду. 

Вопросы, связанные с феноменом «цифровая 

культура» рассматриваются как отечественными, 

так и зарубежными авторами. Так, например, Марк 

Пренски [14], рассматривая вопросы цифровиза-

ции образования и формирования цифровой куль-

туры обучающихся, отмечал, что в настоящее 

время возникает проблема несоответствия уровня 

цифровой культуры преподавателей и подрастаю-

щего поколения. Автор отмечает, что молодые 

люди более восприимчивы к цифровым измене-

ниям, поскольку привыкли работать в многозадач-

ности, с большим объемом информации, их жизнь 

с рождения выстраивается в цифровом мире, чего 

нельзя сказать о более старшем поколении. Таким 

образом, можно прийти к выводу, о том, что уро-

вень цифровой культуры современных студентов 

может быть выше, чем у ряда сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава. 

В своем исследовании Т. Апперли и Ч. Уолш 

сделали выводы о перспективах развития цифро-

вой культуры и ее значении в современном образо-

вании [15]. По их мнению, внедрение цифровых 

технологий положительно сказывается на общем 

уровне образования, и имеет тенденцию к повыше-

нию уровня цифровой культуры среди населения. 

По мнению Л.С. Носовой, Е.А. Леоновой, 

А.А. Рузакова цифровая культура «отражает 

наиболее широкий взгляд на подготовку будущего 

педагога в условиях цифровизации» [8]. Цифровая 

культура в самом общем виде может быть пред-

ставлена как комплексная характеристика владе-

ния профессионалом информацией, полученной с 

помощью информационно-коммуникационных 

технологий, умение ею пользоваться, обладание 

соответствующими компетентностями и отвечаю-

щая правилам безопасного поведения в цифровой 

среде. 

Е. В. Гнатышева под цифровой культурой пе-

дагога понимает «сложное системное качество 

личности, характеризующееся информационным 

мировоззрением, ориентированным на ценности 
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информационного взаимодействия в цифровой 

среде, совокупностью знаний, умений и практиче-

ского опыта информационной деятельности, про-

являющееся в организации трансляции знаний и 

педагогического воздействия на становление обу-

чающихся» [3]. 

И. Ф. Колонтаевская, О. А. Исабекова приводят 

следующее определение цифровой культуры: «сово-

купность формирующихся устойчивых социально-

психологических черт и качеств личности, принятии 

(или непринятии) ею стереотипов поведения в циф-

ровом пространстве, закреплении способов обще-

ния в сети и обработки информации» [5]. 

Нами было предложено собственное опреде-

ление цифровой культуры педагога – «это набор 

навыков, знаний, способностей, позволяющих ис-

пользовать в своей профессиональной деятельно-

сти постоянно изменяющиеся информационные 

технологии; в глобальной сети соблюдать безопас-

ность, этику, критически оценивать получаемую 

информацию, обдуманно использовать ее, модели-

ровать образовательные ресурсы с использованием 

цифровых ресурсов» [13, с. 84]. 

Методологическую основу данного исследо-

вания составили компетентностный и системно-де-

ятельностный подходы.  

Применение компетентностного подхода 

обосновано его актуализацией в современном об-

разовании. Особенность данного подхода заключа-

ется в том, что при исследовании определенного 

явления учитываются индивидуальные особенно-

сти личности. Кроме того, представляется, что 

цифровую культуру можно представить как одну 

из необходимых компетенций современного педа-

гога, которая должна быть сформирована в про-

цессе обучения. Хотя цифровая культура не закреп-

лена напрямую ни в одном нормативном акте, ре-

гулирующем подготовку будущих учителей, циф-

ровые навыки будущих преподавателей рассматри-

ваются как часть универсальных компетенций:  

− УК-1 – способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных  

задач,  

− УК-2 – способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний, а также как часть общепрофессиональных 

компетенций:  

− ОПК-2 – способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнительных образователь-

ных программ, разрабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий). 

Системно-деятельностный подход выполняет 

функцию общенаучной основы, а именно поста-

новку проблемы, изучение сущности и особенно-

стей цифровой культуры будущего педагога. 

Основными методами исследования являются 

анализ научных трудов отечественных и зарубеж-

ных авторов, посвященных вопросам раскрытия 

сущности цифровой культуры педагога, а также 

цифровизации образования. 

Формирование цифровой культуры будущего 

педагога является комплексным, многогранным 

процессом. Одной из составляющих данного про-

цесса является формирование исследовательских 

навыков обучающихся. Рассмотрим более по-

дробно данное положение. 

В данной работе мы рассматриваем подго-

товку будущего педагога в классическом универси-

тете, в котором на формирование исследователь-

ских навыков делается больший акцента по сравне-

нию с педагогическими вузами. 

Е.Н. Соловова отмечает, что данное положе-

ние имеет благоприятную тенденцию, поскольку 

исследовательские навыки способствуют примене-

нию инновационных средств и форм обучения в 

своей профессиональной деятельности будущими 

учителями [12, с. 4]. 

Остановимся на различных подходах к опре-

делению понятия «исследовательские навыки». 

Исследовательские умения и навыки как базо-

вые компоненты личности выражают ведущие ха-

рактеристики процесса профессионального ее ста-

новления, отражают универсальность ее связей с 

окружающим миром, инициируют способности к 

творческой самореализации, определяют эффек-

тивность познавательной деятельности, способ-

ствуют перенесению знаний, умений и навыков ис-

следовательской деятельности в любую область 

познавательной и практической деятельности [11]. 

Н.И. Плотникова понимает под исследова-

тельской компетенцией способность и исследова-

тельские умения, связанные с анализом и оценкой 

научного материала [10]. 

