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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

OUR JUBILEES 
 

Людмила Павловна Качалова 

Lyudmila Pavlovna Kachalova 
 

 
 

1 января 2024 г. отметила 70-летний юбилей 

доктор педагогических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой педагогики Шадринского государ-

ственного педагогического университета, почётный 

работник высшего профессионального образования, 

заслуженный деятель науки и образования Россий-

ской Федерации, действительный член Междуна-

родной академии наук педагогического образова-

ния, известный специалист в области исследования 

актуальных проблем личностно-ориентированного 

образования Качалова Людмила Павловна. 

После окончания школы Л.П. Качалова посту-

пила в кооперативный техникум г. Шадринска, в 

1974 г. получила специальность «бухгалтер-эконо-

мист» и начала трудовую деятельность на Шадрин-

ском телефонном заводе. Однако поняла, что вы-

бранная профессия не соответствует ее представле-

ниям о профессии, которой бы она хотела посвятить 

жизнь. Людмила Павловна, будучи человеком твор-

ческим, энергичным, неординарным, видела такой и 

свою профессию. Поиски привели ее в систему до-

школьного образования: в 1977 году она начала ра-

ботать воспитателем в детском саду, затем, после 

окончания в 1981 году факультета дошкольной пе-

дагогики и психологии Шадринского государствен-

ного педагогического института и присвоения ква-

лификации «Преподаватель дошкольной педаго-

гики и психологии, методист по дошкольному вос-

питанию», продолжила работать в детском саду в 

качестве методиста дошкольного воспитания. 

В июне 1985 г. Л.П. Качалова начала трудо-

вую деятельность в Шадринском государственном 

педагогическом институте в должности старшего 

лаборанта кафедры педагогики начального обуче-

ния. В 1985-1986 учебном году Людмила Павловна 

начала преподавательскую деятельность по ка-

федре педагогики начального обучения и в октябре 

1985 г. была переведена на должность ассистента 

кафедры педагогики начального обучения. Л.П. 

Качалова разработала и читала курсы «Теория и 

методика пионерской работы», «Теория обуче-

ния», «Теория воспитания», «Общие основы педа-

гогики», «Психолого-педагогические особенности 

организации учебно-воспитательной работы с 

детьми шестилетнего возраста», «Практикум по 

воспитательной работе». Людмила Павловна руко-

водила курсовыми работами, педагогической прак-

тикой студентов факультета педагогики и мето-

дики начального обучения. Она вела активную об-

щественную работу, работала в составе группы 

народного контроля, была членом профбюро. 

Учебная группа, куратором которой была Л.П. Ка-

чалова, была одна из лучших на факультете. Кол-

леги характеризовали Людмилу Павловну как про-

фессионала-специалиста по младшему возрасту, 

подчеркивали ее ответственное отношение к пору-

ченным делам, умение перспективно мыслить и 

находить верное решение любого вопроса (теоре-

тического, методического, научного). 

В 1990 годуЛ.П. Качалова была переведена на 

должность ассистента кафедры педагогики и психо-

логии. Людмила Павловна начала работать со сту-

дентами факультета иностранных языков и факуль-

тета физической культуры, которым читала курс пе-

дагогики по разделам «Дидактика», «Теория воспи-

тания», «Методика воспитательной работы», «Шко-

ловедение», «История педагогики», «Основы педа-

гогического мастерства». Для контроля знаний сту-

дентов она разработала нетрадиционные формы: 

конкурс педагогического мастерства, деловые игры, 

игротека по нетрадиционным формам обучения, 

курсовой зачет-конкурс «Королевский суд присяж-

ных ее Величества Педагогики», алгоритм индиви-

дуально-творческих интеллектуальных карт. В это 

же время Л.П. Качалова прошла стажировку в сред-

ней школе № 1 г. Шадринска с целью изучения и 

обобщения опыта учителей начальной и основной 
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школы по использованию дидактических игр на 

уроках. Людмила Павловна работала не только со 

студентами института, но и со школьниками в рам-

ках педагогического класса.  

В 1993 году Л.П. Качалова поступила в аспи-

рантуру Уральского государственного педагогиче-

ского института на кафедру возрастной педаго-

гики, начала работу над научным исследованием 

«Нетрадиционные методы обучения как средство 

формирования интеллектуальных мотивов» под 

руководством доктора педагогических наук, про-

фессора, Заслуженного деятеля наук Августа Соло-

моновича Белкина, опубликовала ряд научных ра-

бот по этой теме. Исследование было связано с раз-

работкой проблем интеллектуального воспитания 

и мотивации, технологией создания педагогиче-

ских условий для активизации познавательной де-

ятельности студентов. 

Л.П. Качалова вела активную научно-иссле-

довательскую работу со студентами: проводила 

студенческие научно-практические конференции, 

организовала «Педагогический клуб», готовила 

студентов к участию в научных конкурсах, конкур-

сах молодых ученых. Коллеги характеризовали 

Л.П. Качалову как добросовестного человека, твор-

чески относящегося к своим обязанностям препо-

давателя, также отмечали, что у Людмилы Пав-

ловны есть своя система проведения занятий, ее 

студентов отличает умение работать самостоя-

тельно, проводить исследования и представлять их 

результаты. 

В 1994 году Л.П. Качалова была переведена на 

должность старшего преподавателя кафедры педа-

гогики и психологии. 

20 июня 1995 года Л.П. Качалова защитила дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата пе-

дагогических наук по теме «Педагогические условия 

воспитания интеллектуальных мотивов учения сту-

дентов педвуза» при Уральском государственном пе-

дагогическом университете (диссертационный совет 

К 113.42.01) по специальности 13.00.01 Теория и ис-

тория педагогики. 18 ноября 1998 года Л.П. Качало-

вой присвоено ученое звание доцента по кафедре об-

щей педагогики и психологии. 

В 1996 году Л.П. Качалова переведена на 

должность доцента кафедры педагогики и психоло-

гии. В эти годы Людмила Павловна активно рабо-

тала со школами: проводила методологические се-

минары по конфликтологии, возрастной психоло-

гии, психологии человека, педагогической психо-

логии, социальной психологии, специальной пси-

хологии и коррекционной педагогике, по проблеме 

одаренного ребенка, по проблеме личностно-ори-

ентированных технологий; читала лекции по пси-

холого-педагогическому циклу в филиале Курган-

ского института повышения квалификации работ-

ников образования при Шадринском государствен-

ном педагогическом институте; принимала участие 

в приеме квалификационных испытаний учителей 

Курганской области.  