Л.В. Панкратова рассматривает исследователь-

ские навыки обучающихся как «их личностный 

опыт, выражающийся в готовности и способности 

выполнять операции, составляющие исследователь-

скую деятельность, формируемые посредством спе-

циальных упражнений и характеризующиеся нали-

чием цели, способов деятельности и условий ее вы-

полнения, интеллектуальным, сознательным харак-

тером, а также синтетичностью, позволяющей при-

менять их в различных ситуациях» [9, с. 9]. 

Б.М. Куршиева, И.Х. Милиев к исследова-

тельским навыкам относят: «умение работать с 

научными источниками, умение анализировать, 

наблюдать, выдвигать гипотезы, проводить экспе-

римент, обрабатывать полученные результаты, 

умение использовать известные или осваивать но-

вые методы, приходить к самостоятельным выво-

дам в процессе решения поисковых задач» [7]. 

Для того, чтобы понять, как исследователь-

ские навыки влияют на формирование цифровой 

культуры будущих учителей, определим структур-

ные компоненты цифровой культуры. Их можно 
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представить в следующем виде: мотивационный, 

когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 

Мотивационный компонент предполагает го-

товность педагога к использованию информацион-

ных технологий в своей профессиональной дея-

тельности, которая проявляется во внутренней лич-

ностной готовности и включает в себя положитель-

ное отношение к данному процессу. Также учитель 

должен осознавать взаимосвязь между использова-

нием в своей профессиональной деятельности дан-

ных технологий и эффективностью проделанной 

работы. Как мы уже отмечали, данное положение 

особенно актуально в настоящее время, когда педа-

гог должен личным примером демонстрировать по-

ложительное отношение к цифровым технологиям. 

Учитель, который не находит положительных сто-

рон в процессе цифровизации, не способен заинте-

ресовать в этом своих подопечных. 

Если мы говорим об обучающемся, у которого 

сформированы исследовательские навыки, то он 

будет стремиться к внедрению полученных знаний 

в сфере информационных технологий в свою про-

фессиональную деятельность, уровень его мотива-

ции будет выше. Это обуславливается его разви-

тыми способностями анализировать информацию, 

аргументировать ее, а в дальнейшем и преподно-

сить ее обучающимся в доступной форме. 

Следующим компонентом цифровой культуры 

педагога является когнитивный. Данный компонент 

связан со знаниями педагога в области информаци-

онных технологий. Знания являются ядром когни-

тивного компонента, на основе которого выстраива-

ются навыки и умения. В данном случае стоит отме-

тить, что определенными знаниями в данной обла-

сти обладают все люди, в том числе и обучающиеся 

общеобразовательных организаций. Это неизбежно, 

поскольку цифровые технологии на протяжении 

долгого времени являются неотъемлемой частью 

нашей жизни. Однако будущий педагог должен об-

ладать более глубокими знаниями, в частности, ка-

сающимися тех информационных технологий, кото-

рые необходимо применять в образовательном про-

цессе. За время обучения в рамках образовательной 

организации высшего образования (классического 

университета) важно уделять особое внимание по-

вышению уровня когнитивного компонента цифро-

вой культуры будущего педагога. 

Именно исследовательские навыки помогают 

обучающемуся находить новую информацию, поз-

воляющую углубить имеющиеся знания, выделять 

из большого массива информации то, что действи-

тельно имеет ценность для его развития. 

Значимость когнитивного компонента заклю-

чается и в том, что педагог способен решать про-

блемы преобразования учебно-методических ком-

плексов в соответствии с требованиями цифровой 

среды. Исследовательские навыки в свою очередь 

способствуют успешному поиску, определению и 

выбору путей применения необходимых средств 

для эффективности данного процесса. 

Деятельностный компонент выражается в 

навыках использования информационных техноло-

гий, и их грамотном применении в профессиональ-

ной деятельности. На наш взгляд, цифровые 

навыки, включенные в деятельностный компонент, 

имеют важное значение в системе цифровой куль-

туры педагога, поскольку позволяют применять 

полученные знания на практике и разнообразить 

образовательный процесс, вовлекая в него большее 

количество учащихся. 

Благодаря навыкам использования информа-

ционных технологий педагог имеет возможность 

не только применять их в образовательном про-

цессе, но и для общения с коллегами, обучающи-

мися, их родителями. 

Кроме того, исследовательские навыки спо-

собствуют развитию творческого мышления педа-

гога. Цифровые технологии предоставляют множе-

ство инструментов для создания новых форм обу-

чения и развития, но использование этих инстру-

ментов требует педагогической креативности. 

Рефлексивный компонент цифровой куль-

туры педагога отражает внутреннее состояние лич-

ности и предполагает способность анализировать 

целесообразность применения цифровых техноло-

гий в профессиональной деятельности учитывая 

различные факторы, а также подводить итоги своей 

работы с ними, сформированностью способности к 

оценке своих знаний и навыков в области инфор-

мационных технологий. 

Э.Ф. Зеер подчеркивает важность внутреннего 

самоанализа обучающимися, указывая на то, что 

что каждый обучающийся должен понять и при-

нять свои положительные и отрицательные каче-

ства, соотнести их с эталоном профессионально 

важных качеств [4]. 

Исследовательские навыки также играют важ-

ную роль в формировании рефлексивного компо-

нента цифровой культуры педагога, поскольку спо-

собствуют постановке цели, достижению ее и уме-

нию проанализировать полученный результат. 

Формирование цифровой культуры происхо-

дит на протяжении всей жизни человека, также как 

и исследовательских навыков. Это связано с тем, 

что цифровые технологии основательно вошли в 

нашу повседневную жизнь. Сегодня тяжело пред-

ставить себя, например, без мобильного телефона, 

которым умеют пользоваться даже самые малень-

кие дети. Поэтому базовые знания в сфере инфор-

мационных технологий имеются у всех обучаю-

щихся вузов еще на первом курсе обучения. Од-

нако этих знаний недостаточно для будущего педа-

гога, чтобы организовывать учебный процесс с эле-

ментами внедрения информационных технологий. 

Представляется важным уделять особое внимание 

формированию цифровой культуры будущих педа-

гогов, и как мы уже обозначили, одним из необхо-

димых элементов такой подготовки являются ис-

следовательские навыки. 
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Исследовательские навыки представляют со-

бой способность систематизировать и анализиро-

вать информацию, проводить поиск и оценивать 

достоверность данных, разрабатывать стратегии 

решения проблем. Они помогают педагогам осу-

ществлять поиск актуальных материалов и методик 

обучения, а также разрабатывать инновационные 

подходы к организации учебного процесса. В циф-

ровой эпохе это особенно важно, так как объем до-

ступной информации постоянно возрастает, а за-

дачи педагогического процесса становятся все бо-

лее сложными. 

Примечательно, что одним из средств разви-

тия исследовательских навыков обучающихся, яв-

ляющимся наиболее эффективным, по мнению 

многих авторов, выступают информационные тех-

нологии. Информационные технологии способ-

ствуют оптимизации обучения и созданию условий 

для исследовательской деятельности, поиска, 

сбора информации. Таким образом, для наиболее 

продуктивного использования информационных 

технологий в исследовательской деятельности у 

обучающихся должна быть сформирована в том 

числе и цифровая культура. 

Также для формирования исследовательских 

навыков используется проектный метод, который 

позволяет максимально включиться в учебный 

проект обучающимся, вырабатывая самостоятель-

ность. А если задание проекта будет включать в 

себя элементы использования компьютерных тех-

нологий, то также будет формироваться и цифро-

вая культура. 

Заключение. Современный педагог, работаю-

щий с новым поколением учащихся, должен быть 

готовым к использованию цифровых инструментов 

и ресурсов для создания эффективной учебной 

среды. В этом контексте исследовательские навыки 

играют ключевую роль в формировании цифровой 

культуры педагога. Резюмируя вышеизложенное, 

отметим, что нами была выделена взаимосвязь фор-

мирования цифровой культуры будущего педагога и 

исследовательских навыков. Хорошо развитые ис-

следовательские навыки студентов будущих педаго-

гов способствуют формированию цифровой куль-

туры, поскольку напрямую связаны со сбором, ана-

лизом, обработкой информации, а также исследова-

нии наиболее оптимальных путей ее применения. 

Рассмотрев структуру цифровой культуры пе-

дагога, можно увидеть, что исследовательские 

навыки важны для формирования каждого из ее 

компонентов. При этом в развитии исследователь-

ских навыков активную роль принимает и цифро-

вая культура. 

Хорошо развитые исследовательские навыки, 

высокий уровень цифровой культуры выпускника, 

делают его конкурентноспособным на рынке 

труда, улучшают его инновационную восприимчи-

вость, а также показывать высокие результаты в его 

профессиональной деятельности. 

Исследовательские навыки играют важную 

роль в формировании цифровой культуры педа-

гога, поскольку позволяют преподавателю активно 

и эффективно использовать современные техноло-

гии и инструменты для обучения, а также посто-

янно развиваться в условиях быстро меняющейся 

информационной среды. 
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Ирина Евгеньевна Шкабара 

г. Нижний Тагил 

Подготовка будущего учителя иностранного языка к профессиональной деятель-

ности в условиях цифровой трансформации образования 

Статья посвящена проблеме модернизации профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка с 

позиции цифровизации образования. В статье показано, что данная проблема находится в русле концепции цифровой 

компетентности педагога, активно развиваемой в мировом педагогическом сообществе. На основе анализа современных 

исследований и нормативных документов, определяющих подготовку педагога, автор рассматривает актуальность циф-

ровой компетентности учителя иностранного языка, пришедшей на смену информационно-коммуникационной компе-

тентности учителя, доказывает ее тесную связь с таким понятиями как «цифровая грамотность», «цифровые компетен-

ции». На примере подготовки студентов факультета филологии и межкультурной коммуникации Нижнетагильского гос-

ударственного социально-педагогического института показан опыт внедрения в учебный процесс цифровой составляю-

щей «Методических рекомендаций по подготовке кадров по программам педагогического бакалавриата на основе еди-

ных подходов к их структуре и содержанию» («Ядра высшего педагогического образования»). 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая образовательная среда, цифровая грамотность, цифро-

вые компетенции, цифровая компетентность учителя иностранного языка. 

 

Irina Evgenievna Shkabara 

Nizhny Tagil 

Preparing a future foreign language teacher for professional activity in the context of 

digital transformation of education 

The article is devoted to the problem of modernization of professional training of a future foreign language teacher from 

the perspective of digitalization of education. The article shows that this problem is in line with the concept of digital compe-

tence of a teacher which is actively being developed in the global pedagogical community. Based on the analysis of modern 

research and regulatory documents the author examines the relevance of the digital competence of a foreign language teacher 

which has replaced the information and communication competence of a teacher, proves its close connection with such concepts 

as “digital literacy”, “digital competencies”. On the example of professional training of the students of Faculty of Philology 

and Intercultural Communication of Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute the author shows the experience of intro-

ducing the digital component of “Methodological recommendations for training personnel for pedagogical bachelor's degree 

programs based on unified approaches to their structure and content” (“The core of higher pedagogical education”) into the 

educational process  

Keywords: digitalization of education, digital educational environment, digital literacy, digital competencies, digital 

competence of a foreign language teacher. 

 

Введение. Смена образовательной парадигмы 

определяет необходимость включения новых, 

практико-ориентированных подходов в систему 

образования и проведения на их основе соответ-

ствующих преобразований. Таким подходом сего-

дня можно назвать цифровой подход, который при-

нят научно-педагогическим сообществом и пред-

писывается рядом государственных документов. 