Л.П. Качалова в период с 1998 года по 2001 

год осуществила работу по теме диссертационного 

исследования на соискание ученой степени док-

тора педагогических наук «Теоретические основы 

процесса интеграции психолого-педагогических 

знаний в образовательном процессе вуза». В этот 

период Людмила Павловна начала осуществлять 

научное руководство диссертационными исследо-

ваниями на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук: 8 аспирантов работали над 

темами своих исследований. В 2000 году была за-

щищена первая кандидатская диссертация под ее 

руководством: Колмогорова Ирина Владимировна, 

ассистент кафедры английского языка, защитила 

диссертационное исследование по теме «Культуро-

логический подход в нравственном воспитании 

младших школьников».  

В феврале 2002 году Л.П. Качалова переведена 

на должность профессора кафедры педагогики и 

психологии. В июне 2002 года Л.П. Качалова назна-

чена на должность заведующего кафедрой педаго-

гики, теории и методики физического воспитания и 

спорта факультета физической культуры. 

30 мая 2003 года Л.П. Качалова защитила дис-

сертацию на соискание ученой степени доктора пе-

дагогических наук по теме «Теория и технология 

интеграции психолого-педагогических знаний в 

образовательном процессе педвуза» при Ураль-

ском государственном педагогическом универси-

тете по специальности 13.00.01 Общая педагогика, 

история педагогического образования. 17 ноября 

2004 года Л.П. Качаловой присвоено ученое звание 

профессора по кафедре педагогики. 

В феврале 2003 года Людмила Павловна была 

назначена на должность заведующего кафедрой пе-

дагогики и психологии. Под руководством Люд-

милы Павловны на кафедре начинает работать 

научная лаборатория «Возрастная педагогика и пе-

дагогические технологии», результаты работы ко-

торой были представлены на научно-практических 

конференциях разного уровня, в научных и учеб-

ных изданиях, апробированы при проведении се-

минаров в школах Курганской области, внедрены в 

практику образования в образовательные организа-

ции региона. 

Л.П. Качалова продолжала активно руково-

дить диссертационными исследованиями аспиран-

тов и соискателей: в 2003 году 12 человек работали 

над темами своих научных исследований под ее ру-

ководством, 3 аспиранта успешно защитили дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. Людмила Павловна сотруд-

ничала с диссертационными советами Самары, 

Екатеринбурга, Магнитогорска и др. городов: вы-

ступает оппонентом по диссертационным исследо-

ваниям, готовила отзывы ведущей организации. 

В сентябре 2003 года Л.П. Качалова назначена 

на должность проректора по заочному обучению. В 

2007-2009 гг. работала в должности проректора по 

научно-исследовательской работе. 
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Л.П. Качалова – руководитель научной школы 

«Личностно-ориентированный подход в педагоги-

ческом образовании». Деятельность научной 

школы востребована в теории и практике подго-

товки будущего учителя.Результаты исследований 

легли в основу разработки педагогического сопро-

вождения подготовки будущих учителей, будущих 

руководителей в сфере образования, преподавате-

лей-исследователей, нашли свое практикоориенти-

рованную значимость в читаемых авторских кур-

сах: «Возрастная педагогика», «Теория и практика 

личностного развития учащихся», «Рефлексивные 

технологии в подготовке будущего учителя», 

«Профессиональная мобильность педагога», «Пе-

дагогический имидж». Результаты научных иссле-

дований ежегодно обсуждаются на научно-практи-

ческих конференциях разного уровня, проводятся 

методологические семинары по проблемам лич-

ностно-ориентированной практической подго-

товки студентов педагогического вуза, научно-пе-

дагогические интенсивы по актуальным пробле-

мам современного образования. Монография Кача-

ловой Л.П. «Интеграция психолого-педагогиче-

ских знаний в процессе подготовки будущего учи-

теля: теория и технология» награждена премией 

Главы администрации Курганской области в сфере 

науки и техники; социальный проект Качаловой 

Л.П. «Социальная модель взаимодействия семьи, 

школы и социума» отмечен премией заместителя 

правительства города Ханты-Мансийска. 

В процессе подготовки кадров высшей науч-

ной квалификации разработаны и внедрены мето-

дические материалы «Научно-исследовательские 

задания», в подготовке будущего учителя внедрен 

педагогический силлабус по читаемым дисципли-

нам, что отражено в учебных изданиях; в про-

грамме педагогического сопровождения и педаго-

гической супервизии как прогрессивного ресурса 

личностно-ориентированного подхода.В рамках 

исполнения государственного задания Министер-

ства Просвещения РФ по теме НИР «Разработка 

концепции подготовки будущих педагогов к реше-

нию профессиональных задач в условиях интегра-

ции систем высшего педагогического, общего и до-

полнительного образования» (2021, 2022) разрабо-

тана программа диссеминации ключевых аспектов 

концепции подготовки будущих педагогов к реше-

нию профессиональных задач в условиях интегра-

ции систем высшего педагогического, общего и до-

полнительного образования; разработаны теоре-

тико-методологические, организационно-педагоги-

ческие, дидактико-методические материалы  в ас-

пекте практической подготовки будущего учителя, 

руководителей образовательных учреждений, под-

готовки кадров высшей научной квалификации. 

Л.П. Качалова – автор более 100 широко вос-

требованных научных публикаций. Под ее науч-

ным руководством подготовлено 33 кандидата 

наук по педагогике, теории и методике профессио-

нального образования. 

Людмила Павловна имеет ряд почетных зва-

ний: Почетное звание «Заслуженный деятель науки 

и образования РАЕ», Почетное звание «Основатель 

научной школы», участник энциклопедии «Извест-

ные Ученые»; награждена Почетной грамотой Ми-

нистерства образования и науки Российской Феде-

рации, нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации», медалью им. А.С. Макаренко. 

 

Дорогая Людмила Павловна! 

Ваш бесценный жизненный и профессиональ-

ный опыт, плодотворные научные достижения, 

Ваши деловые качества и талант руководителя, ис-

кренность и прямолинейность в общении делают 

Вас образцом для подражания у студентов, вызы-

вают восхищение и уважение Ваших коллег. Мы 

завидуем сегодня Вашей молодости, Вашей энер-

гии, Вашему оптимизму. Мы благодарим Вас за 

Ваше умение понимать людей, ценить их по досто-

инству, поддерживать словом и делом. Желаем 

Вам крепкого здоровья, благополучия, новых идей, 

взаимопонимания с коллегами и родными! 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья! 

 

От имени коллектива Гуманитарного института 

Шадринского государственного педагогического университета 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 
  

УДК 37.016:53            DOI: 10.52772/25420291_2024_1_11 

Сергей Михайлович Андрюшечкин 

г. Омск 

Конструирование модуля формирования повышенной компетентности учащихся 

дидактического комплекса проблемного обучения «Физика – 7-9» 

В статье изложены результаты конструирования элементов модуля формирования повышенной компетентности 

учащихся дидактического комплекса проблемного обучения «Физика – 7-9». Современный личностно ориентирован-

ный развивающий образовательный процесс может быть успешно осуществлён в рамках проблемного обучения. Прак-

тическая реализация проблемного обучения требует обеспечения учителя соответствующей системой дидактических 

средств, элементный состав которой, как и её предметное содержание, адекватно целям и задачам нравственного и 

умственного развития учащихся средствами учебного предмета. На базе разработанной автором статьи концепции 

дидактического комплекса проблемного обучения было проведено моделирование комплекса для курса физики ос-

новной школы и в информационно-технологическом блоке модели комплекса выделен модуль формирования повы-

шенной компетентности учащихся. Последующее дидактическое проектирование позволило установить структуры 

данного модуля и установить требования к его элементам. На завершающем этапе (этапе дидактического конструиро-

вания) проведена работа по созданию спроектированных элементов – пособий для факультативных занятий и книг для 

дополнительного чтения.  

Ключевые слова: личностно ориентированное развивающее образование, проблемное обучение, дидактический 

комплекс «Физика – 7–9», модуль формирования повышенной компетентности учащихся. 
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Constructing the module of formation of students’ increased competence of the prob-

lem-based learning didactic complex "Physics – 7-9" 

The article presents the results of constructing the elements of the module of formation of students’ increased competence 

of the problem-based learning didactic complex “Physics – 7-9”. Modern personally oriented developmental educational pro-

cess can be successfully implemented in the problem-based learning. Practical implementation of problem-based learning re-

quires providing the teacher with an appropriate system of didactic means, the content of which is adequate to the goals and 

the objectives of students’ moral and mental development by means of the subject. On the basis of the developed concept of 

problem-based learning didactic complex, the author has designed the complex for basic school course of Physics. The module 

of formation of students’ increased competence was singled out in the information-technological block of the complex. The 

subsequent didactic design allowed us to establish the structures of this module and to set the requirements to its elements. At 

the final stage (didactic design stage) the work on creation of the designed elements: manuals for optional classes and books 

for additional reading - was carried out. 

Keywords: personally oriented developmental education, problem-based learning, didactic complex “Physics – 7-9”, 

module of formation of increased competence. 

 

Введение. При всех безусловных достоин-

ствах прежней школы, решавшей задачи, которые 

ставило перед ней индустриальное общество с кон-

сервативным и стабильным рынком труда, выпуск-

ники школы в массе своей «не были научены са-

мому главному – умению работать самостоятельно, 

а также приёмам и способам обработки и освоения 

большого количества информации» [7, С. 3.]. Про-

исходящие в настоящее время кардинальные изме-

нения системы российского образования, как это 

определено нормативными документами (Феде-

ральные государственные стандарты образования, 

национальный проект «Образование»), в идеале 

направлены на формирование активной личности, 

способной, «принимать решения, действовать и ре-

шать задачи в повседневной реальной жизни и са-

мостоятельно учиться, адаптируясь к динамично 

изменяющимся условиям современной жизни.» 

[15, С. 314].  

Учителя, как ведущая сила реализации ре-

ально осуществляемого процесса образования, осо-

знают: «Формирование ключевых компетенций 

личности возможно только при смене приоритетов 

в образовании – вместо усвоения готовых знаний в 

ходе уроков и во внеурочной деятельности приори-

тетом должна стать самостоятельная познаватель-

ная деятельность каждого ученика» [17, С. 22]. Та-

кое личностно ориентированное развивающее об-

разование может быть успешно реализовано при 

проблемном обучении, которое представляет «ор-

ганизованный педагогом способ активного взаимо-

действия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения» [8, С. 46]. 

Основной «проблемой» проблемного обуче-

ния в случае его применения, например, при изуче-

нии курса физики основной школы, является обес-

печение учителя физики соответствующим дидак-

тическим инструментарием. Подчеркнём, не 
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учебно-методическим комплектом, а дидактиче-

ским комплексом – системой дидактических 

средств, специально созданной для реализации 

нравственного и интеллектуального развития уче-

ника на базе проблемного обучения.  

Поиск в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU по ключевым словам (поиск осу-

ществлялся без учёта морфологии русского языка, 

данные приведены на 20 декабря 2023 г.) показал 

наличие существенного числа публикаций с клю-

чевым словом «учебно-методический комплекс» 

(1918 публикаций), с ключевым словом «дидакти-

ческий комплекс» (66 публикаций) и крайне ма-

лое число публикаций (1-2 публикации) с ключе-

вым словами «учебно-методический комплекс по 

физике», «дидактический комплекс по физике», 

«дидактический комплекс проблемного обуче-

ния». Это противоречие между профессиональ-

ным запросом учителей физики и степенью его 

практической реализации определяет актуаль-

ность исследования, научной проблемой которого 

является установление теоретической основы со-

здания дидактического комплекса проблемного 

обучения, разработки модели комплекса по опре-

делённому учебному предмету с последующим 

конструирование комплекса и оценкой его дидак-

тической эффективности. 

Обзор литературы. Библиографический по-

иск показал, что в российской научно-педагогиче-

ской литературе по вопросу личностно ориентиро-

ванного развивающего образования имеются ра-

боты, которые лишь частично соприкасаются с по-

ставленной проблемой. Так, Г.М. Анохиной пред-

ложена ситуационно-поисковая технология обра-

зовательного процесса – «алгоритм синхронных 

действий учителя и учащихся, каждый этап кото-

рых представляет деятельность ученика, движи-

мую смыслом решения жизненной проблемы»  

[5, С. 72], но при этом авторские дидактические 

средства не рассматриваются. 

А.И. Архиповой рассмотрены теоретические 

основы учебно-методического комплекса по фи-

зике, указано, что «назрела необходимость созда-

ния и широкого внедрения интерактивной учебной 

продукции нового поколения, системно представ-

ляющую … методическую поддержку профессио-

нальной деятельности учителя» [6, С. 33]; А.И. По-

дольским в своё время была предложена модель пе-

дагогической системы развивающего обучения 

[14]. Однако этими авторами не делался акцент на 

проблемное обучение. 