Современная система образования находится под 

существенным влиянием высокой динамики циф-

ровизации общества, старт которой был дан госу-

дарственной программой «Цифровая экономика», 

утвержденной Правительством Российской Феде-

рации в 2017 году [13]. Педагоги и обучающиеся 

сегодня имеют свободный доступ к электронным 

источникам информации, овладевают новыми ин-

формационно-коммуникационными способами 

осуществления обучающей и учебной деятельно-

сти, цифровые технологии и цифровые инстру-

менты активно внедряются в образовательный про-

цесс. Встречное движение составных частей обра-

зовательного процесса и цифровых технологий и 

средств для эффективного использования их по-
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тенциальных дидактических возможностей, кото-

рое получило название  цифровой трансформации 

образования, реализуется национальным проектом 

«Образование», цель которого – введение к 2024 

году современной, безопасной цифровой образова-

тельной среды [11, с. 3].   

Теоретический анализ научных публикаций, 

посвященных проблеме трансформации образова-

ния в условиях цифровой образовательной среды 

(П.Н. Биленко, В.И. Блинов, М.В. Дулинов [1], 

С.В.Гайсина [3], О.Б. Даутова, Е.Ю. Игнатьева, 

О.Н. Шилова [4], Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, 

Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова [21] и др.), показы-

вает, что цифровая среда обладает богатым потен-

циалом, который значительно расширяет возмож-

ности образовательной среды. Закономерно в связи 

с этим, появление словосочетания «цифровая обра-

зовательная среда», под которой понимают опреде-

ляемую использованием цифровых технологий и 

цифровых образовательных ресурсов систему вза-

имоотношений между субъектами образователь-

ного процесса [20, с. 41]. 

Цифровизации образования выходит за рамки 

замещения традиционных педагогических техно-

логий цифровыми технологиями и оптимизации 

наглядных методов обучения за счет использова-

ния компьютерных презентаций. По мнению 

О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой, О. Н. Шиловой, 

ядром и смыслом цифровой трансформации обра-

зования является системный, синергетический 

процесс изменения компонентов образовательного 

процесса (мотивационного, содержательного, опе-

рационной, аналитического, оценочного), происхо-

дящего под влиянием быстро развивающихся в со-

временных условиях цифровых технологий [4, с. 

7]. Новая дидактическая система, строящаяся в 

рамках цифровой образовательной среды, предпо-

лагает активное участие обучаемых в учебном про-

цессе за счет оперативной обратной связи, приме-

нения усвоенного материала на практике, наличия 

цифровых умений и навыков. Как считают 

П. Н. Биленко, В. И. Блинов, М. В. Дулинов, «циф-

ровое» поколение современных школьников, ори-

ентирующееся в цифровых технологиях, посто-

янно стремится к новизне и самосовершенствова-

нию, им свойственны креативность, способность 

синтезировать различные типы мышления, быст-

рота обработки информации и принятия решений 

[1, с. 22]. Неслучайно поэтому в новом проекте 

профессионального стандарта педагога подчерк-

нуто, что владение информационно-коммуникаци-

онной компетентностью (далее ИКТ-

компетентность) должно быть непосредственно 

связано с применение ресурсов электронной обра-

зовательной среды и цифровых технологий [14].  

Проект уточняет определение понятия «обще-

пользовательская ИКТ-компетентность», внося в 

его содержание «умение работать с цифровой ин-

формацией с использованием компьютера и 

средств связи», и «общепедагогическая ИКТ-

компетентность», в которую включено умение учи-

теля организовать деятельность участников обра-

зовательного процесса на основе ресурсов и серви-

сов информационной образовательной среды и 

цифрового коммуникационного оборудования 

[Там же]. Это означает владение приемами подго-

товки дидактических и рабочих материалов, знание 

особого набора цифровых инструментов и серви-

сов: верифицированного цифрового образователь-

ного контента и образовательных сервисов, создан-

ных и создаваемых сегодня на территории Россий-

ской Федерации. Примеры включают открытую 

информационно-образовательную среду «Россий-

ская электронная школа», автоматизированную ин-

формационную систему (АИС) «Маркетплейс об-

разовательного контента и услуг», создаваемые в 

рамках стратегии цифровой трансформации обра-

зования и другие [11, С. 4-6]. Как уже упоминалось 

выше, реализация этих проектов должна и может 

привести к преодолению вызовов, стоящих перед 

российским образованием, повышению его каче-

ства и эффективности [Там же, с. 11]. Роль учителя-

предметника, в нашем случае учителя иностран-

ного языка, в этом велика. 

Сегодня становится ясно, что цифровизация 

образования, определяющая, помимо прочих фак-

торов современные образовательные условия, при-

вела к тому, что использование цифровых техноло-

гий резко возросло при изучении всех учебных дис-

циплин и иностранный язык не является исключе-

нием [2, С. 205]. Современный учитель иностран-

ного языка должен обладать профессиональной 

цифровой компетентностью, которая сегодня рас-

сматривается как эволюционная форма информа-

ционно-коммуникационной компетентности педа-

гога (ИКТ-компетентности). Учителю иностран-

ного языка нужно иметь сейчас не только предмет-

ные, методические и педагогические знания и уме-

ниям, но и знания и умения в области цифрового 

образования, поскольку целью изучения иностран-

ного языка является межкультурная иноязычная 

коммуникация, осуществляемая как в прямом, так 

и виртуальном общении. Как пишет С. П. Бурдын-

ская, в эпоху цифровизации расширяются меж-

культурные контакты, следствием чего люди раз-

ных стран и национальностей оказываются в еди-

ном информационном пространстве. Средства мас-

совой информации (радио, телевидение, Интернет) 

увеличивают распространение языков, активное их 

использование зависит от качественных и эффек-

тивных цифровых ресурсов [2, с. 205]. Поэтому об-

новление информационно-коммуникационной ин-

фраструктуры и создание федеральной цифровой 

платформы, как неотъемлемые стороны модерни-

зации образования, предъявляют особые требова-

ния к подготовке учителя иностранного языка. 