О.В. Коршуновой предложена технология, 

«основной идеей которой выступает реализация 

двух степеней дифференциации (по обученности-

обучаемости и когнитивному стилю)» [11, С. 91], 

но примеры практического применения данной 

технологии разработаны только для отдельных тем 

курса физики 7-9 классов.  

Автором статьи разработана концепция ди-

дактического комплекса проблемного обучения 

[1]. В ядро концепции включён механизм примене-

ния концепции: проведение педагогического моде-

лирования с целью разработки дидактического 

комплекса по курсу физики основной школы. Мо-

дель комплекса «Физика – 7-9» содержит концеп-

туально-нормативный блок и информационно-тех-

нологический блок. Информационно-технологиче-

ский блок имеет ряд модулей: организационный 

модуль, модуль базовой информации, модуль фор-

мирования повышенной компетентности уча-

щихся, модуль контроля [3, С. 42-44]. 

В структуре модуля формирования повышен-

ной компетентности учащихся были выделены: 

– средство организации внеурочной работы по 

развитию познавательных универсальных учебных 

действий учащихся, осуществляемой учителем.  

Предпочтительной формой такой внеурочной ра-

боты являются факультативные занятия, которые 

«позволяют дать каждому учащемуся интеллекту-

альную нагрузку, соразмерную его способностям» 

[10, С. 46];  

– средство организации работы учащихся по 

их самообразованию. Здесь «одним из элементов 

работы учителя, направленной на решение задач 

развивающего обучения, должна стать организация 

и руководство чтением учащимися дополнитель-

ной литературы по предмету» [2, С. 13]. Школь-

ники, знакомясь с научно-популярными статьями, 

очерками по отдельным вопросам физики и тех-

ники, с рассказами о жизни и деятельности ученых, 

развивают свои познавательные способности, фи-

зическое мышление, личность в целом. Основная 

цель работы учеников с дополнительной литерату-

рой (научно-популярные статьи по отдельным во-

просам физики и техники, рассказы о жизни и твор-

честве учёных-физиков) заключается не в усвое-

нии ими «запрограммной» информации, а в разви-

тии и формировании приёмов анализа, синтеза, 

сравнения, систематизации как обобщённых приё-

мов мыслительной деятельности. 

Методы исследования. В ходе проведения 

исследования, результаты которого изложены в 

статье, использованы следующие методы: 

– теоретические (анализ научно-педагогиче-

ской литературы по теме исследования, дидактиче-

ское проектирование, планирование); 

– эмпирические (конструирование дидактиче-

ских средств, педагогический эксперимент, 

опытно-инновационная работа). 

Исследовательская часть. При проведении 

исследования была высказана гипотеза: если в ос-

нову конструирования элементов модуля формиро-

вания повышенной компетентности учащихся ком-

плекса «Физика – 7-9» будут положены результаты 

проведённого дидактического проектирования и 

прогнозирования, то это позволит создать эффек-

тивные элементы системы дидактических средств 

проблемного обучения. 

Имеются различные точки зрения по вопросу 

взаимосвязи таких видов познавательной педагоги-
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ческой деятельности как педагогическое модели-

рование и педагогическое проектирование и их вза-

имной субординации. Будем исходить из того, что 

после достижения цели моделирования (создания 

модели) наступает объективно другой этап педаго-

гического исследования, с иной целевой установ-

кой – педагогическое проектирование, «процесс 

создания проекта, который в свою очередь отра-

жает решение той или иной проблемы» [18, С. 49]. 

Если целью проводимой работы является создание 

системы средств обучения, то результатом проек-

тировании будет выступать установление требова-

ний к предметному «наполнению» дидактических 

пособий – элементов дидактического комплекса.  

Во взаимосвязи с педагогическим проектиро-

ванием находится прогнозирование – «процесс 

научного предвидения развития дидактических 

явлений, результатом которого является прогноз» 

[13, С. 21]. При создании дидактического ком-

плекса прогнозирование (через мозговой штурм, 

экспертные суждения специалистов-практиков) 

позволит оценить, насколько оптимальна спроек-

тированная структура создаваемого модуля фор-

мирования повышенной компетентности уча-

щихся комплекса «Физика – 7-9» и какова будет 

дидактическая эффективность его практического 

применения. 

Проектирование дидактических пособий 

«Физика в опытах и задачах», используемых для 

организации факультативных занятий в 7-9 клас-

сах, позволило сформулировать следующие дидак-

тические требования к данным пособиям (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Дидактические требования к пособиям для факультативных занятий 

«Физика в опытах и задачах» (7-9 классы) 

 

Реализация первого требования осуществлено 

через организацию работы по формированию фи-

зического мышления учащихся, через «овладение 

методологией научного познания (в учебном вари-

анте), что предполагает прохождение пути квази-

исследования» [16, С. 100]. Это достигается полно-

масштабным включением в пособия проблемно-

ориентированных заданий, при выполнении кото-

рых учащиеся изучают справочную литературу, 

проводят теоретический анализ проблемы, плани-

руют и проводят экспериментальное исследование, 

обрабатывают полученные результаты. 

Выполнение второго условия достигнуто пу-

тём полного согласования учебно-тематического 

планирования основного курса и факультативных 

занятий: то или иное физическое понятие «задей-

ствуется» на факультативных занятиях только по-

сле его первоначального изучения на уроках основ-

ного курса. При этом вектор деятельности учителя 

направлен не на умножение числа физических по-

нятий, сообщаемых учащимся, а на их творческое 

применение в нестандартных ситуациях.  

Третье условие реализовано через широкое 

использование в факультативных пособиях для 7-9 

классов экспериментальных задач, задач конструк-

торского и исследовательского характера, резуль-

татов решения которых является определённый, 

осязаемый интеллектуальный «продукт».  В каче-

стве примера приведём описание эксперименталь-

ной работы «Изучение крутильных колебаний», 

выполняемой учащимися 9-го класса на факульта-

тивных занятиях. 

Оборудование: картонный диск диаметром 

25-26 см, набор стограммовых грузов, пластилин, 

прочная нить, лабораторный штатив с муфтой и 

кольцом, струбцина, линейка измерительная, се-

кундомер. 