Необходимо обновление общепрофессиональной и 

предметной подготовки, приведение ее в соответ-

ствие с требованиями времени, возникающими под 

влиянием развивающихся цифровых технологий и 

меняющихся потребностей государства, общества 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (60) 2023 
149 

 

и отдельной личности в процессе подготовки чело-

века к жизни в цифровом обществе и профессио-

нальной деятельности в цифровой экономике. 

Цель данной статьи – определить особенно-

сти подготовки студентов, будущих учителей ан-

глийского языка, к профессиональной деятельно-

сти в условиях цифровой трансформации образова-

ния. Для достижения цели были определены следу-

ющие задачи исследования: показать эволюцию 

профессионально-педагогической ИКТ-

компетентности учителя и ее переход в актуальную 

в современных условиях цифровизации образова-

ния цифровую компетентность; определить содер-

жание и структуру цифровой компетентности учи-

теля иностранного языка, ее неразрывную связь с 

таким понятиями как «цифровая грамотность», 

«цифровые компетенции»; на примере профессио-

нальной подготовки студентов 1 курса факультета 

филологии и межкультурной коммуникации Ниж-

нетагильского государственного социально-педа-

гогического института проанализировать опыт 

внедрения в учебным процесс цифровой составля-

ющей «Методических рекомендаций по подго-

товке кадров по программам педагогического бака-

лавриата на основе единых подходов к их струк-

туре и содержанию» («Ядра высшего педагогиче-

ского образования»). При исследовании темы ис-

пользовались методы описания, сравнения, ана-

лиза, синтеза, моделирования. 

Исследовательская часть. Анализ научно-

педагогической литературы в области формирова-

ния цифровой компетентности будущих учителей 

иностранного языка, показывает, что эта проблема 

находится в русле концепции цифровой компетент-

ности педагога, активно развиваемой в мировом 

педагогическом сообществе. Обзор зарубежных 

исследований, проведенный Н.Г. Кизриной, Е.А. 

Левиной и С.Г. Вишленковой, свидетельствует, о 

том, что отсутствие специальной «цифровой» под-

готовки у учителей иностранного языка, несмотря 

на наличие технической инфраструктуры и того 

факта, что данный процесс начался заграницей зна-

чительно раньше, чем в России, не позволяет им 

использовать ИКТ-технологии в полном объеме из-

за недостаточно высокого  уровня «цифровых» зна-

ний, отсутствия умений интегрировать цифровые 

навыки в стратегии изучения языков [7, с. 187]. Ин-

тересен вывод, сделанный на основе анализа иссле-

дования ирландских ученых, Ф. Фарр и Л. Мюррей 

[22], о взаимозависимости цифровой грамотности в 

социальных, академических и профессиональных 

контекстах и знанием иностранного языка. Выхо-

дом из сложившейся ситуации авторы считают 

важность формирования и развития у учителей 

иностранного языка лингво-цифровых компетен-

ций, направленных на развитие языковых навыков 

и умений [Цит. по: 7, с. 188]. 

В работах отечественных ученых содержится 

широкое теоретическое обоснование актуальности 

данной проблемы, а также поднимаются вопросы 

практического применения цифровых инструмен-

тов и технологий в процессе профессионально-пе-

дагогической подготовки. О необходимости внесе-

ния изменений в профессиограмму преподавателя 

(учителя) иностранного языка, связанных с цифро-

визацией образовательной среды, пишут С.А. Де-

рябина и Т.А. Дьякова [4]. Модель цифровой ком-

петентности учителя иностранного языка предла-

гает И.А. Тараненко [15], которую автор составила 

на основе известных фундаментальных моделей 

цифровой компетентности педагогов – 

DigCompEdu [23] и модели, разработанной 

ЮНЕСКО [19]. С.П. Бурдынская, подчеркивая 

важность специального обучения, подготавливаю-

щего к уверенному и осознанному применению 

учителем цифровых технологий в иноязычном об-

разовании, предлагает практическое решение во-

проса содержательного наполнения цифровых ком-

петенций (компонентов цифровой грамотности) 

учителя иностранного языка [2, С. 207-208]. По-

дробный обзор различных образовательных плат-

форм и сайтов, применяемых при обучении ино-

странному языку, составила О.Е. Тукаева [18]. В 

частности автором рассмотрены платформа Ted-Ed 

– библиотека из образовательных видеороликов 

для создания видео-урока; цифровой инструмент 

Genially, применяемый для  создания  цифровых 

образовательных ресурсов (презентаций, интерак-

тивных изображений, викторин и игр на любые 

темы и т.п)  и совмещения всех вышеперечислен-

ных видов активности в одном проекте, создавая на 

их основе урок; приложение Class Dojo для работы 

в режиме реального времени; инструмент Word 

wall, при помощи которого можно создавать интер-

активные упражнения и воспроизводить их на 

устройствах, имеющих доступ в Интернет и др. [18, 

С. 33-37]. Л.А. Лазутова и М.А. Бетяев рассмот-

рели потенциал цифровых инструментов 

«trello.com», «Stepik.org», «Canva.com» [8].  

На основе рассмотренных выше и других ра-

бот, посвященных формированию цифровой ком-

петентности учителя иностранного языка, можно 

сделать вывод, что обучение иностранному языку 

на основе применения цифровых технологий, име-

ющих высокий уровень интерактивности, позво-

ляет решать множество педагогических и методи-

ческих задач. К ним относятся: снижение уровня 

влияния языкового барьера обучающихся, увели-

чение мотивации к развитию устной и письменной 

речевой деятельности, эффективное управление 

вниманием и памятью, обеспечение высокого 

уровня вовлеченности в процесс обучения, созда-

ние естественных условий для многократного по-

вторения языкового материала и формирование на 

основе этого психологической готовности к рече-

вому общению и обогащение социального опыта 

учеников. Следствием использования конструк-

тивных возможностей цифровой среды в процессе 

языковой подготовки стало изменение роли учи-

теля. Сейчас он рассматривается как организатор и 
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мотиватор учения, «методист-архитектор» цифро-

вых средств обучения, разработчик образователь-

ных траекторий и проектных технологий. Учет вы-

шеизложенного, активное внедрение этого бога-

того опыта в профессиональную подготовку несо-

мненно позволит будущему учителю овладеть 

цифровой грамотностью и, как следствие, цифро-

вой педагогической компетентностью.  

Компетентностью невозможно овладеть как 

отдаленным от сознания человека механизмом, о 

чем свидетельствуют данные зарубежных и отече-

ственных междисциплинарных исследований. 

Компетентность базируется на понятии «компетен-

ция», которое, согласно выводу, сделанному И.А. 

Зимней на основе историко-логического анализа 

зарубежных и отечественных публикаций, посвя-

щенных компетентностному подходу в образова-

нии, может рассматриваться с разных позиций и 

понимается как: 

– заранее отобранное, структурированное и 

дидактически организованное содержание обуче-

ния, которым нужно овладеть (педагогическая ин-

терпретация);  

– свойства личности, рассматриваемые как 

условия успешности осуществление деятельности, 

т.е. способности (психолого-практическая интер-

претация);  

– потенциальное когнитивное основание лич-

ности, включающее содержание знаний, программу 

реализации, методы и алгоритмы действия (психо-

лингвистическая интерпретация) [6, С. 23-24].  

По мнению И.А. Зимней, наиболее полное 

представление о сущности понятия «компетент-

ность» можно составить на основе психолингви-

стического подхода (последняя интерпретация), 

который подтверждает, что формирование и разви-

тие компетентности начинается и продолжается в 

образовательном процессе, где на основе формиру-

емых компетенций обучаемый приобретает необ-

ходимые качества [Там же, с. 25]. Поэтому, являясь 

интегрированным личностным качеством учителя, 

проявляющемся в готовности и способности само-

стоятельно использовать цифровые технологии в 

своей предметной деятельности, процесс формиро-

вания как ИКТ-компетентности, так и ее новой эво-

люционной формы – цифровой компетентности, 

носит развивающий характер и начинается со сту-

денческой скамьи, когда студенту необходимо не 

только овладеть совокупностью знаний, умений, 

навыков, необходимых для будущей эффективной 

профессиональной деятельности и личностного 

развития, но и сформировать личностное, основан-

ное на чувстве ответственности, отношение к этой 

деятельности [19, с. 15]. Отличием цифровой ком-

петентности от ИКТ-компетентности является 

наличие в ее структуре такого компонента, как кре-

ативность, а также соблюдение требований кибер-

безопасности, что означает способность сохранить 

персональные данные, оценивать достоверность 

информации, предотвращать риски информацион-

ного давления при общении в сети [3, с. 10].  

Цифровизация образования, проводимая с це-

лью эффективного использования потенциальных 

дидактических возможностей цифровых техноло-

гий и средств, привела к расширению сферы при-

менения ИКТ в подготовке будущего учителя. В 

действующем ФГОС ВО (14) информационно-ком-

муникационные технологии упоминаются в со-

ставе общепрофессиональных компетенций ОПК-2 

и ОПК-9, что показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Общепрофессиональные компетенции, связанные с информационно-коммуникационными  

технологиями 

Наименование категории (группы) компетен-

ций 

Код и наименование компетенции выпускника 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и дополнительных образова-

тельных программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основ-

ных и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Информационно-коммуникационные технологии 

для профессиональной деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы со-

временных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

В «Методических рекомендациях по подго-

товке кадров по программам педагогического бака-

лавриата на основе единых подходов к их струк-

туре и содержанию («Ядро высшего педагогиче-

ского образования») [12], регламентирующих под-

готовку студентов педагогических вузов с 2022 г., 

спектр действия цифровой составляющей в требо-

ваниях к комплексу умений, знаний и опыта дея-

тельности, т. е. компетенциям студентов, значи-

тельно расширен (см. табл. 2):  
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Таблица 2 

Универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, связанные с цифро-

вой трансформацией образования  

Категория компетенций Код 

и наименование компетенции 

Код 

и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проек-

тов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.3. Использует инстру-

менты и техники цифрового мо-

делирования для реализации об-

разовательных процессов 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. Осуществляет коммуни-

кацию в цифровой среде для до-

стижения профессиональных це-

лей и эффективного взаимодей-

ствия. 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и дополни-

тельных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других техно-

логий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, ис-

пользуемых при разработке ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ и их эле-

ментов 

Информационно-коммуникаци-

онные технологии для професси-

ональной деятельности 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения за-

дач профессиональной деятель-

ности 

ОПК-9.2. Демонстрирует спо-

собность использовать цифро-

вые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональные компетенции 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в об-

разовательных организациях до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего об-

щего образования 

ПК-1. Способен осваивать и ис-

пользовать теоретические зна-

ния и практические умения и 

навыки в предметной области 

при решении профессиональных 

задач 

 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные 

формы учебных занятий, приме-

нять методы, приемы и техноло-

гии обучения, в том числе инфор-

мационные. 

 

Сравнительный анализ представленных доку-

ментов позволяет сделать вывод, что «Ядро выс-

шего педагогического образования» расширяет и 

конкретизирует подготовку студентов педагогиче-

ского вуза в условиях цифровой трансформации 

образования, вводя в индикаторы достижения уни-

версальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций умения и навыки будущего 

учителя пользоваться информационно-коммуника-

ционными технологиями и ресурсами цифровой 

образовательной среды.  