Картонный диск с помощью трёх длинных ни-

тей подвесим к кольцу штатива так, чтобы плос-

кость диска была горизонтальна. Если диск повер-

нуть на некоторый угол относительно вертикаль-

ной оси, проходящей через центр диска, и отпу-

стить, то диск будет совершать крутильные  

колебания. 
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Задание 1. На диске на расстоянии R=12 см от 

его центра закрепите (можно использовать пла-

стилин) несколько стограммовых грузов, располо-

жив их симметрично по диску. Выясните, как пе-

риод колебаний диска 𝑇зависит от массы грузов m. 

Задание 2. Выясните, как период колебаний 

диска 𝑇зависит от положения грузов относи-

тельно центра диска. При выполнении этого зада-

ния удобно взять 6 стограммовых грузов. Грузы 

следует расположить на диске симметрично, на 

одинаковых расстояниях от центра диска. 

Задание 3. Выясните, как период колебаний 

диска 𝑇зависит от высоты подвеса диска на нитях 

H. При выполнении этого задания удобно взять 6 

стограммовых грузов, расположив их симметрично 

на расстоянии R=12 см от центра диска. 

Рассмотрим далее результаты проектирования 

дидактических пособий «О физике и физиках», ис-

пользуемых для организации работы учащихся по 

самообразованию в 7-9 классах. «Мозговой 

штурм», проведённый совместно с коллегами, поз-

волил сформулировать следующие дидактические 

требования к данным пособиям (Рис. 2): 

 
Рис. 2. Дидактические требования к пособиям для организации работы учащихся по самообразованию 

«О физике и физиках» (7-9 классы) 

 

Учёт данных требований привёл к созданию 

пособий, предметное «наполнение» которых опре-

деляется: 

– календарно-тематическим планированием, 

заложенным в учебной программе основного 

курса;  

– адаптацией содержания широкого круга 

научно-популярных источников, использованных 

автором-составителем при написании статей посо-

бий, под уровень познавательных возможностей 

учащихся основной школы, использованием «ин-

тригующих» читателя названий статей;  

– включением в текст пособий продуктивных 

заданий, связанных с содержанием статей. 

Подтвердим выполнение данных требований, 

приведя в качестве примера перечень статей посо-

бия «О физике и физиках» (9 класс): 

– Вращательное движение. 

– Первый закон Ньютона.  

– Современные исследования Солнечной си-

стемы.  

– Что такое трибология». 

– Пространственно-временная симметрия и 

законы сохранения. 

– Реактивное движение в живой природе. 

– Как возникает подъёмная сила крыла само-

лёта. 

– Ультразвук. Инфразвук.  

– Эффект Доплера.  

– Сейсмические волны. 

– Электромагнитные волны: гениальное пред-

видение, теоретическое обоснование, эксперимен-

тальное открытие, практическое применение.  

– Как работает микроволновая печь.  

– Радиоастрономия – новый взгляд на мир.  

– Физика радуги.  

– Наземные оптические телескопы.  

– Глаз и Солнце  

– Электронно-квантовый бильярд.  

– Физики дописывают историю. 

В качестве примера продуктивного задания 

приведём задание, которым завершается статья 

«Ультразвук. Инфразвук»: 

Зафиксировали инфразвуковые станции, в 

том числе, и инфразвуковые волны, порождённые 

падением Челябинского метеорита (точнее, фраг-

мента небольшого астероида). Первой о пролёте 

метеороида сообщила инфразвуковая станция, 

расположенная на Аляске (США) на расстоянии 

более 6460 километров от Челябинска; самая 

дальняя станция, которая зафиксировала данное 

событие, расположена в Антарктиде в 15 000 км 

от источника. Инфразвуковые волны обогнули 

Землю несколько раз. По оценкам специалистов 

размеры небесного странника составляли около 17 
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м, масса была порядка 10 000 тонн, а вошёл он в 

атмосферу Земли со скоростью около 18 км/с.  

Оцените кинетическую энергию Челябин-

ского метеорита в джоулях и «тротиловом экви-

валенте». (Под тротиловым эквивалентом пони-

мают энергию, выделяющуюся при взрыве 1 т  

тротила.) 

Проведённый в дальнейшем педагогический 

эксперимент подтвердил дидактическую эффек-

тивность комплекса проблемного обучения «Фи-

зика – 7-9» в целом, и в том числе и элементов мо-

дуля формирования повышенной компетентности 

учащихся информационно-технологического 

блока комплекса. Разработанные дидактические 

пособия «Физика в опытах и задачах», «О физике и 

физиках» могут быть успешно использованы учи-

телем физики при решении им задачи дифференци-

ации познавательной деятельности учащихся «при 

которой учитываются их индивидуальные склон-

ности, интересы и проявившиеся способности» 

[9, С. 223]. 

О.В. Лебедева (Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского), разраба-

тывая методику проведения внеурочных занятий 

по физике, направленных на формирование у уча-

щихся основных познавательных умений, выде-

лила три уровня организации учебно-познаватель-

ной деятельности учеников: 

– на уроке физики (отдельные базовые эле-

менты учебно-познавательной деятельности); 

– внеурочная деятельность с коллективной 

формой её организации (например, факультатив); 

– индивидуальная учебно-исследовательская 

деятельность ученика (выполнение проекта), в 

ходе которой «учащиеся последовательно выпол-

няют все этапы исследования в течение длитель-

ного времени» [12, С. 67].  

Это перекликается с результатами, получен-

ными нами в ходе опытно-инновационной работы, 

проводившейся с учителями физики. Было выска-

зано обоснованное предложение о необходимости 

дополнения модуля формирования повышенной 

компетентности учащихся элементом, ориентиро-

ванным на организацию проектной деятельности 

учащихся, что особенно актуально с учётом совре-

менного стандарта основного общего образования.  

Первым шагом в этом направлении стало про-

ведение вебинара «Факультативные занятия и про-

ектная деятельность как способы организации вне-

урочной деятельности учащихся по физике» [4]. В 

программу вебинара были включены следующие 

вопросы: 

1. Содержание понятий «внеурочная дея-

тельность», «факультатив», «проект». 

2. Факультатив «Физика в опытах и зада-

чах» (7-9 кл.): 

– особенности данного факультативного 

курса; 

– примеры заданий, выполняемых учащимися 

на факультативных занятиях. 

3. Организация проектной деятельности 

по физике в школе: 

– критерии выбора темы проекта; 

– структура проекта; 

– примеры проектов (на материале курса фи-

зики основной школы). 