Обращаясь к конкретному примеру реализа-

ции вышеописанных требований к подготовке бу-

дущего учителя иностранного языка в условиях 

цифровизации образования, нами был проанализи-

рован опыт подготовки студентов, обучающихся 

по направлению 44.03.05 «Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) «Иностран-

ные языки и межкультурная коммуникация» в 

Нижнетагильском государственном социально-пе-

дагогическом институте (филиале) Российского 

государственного профессионально-педагогиче-

ского университета (г. Екатеринбург). В основной 

профессиональной образовательной программе 

(далее ОПОП), составленной согласно «Ядру выс-

шего педагогического образования», отражены 

компетенции и индикаторы их достижения, связан-

ные с цифровой трансформацией образования. В 

частности показано, что, разрабатывая и реализуя 

проекты своей будущей учебно-воспитательной 

деятельности, студент должен уметь выбрать среди 

оптимальных способов решения задач этого вида 
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деятельности в том числе инструменты и техники 

цифрового моделирования (УК-2, индикатор дости-

жения компетенции – УК-2.3). Умение осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной форме в цифровой среде отмечено среди инди-

каторов достижения компетенции УК-4 (индикатор 

достижения компетенции – УК-4.3). Развитие спо-

собности участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ и их от-

дельных компонентов с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий отражено в 

компетенции ОПК-2 (индикатор достижения ком-

петенции – ОПК-2.3). Несомненно важным для бу-

дущего учителя иностранного языка является раз-

витая способность использовать цифровые ресурсы 

для решения задач профессиональной деятельно-

сти (компетенция ОПК-9, индикатор достижения 

ОПК-9.2), а также умение разрабатывать различ-

ные формы учебных занятий в своей предметной 

деятельности и применять методы, приемы и тех-

нологии обучения, в том числе информационные 

технологии обучения иностранному языку (компе-

тенция ПК-1, индикатор достижения – ПК-1.3) [9]. 

Формирование указанных выше компетенций 

обеспечивает содержание дисциплин (модулей) и 

практик обязательной части образовательной про-

граммы и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

В обязательной части программы к таким дис-

циплинам в первую очередь относится учебная 

дисциплина «Технологии цифрового 

образования», которая входит в коммуникативно-

цифровой модуль ОПОП, направленный на 

формирование и развитие коммуникативных 

компетенций студентов, умение осуществлять 

социальное взаимодействие и деловое общение на 

русском и иностранных языках, в том числе с 

использованием ИКТ, а также вышеуказанных 

профессиональных компетенций в области медиа- 

и информационной грамотности и готовности к 

профессиональной деятельности в цифровом 

пространстве, в том числе в условиях 

использования технологий искусственного 

интеллекта [9]. Дисциплина изучается во 2 

семестре.  

В рабочей программе данной дисциплины 

уточнены требования к результатам ее освоения. 

Наряду с оосновными понятиями дисциплины 

(цифровизация, цифровое образование, цифровая 

трансформация образования, технология, 

цифровая технология), студенты должны разби-

раться в оособенностях системного и критического 

мышления, знать принципы оценки информации и 

принятия на ее основе решения, правила 

оформления учебной документации (программ 

учебных предметов и дополнительного 

образования). Они должны уметь правильно вы-

брать ИКТ для подготовки основных и 

дополнительных образовательных программ, обла-

дать способностью пользоваться методами 

разработки цифровых образовательных ресурсов с 

использованием современных ИКТ и 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов освоения учебных предметов на основе 

цифровых технологий в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; 

уметь размышлять о собственной профессиональ-

ной деятельности в сфере цифровизации образова-

ния [10, с. 4]. 

Обучение дисциплине организовано на основе 

компетентностного подхода, что позволяет учиты-

вать специфику будущей профессиональной дея-

тельности студентов. В теоретической части курса 

на основе историко-логического подхода к пред-

ставлению материала студенты знакомится с эво-

люцией средств технического обучения и ИКТ, а 

также основами применения системного подхода 

для обработки информации. Практические занятия 

посвящены прикладным вопросам цифровизации 

образования. На основе методов демонстрацион-

ных примеров, практикумов с использованием 

практико-ориентированных задач, метода кейс-

стади и метода проектов студенты изучают инфор-

мационно-коммуникационные технологии, приме-

няемые для обработки и представления текстовой, 

числовой, графической, звуковой и видео инфор-

мации; овладевают основами технологий разра-

ботки цифровых образовательных ресурсов для 

предметной области «иностранный язык»; знако-

мятся с современными техническими средствами 

профессиональной деятельности и учатся приме-

нять их в образовательном процессе.  

Дальнейшее продвижение студентов в обла-

сти овладения цифровой грамотностью согласно 

ОПОП будет осуществляться в рамках модуля 

учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, который направлен на формирование уме-

ний для выполнения работ аналитического и при-

кладного характера (в том числе курсовых, проект-

ных, выпускных квалификационных и др.), а также 

осуществления и организации проектно-исследо-

вательской деятельности в школе. Здесь студентам 

предстоит изучить дисциплину «Методы матема-

тической обработки данных» (изучается в 6 се-

местре), которая непосредственно связана с курсом 

«Технологии цифрового образования». 

Примером учебной дисциплины, где примене-

ние современных информационных технологий и 

цифровых ресурсов является необходимым инстру-

ментом эффективной организации образователь-

ного процесса на факультете может быть названа  

дисциплина предметно-методического модуля 

«Методика обучения и воспитания (английский 

язык)» (изучается 3, 4, 5, 6, 7 семестры) содержат 

раздел «Электронное обучение иностранному 

языку». Цель обучения по этому разделу – на разви-

тие умения студентов организовать деятельность по 

обучению иностранному языку на основе ресурсов 

и сервисов информационной образовательной 

среды и цифрового коммуникационного оборудова-

ния. Логическим продолжение курса выступает дис-
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циплина «Современные технологии обучения ино-

странному языку» (9 семестр), который входит в мо-

дуль профессиональной подготовки, относящийся к 

части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Во время прохождения практик (учебных и 