При рассмотрении первого вопроса вебинара 

было отмечено, что для ученика в качестве целей и 

задач такой формы внеурочной деятельности 

можно выделить: 

– приобретение им опыта продуктивной дея-

тельности; 

– развитие познавательного интереса; 

– развитие творческих способностей; 

– создание условий формирования коммуни-

кативной компетентности в общении со сверстни-

ками и учителем; 

– реализация ситуации успеха, который оце-

нён и отмечен окружающими; 

– создание возможностей для «профессио-

нальных проб».  

В свою очередь для учителя организованная 

им проектная деятельность это: 

– полигон его профессионального роста; 

– свидетельство успешности организуемого 

учителем процесса обучения; 

– возможность укрепления профессиональ-

ного авторитета; 

– область его продуктивной коммуникации с 

учениками и коллегами; 

– возможность самореализации и развития 

творческого потенциала вне сферы прямых про-

фессиональных обязанностей. 

При обсуждении второго вопроса вебинара 

было отмечено, что целый ряд продуктивных зада-

ний, имеющихся в факультативном курсе, могут 

быть успешно «развёрнуты» в исследовательские 

проекты. 

В заключительной части вебинара были сфор-

мулированы и обоснованы критерии выбора темы 

исследовательского проекта по физике: 

– в процессе выполнения проекта ученик 

углубляет свои знания по школьному курсу физики 

(не «расширять», но «углублять»); 

– результатом выполнения проекта должна 

быть ситуация успеха (тезис «отрицательный ре-

зультат – это тоже результат» неприемлем); 

– возможность выполнить не только экспери-

ментальное исследование, но и провести теорети-

ческий анализ полученных результатов (например, 

используя метод размерностей); 

– субъективная (для ученика) новизна иссле-

дуемой им проблемы (проблемная ситуация 

«включает» и развивает мышление). 

Непосредственно структура исследователь-

ского проекта достаточно традиционна и содержит: 

– введение (здесь указывается актуальность 

исследования, его цели и задачи, выделяется объ-

ект и предмет исследования, отмечается, какова 

значимость выполненного проекта); 
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– основная часть (содержит теоретическое 

обоснование, описание экспериментальной уста-

новки, указываются результаты экспериментов и 

проводится их обсуждение); 

– заключение; 

– библиографический список; 

– приложения. 

Приведём в качестве примера ряд тем иссле-

довательских проектов, выполненных в своё время 

учащимися под руководством автора статьи: 

– Определение плотности воздуха. 

– Вращательные весы. 

– Сравнение теплопроводности металлов. 

– Оценка времени тепловых процессов или как 

зависит время варки картофеля от его размера. 

– Физика гейзера. 

– Определение энергии электрического поля 

заряженного конденсатора. 

– Об измерении энергии магнитного поля. 

Выполнение учениками подобных исследова-

тельских проектов самым эффективным образом 

развивает их физическое мышление, активизирует 

и «структурирует» их познавательную деятель-

ность.  Как результат, такие учащиеся ориентиро-

ваны на получение в дальнейшем естественно-

научного образования в вузах, что, безусловно, 

вносит свой вклад в решение современной задачи 

достижения и сохранения технологического суве-

ренитета страны. 

Заключение. Проведённое исследование под-

твердило эффективность конструирования дидак-

тических средств в случае его опоры на теоретиче-

ский базис – результаты, полученные в ходе дидак-

тического проектирования и прогнозирования.  

Так, после проведения педагогического моде-

лирования и создания модели дидактического ком-

плекса проблемного обучения «Физика – 7-9» было 

осуществлено проектирование элементов модуля 

формирования повышенной компетентности уча-

щихся информационно-технологического блока 

комплекса и прогнозирование структуры и пред-

метного содержания дидактических пособий – эле-

ментов модуля. Это позволило провести целена-

правленную работу по практическому созданию 

пособий для факультативных занятий и пособий 

для организации работы учащихся по самообразо-

ванию с учётом тех требований к ним, что были 

сформулированы в процессе дидактического про-

ектирования и прогнозирования. 

Последующая опытно-инновационная работа 

выявила необходимость разработки элемента ком-

плекса, «ответственного» за организацию проект-

ной деятельности учащихся. 
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Стимулирование читательского интереса обучающихся при обучении физике  

в основной школе 

В статье рассматривается вопрос стимулирования читательского интереса при обучении физике, способствую-

щий формированию читательской грамотности школьников. Дается авторское определение «стимулирование чита-

тельского интереса при обучении физике» и выделены этапы стимулирования для основной школы.  

Приводится пример фрагмента урока по теме «Плоское зеркало» с организацией стимулирования читательского 

интереса на основе применения приемов, формирующих читательскую грамотность обучающихся на всех этапах де-

ятельности (предтекстовом, текстовом, послетекстовом) с текстом физического содержания. На основе этого опреде-

лены требования к заданиям и рекомендации для учителя физики по стимулированию читательского интереса при 

обучении физике.    

Представлен анализ мотивации к осуществлению деятельности и потребности в чтении текстов физического со-

держания и выполнению заданий к ним.   

Ключевые слова: стимулирование, читательский интерес, читательская грамотность, занятия по физике, основ-

ная школа.  

 

Nadezhda Anatolyevna Antonova 

Chelyabinsk  

Stimulating the reader's interest of students in teaching physics at school 

The article deals with the issue of stimulating reader’s interest in teaching physics which contributes to the formation of 

reading literacy among schoolchildren. The author's definition of “stimulating reader's interest in teaching physics” is given 

and the stages of stimulation for school are highlighted.  

The author gives the example of a lesson’s fragment on the topic “Flat mirror” with the organization of stimulating 

reader’s interest using the techniques that form students' reading literacy at all the stages (pre-text, text, post-text) working with 

information of a physical content text. The requirements for assignments and recommendations for a physics teacher to stimu-

late reader’s interest are determined. 

The analysis of motivation to carry out activities and the necessity to read physical content texts and perform tasks for 

them is presented. 

Keywords: stimulation, reader’s interest, reader’s literacy, physics classes, secondary school.  

 

Введение. Стимулирование читательского 

интереса происходит в рамках формирования 

функциональной грамотности, в частности чита-

тельской грамотности как показывают наши иссле-

дования [1]. 

Подходы к требованиям по владению школь-

никами читательской грамотности отражены в тру-

дах Ю.Н. Гостевой [3], Г.С. Ковалевой [5] и др.  

Обобщения подходов к оценке сформирован-

ности читательской грамотности по физике у вы-

пускников основной и средней школы были пред-

ставлены в работах М.Ю. Демидовой, Е.Е. Камзее-

вой [4] в 2023 году без описания методики форми-

рования умений, лежащих в основе читательской 

грамотности школьников.  
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Требования к средствам формирования функ-

циональной грамотности школьников при обуче-

нии физике описаны А.П. Усольцевым [12].   

Изучение познавательного интереса по фи-

зике рассматривает Д.С. Мокляк [6], чтение и ра-

бота с текстом физического содержания представ-

лены в работах Е.Б. Петровой [9], Ю.А. Сауровым 

[10], О.Р. Шефер [13; 14]. 

В исследованиях функциональной грамотно-

сти оценивается, главным образом, способность 

использовать полученные знания, умения и навыки 

для решения самых разных жизненных задач. 

В рамках нашего исследования мы предла-

гаем методику формирования читательской гра-

мотности при обучении физике в основной школе, 

в данной статье рассмотрим аспект стимулирова-

ния читательского интереса обучающихся при обу-

чении физике в основной школе.  

Исследовательская часть. Читательский ин-

терес – «сложное, неоднородное понятие, отража-

ющее направление развития личности, в котором 

можно увидеть определенное выражение характера 

рассматриваемой личности, понимание данной 

личностью определенных нравственно-этических 

категорий, эстетического отношения к окружаю-

щей действительности и понимания ее через 

призму приобретенных знаний, а также общий кру-

гозор и культурный уровень человека» [7]. 

Изучая феномен – «читательский интерес», раз-

ные ученные выделяли такие его особенности, как: 

– читательский интерес имеет свою струк-

туру, описанную в исследованиях Н.Н. Светлов-

ской, представленную такими компонентами, как: 

заинтересованность текстом (включает оценочное 

отношение обучающихся к его понятию), ситуа-

тивная заинтересованность (определяется ситуа-

цией чтения), личная заинтересованность (характе-

ризуется проявлением устойчивых свойств лично-

сти) [11];  

– существование в читательском интересе, по 

мнению А.А. Вербицкого, О.Г. Ларионовой, основ-

ных направляющих процессов: сосредоточенность, 

внимание, низкая степень отвлекаемости, желание 

и стремление справиться с различными затрудне-

ниями, не останавливаться на одном способе до-

стижения цели [2]; 

– читательский интерес, по мнению Д.Б. Эль-

конина, неразрывно связан с овладением знаниями 

и способами познавательной деятельности, прояв-

ляется в переработке полученных знаний из раз-

личных текстов, связанных с осознанием отноше-

ний в различного рода явлениях и понятиях [15]. 

В исследовательских трудах Н.Н. Светлов-

ской подчеркивается важность понимания учите-

лями читательского интереса обучающихся как 

изобразительно-положительного отношения соци-

ального объекта (личности, группы, общества) к 

чтению печатных произведений, являющихся зна-

чимыми и эмоционально привлекательными [11]. 

Перевод этих временных состояний – заинтересо-

ванности в интересе к чтению текстов физического 

содержания, извлечению из них информации, свя-

зан со стимулированием. Стимулирование в обра-

зовательном процессе рассматривается как воздей-

ствие на обучающегося, чтобы добиться от него 

желаемого результата, т.е. деятельности учителя по 

достижению учебно-воспитательных целей.  

Стимулирование читательского интереса за-

трагивает такие вопросы как формирование функ-

циональной грамотности [1; 3; 4; 5; 12], познава-

тельный интерес по физике [6], чтение и работа с 

текстом физического содержания [9; 10; 13; 14].  

Под стимулированием читательского инте-

реса при обучении физике мы понимаем деятель-

ность учителя, влияющую на читательский опыт 

ученика, посредством заданий (внешнего стимула), 

выполнение которых включаются в контексте 

смыслообразующих мотивов деятельности уче-

ника при освоении предмета «Физика», что способ-

ствует формированию у него научных знаний о 

мире и явлениях, происходящих в нем, умений при-

менять, полученные знания в повседневной жизни 

и будущей профессии.  

На подготовительном этапе (при изучении 

раздела «Введение» 7 класс) стимулирования у 

обучающихся читательского интереса к текстам 

физического содержания через организацию ра-

боты с информацией, содержащейся в них, учитель 

проводит беседу, которая помогает настроить обу-

чающихся на восприятие текста.  

На подготовительном этапе стимулирования 

читательского интереса у обучающихся использу-

ется небольшой текст физического содержания (за-

гадки, короткие рассказы и сказки, стихи физиче-

ского содержания) и не большие задания к нему. 

Например, задание: «Подберите пословицы и пого-

ворки народов мира о физических явлениях, ис-

пользуя сайты Интернета и научно-популярные  

издания».   

Деятельность учителя на данном этапе содер-

жит следующие компоненты: 

– отбор учебного материала к уроку и приемов 

работы с текстами физического содержания; 

– подготовка обучающихся к восприятию тек-

ста физического содержания;  

– обучение обучающихся чтению и восприя-

тию текста физического содержания и ориентации 

в нем; 

– демонстрация деятельности на всех этапах 

(предтекстовом, текстовом, послетекстовом) ра-

боты с информацией текста физического содержа-

ния и при выполнении задания по тексту; 

– организация коллективной работы по ориен-

тировке в тексте физического содержания, напри-

мер, работы с понятием (понятиями) с использова-

нием планов о физической величине, явлении,  

законе; 

– организация самостоятельной работы с тек-

стом физического содержания по теме урока, раз-

мещенном в учебнике в рубрике «Это интересно», 

или «Для дополнительного чтения», или «Это лю-

бопытно…».  
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Подбор источников информации из научно-

популярной литературы и научно-популярных пе-

риодических изданий, способов ориентировки в 

текстах, расположенных в них на начальном этапе 

стимулирования читательского интереса у обучаю-

щихся, остается заботой учителя физики. Учитель 

наблюдает, как обучающиеся:   

– знакомятся с текстами физического содер-

жания;  

– самостоятельно прорабатывают их, опираясь 

на приемы формирования читательской грамотно-

сти при работе с текстами физического содержания; 

– представляют отчет о проделанной работе с 

текстами физического содержания в требуемом виде. 

При необходимости учитель оказывает обучаю-

щимся индивидуальную помощь в выборе текста фи-

зического содержания или приема по работе с ним. 