производственных) студенты выполняют задания по 

применению современных информационных и ком-

муникационных технологий в решении профессио-

нальных задач. Сюда относится технологическая 

практика (проектно-технологическая практика), 

направленная на формирование информационно 

коммуникативных компетенций и развития цифро-

вой грамотности профессиональной сферы педагога 

(2 семестр). Во время прохождения практики, кото-

рая называется «научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследова-

тельской работы» (6 семестр) и исследовательской 

практики (9 семестр) студенты получат возмож-

ность применить знания в области цифровизации 

образования для развития умений сбора и анализа 

необходимой информации, применения ее в органи-

зации проектно-исследовательской деятельности в 

школе и, продолжая традиции факультета иностран-

ных языков и межкультурной коммуникации, смо-

гут выбрать в качестве тем своих курсовых и вы-

пускных-квалификационных работ тематику, свя-

занную с цифровизацией образования в области 

обучения иностранным языкам. Как показывает 

опыт, студенты факультета проявляют большой ин-

терес к проблеме применения информационно-ком-

муникационных технологий в обучении иностран-

ным языкам, отражая это в своих выступлениях на 

научно-практических конференциях разного 

уровня, статьях в научных журналах, при выполне-

нии работ аналитического и прикладного характера 

(курсовых, проектных, выпускных квалификацион-

ных работ). В качестве примеров таких работ можно 

назвать: «Возможности образовательного сайта учи-

теля для обучения иностранному языку на уровне 

основного общего образования» (2018 г.), «Приемы 

развития навыков и умений аудирования на примере 

образовательного сервиса «ЛигваЛео» (2021 г.), 

«Аудиовизуальные подкасты как средство обуче-

ния аудированию и говорению на английском 

языке на уровне среднего общего образования» 

(2021 г.), «Обучение умениям письменной речи на 

английском языке на базе вики-технологии на 

уровне основного общего образования» (2022 г.), 

«Формирование лексических навыков при обуче-

нии английскому языку на уровне основного об-

щего образования посредством образовательной 

интернет-платформы «Взнания» (2022 г.), «Осо-

бенности профессиональной подготовки учителя 

английского языка для начальной школы (в усло-

виях цифровизации)» (2023 г.), «STEM образова-

ние на уроках английского языка в младшей 

школе» (2023 г.) и другие.   

Заключение. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в процессе изучения вышеуказанных 

дисциплин и прохождения практик студент полу-

чает реальную возможность овладеть цифровой 

грамотностью, т. е. получить и систематизировать 

теоретические знания, сопоставить их с практиче-

скими умениями и навыками работы в цифровой 

среде для своего личностно-профессионального 

развития, решения учебных, а затем профессио-

нальных задач в образовательной области «Ино-

странный язык». Представляя собой базовую ком-

петенцию современного человека, цифровая гра-

мотность в образовании синонимична понятию 

цифровая компетенция и включает в свой состав 

нескольких взаимосвязанных структурных компо-

нентов. Поэтому, чтобы овладеть цифровой компе-

тенцией будущий учитель должен обладать инфор-

мационной грамотностью (умение искать, анали-

зировать, систематизировать информацию), компь-

ютерной грамотностью (понимать устройство 

компьютера, операционных систем и программ-

ного обеспечения и уметь на них работать), вычис-

лительной грамотностью (умение использовать 

инструментальные и вычислительные средства и 

сервисы в профессиональной деятельности), ме-

дийной грамотностью (умение создавать, искать и 

оценивать медиаконтент, ориентироваться в ме-

диасреде), коммуникативной грамотностью (уме-

ние общения в цифровом пространстве, социаль-

ных сетях и средах). Несомненно важным компо-

нентом цифровой компетентности является лич-

ностное отношение к технологическим иннова-

циям, т. е. применение технологий, сервисов и ин-

струментов в жизни, учебе, профессиональной де-

ятельности [17, С. 169]. На основе всех вышепере-

численных составляющих и будет складываться 

интегрированное личностное качество учителя, 

проявляющемся в готовности и способности само-

стоятельно использовать богатые дидактические 

возможности цифровой среды в своей предметной 

деятельности – цифровая компетентность буду-

щего учителя иностранного языка. А для этого 

необходимо активное включение самого студента в 

процесс цифровизации образовательной среды на 

основе его субъектной активности и учебной само-

стоятельности.  
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Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 145 

ISBN 978-5-87818-679-7 

Монография представляет собой подробное 

исследование китайской тематики в произведениях, 

изданных для детей в Советском Союзе в 1950–1965 гг.  

Монография предназначена историкам российского 

литерного процесса, а также всем интересующимся 

процессами взаимовлияния национальных литератур. 
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Автор: Борисов С.Б. 

Название: Литературный процесс в Шадринске в 1950-е 

гг. 

Тип издания: монография 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 164 

ISBN 978-5-87818-695-7 

Монография представляет собой исследование 

литературного процесса в г. Шадринске в 1950-е гг. 

Монография предназначена для учёных, изучающих 

региональные потоки отечественного литературного 

процесса, для лиц, подвизающихся на ниве 

литературного краеведения (Урала, Зауралья, 

Шадринска), а также для студентов, изучающих курс 

русской литературы ХХ века. 

 

  

 

Автор: Вакуленко О.В. 

Название: Формирование коммуникативной 

компетентности студентов педагогического вуза в 

проектной деятельности 

Тип издания: монография 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 124 

ISBN 978-5-87818-710-7 

В монографии рассмотрены теоретические и 

методологические основания проблемы формирования 

коммуникативной компетентности студентов 

педагогического вуза, раскрыты возможности 

применения проектной деятельности в данном процессе. 

Монография предназначена для преподавателей вузов, 

студентов, слушателей курсов повышения квалификации, 

специалистов сферы образования, организующих 

проектную деятельность, а также исследующих проблему 

коммуникативной компетентности в рамках высшей 

школы. 
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