В зависимости от структуры и объема инфор-

мации в тексте физического содержания, наличия в 

ней разного вида иллюстраций обучающимся пред-

лагается либо самостоятельно, либо в малых груп-

пах или коллективно поработать с ней. На началь-

ном этапе (1-2 четверти, 7 класса) стимулирования 

читательского интереса у обучающихся в качестве 

учебного материала используются небольшие тек-

сты физического содержания по разным темам, ко-

торые можно подобрать из пособий для подготовки 

к ОГЭ или ВПР по физике. 

На основном этапе (3 четверть 7 класса и до 

окончания 9 класса) стимулирования читательского 

интереса у обучающихся учителем подбираются за-

дания по работе с текстом физического содержания, 

выполняемые в индивидуальной учебно-познава-

тельной деятельности. Задания должны показывать 

обучающимся, что мир литературы по физике – это 

увлекательный и широкий мир разных собеседни-

ков-авторов, в котором каждый из них может найти 

что-то интересное для себя. На этом этапе у обуча-

ющихся закрепляется устойчивый интерес к чтению 

текста физического содержания, формируется 

навык самоконтроля и самооценки деятельности по 

выполнению заданий к тестам, расширяется чита-

тельский кругозор обучающихся.  

В качестве учебного материала на основном 

этапе стимулирования читательского интереса у 

обучающихся учитель вводит справочники для 

школьного возраста, энциклопедии, а также 

научно-популярные периодические издания, сайты 

Интернета. Принципиально меняется содержание 

деятельности педагога и обучающихся при органи-

зации работы с текстами физического содержания 

и переработки информации, содержащейся в них. 

Ведущая роль в работе с текстами физического со-

держания постепенно делегируется обучающи-

мися. Они самостоятельно:  

– осуществляют отбор информации из реко-

мендованных учителем источников по теме пред-

стоящего учебного занятия;  

– составляют список прочитанных научно-по-

пулярной литературы и научно-популярных пери-

одических изданий; 

– составляют задания к тексту физического 

содержания; 

– принимают участие в обсуждении и анализе 

прочитанных статей из энциклопедий, научно-по-

пулярных периодических изданий, сайтов Интер-

нета, выслушивая впечатления друг друга о прочи-

танной научно-популярной литературе, расширяя 

свой читательский кругозор. 

Проиллюстрируем на примере фрагмент 

урока по теме «Плоское зеркало» с организацией 

стимулирования читательского интереса на основе 

применения приемов, формирующих читатель-

скую грамотность обучающихся на предтекстовом, 

текстовом и послетекстовом этапах деятельности, 

с текстом физического содержания. 

Предтекстовая индивидуальная деятель-

ность организуется при выполнении домашнего за-

дания перед изучением данной темы с примене-

нием приема «Мобильный поиск», что способ-

ствует ознакомлению обучающихся с темой и вве-

дением в нее до разбора на уроке. Обучающимся 

предоставляется задание на основе текста физиче-

ского содержания, описывающего жизненную си-

туацию.   

Прочитайте текст и выполните задания на ос-

нове информации, представленной в нем. «Алиса 

спросила Марка: «А ты знаешь, что мы выглядим в 

зеркале не так, какими нас видят другие люди?» И 

показала ему прямое и зеркальное изображения 

знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза» (рис. 1), или «Джоконда». 

 
Рис. 1. Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 
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Задания:  

1. Чем отличаются друг от друга прямое и зер-

кальное изображения? Выберите ответ из приве-

денных ниже.  

а) ничем не отличаются; 

б) правое поменялось местами с левым; 

в) верх поменялся местами с низом; 

г) изображения имеют разную цветовую 

гамму. 

2. Найти, используя прием «Мобильный поиск», 

сайты с информацией об использовании в декора-

циях, картинах прямого и зеркального изображений. 

Текстовая фронтальная деятельность органи-

зуется на учебном занятии при работе с текстом 

физического содержания на основе приема «Опор-

ный конспект». 

Учитель предлагает ознакомиться с текстом 

параграфа учебника физики 8-го класса из УМК 

А.В. Перышкина [8] и составить опорный кон-

спект.    

Послетекстовая фронтальная и групповая де-

ятельность организуется на учебном занятии при 

работе с текстом физического содержания на ос-

нове приемов «Текст-таблица», «План поиска ин-

формации из научно-популярных изданий», форма 

обучения «Проектная деятельность». Обучаю-

щимся предлагают выполнить задания в классе и 

дома:  

1. Проведите эксперимент по получению 

изображения в плоском зеркале, который описан в 

параграфе учебника [8] на с. 199 и по результатам 

эксперимента заполните отчетную таблицу 1: 

– впишите во второй столбик характеристики 

всех возможных видов изображений по расположе-

нию относительно зеркала и размеру по отноше-

нию к размеру предмета, название видов взять из 

опорного конспекта, составленного вами; 

– отметьте в третьем столбике таблицы зна-

ком «+» полученный в процессе эксперимента ре-

зультат вида изображения.  

Таблица 1  

Отчет по результатам экспериментального изучения изображения в плоском зеркале 

Проверяемое в эксперименте 

положение 

Характеристика возможных видов  

изображений, получаемых с помощью плоского 

зеркала 

Результат 

Вид изображения, получаемого 

в плоском зеркале, по отноше-

нию к плоскости зеркала 

  

  

  

  

Размер изображения, получае-

мого в плоском зеркале по от-

ношению к размеру предмета 

  

  

  

 

2. Домашнее задание: Познакомьтесь с энцик-

лопедией (сайт: https://www.studmed.ru/artemova-ov-

baldina-na-vologdina-ev-i-dr-bolshaya-enciklopediya-

otkrytiy-i-izobreteniy_577833e9163.html) Большая 

энциклопедия открытий и изобретений / Артемова 

О.В., Балдина Н.А., Вологдина Е.В. // Науч.-поп. из-

дание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2007. – 224 с.): 

– познакомьтесь со структурой и возможно-

стью энциклопедии, составьте ее краткую характе-

ристику, используя прием «Поиск информации»; 

– по материалу данной энциклопедии подго-

товьте доклад с презентацией об истории первого 

зеркала. 

Как видно из приведенного фрагмента учеб-

ного занятия, иллюстрируется стимулирование чи-

тательского интереса посредством смены видов де-

ятельности при работе с текстами физического со-

держания на основе применения различных прие-

мов, формирующих читательскую грамотность у 

обучающихся.  

Однако при развитии интереса к чтению у обу-

чающихся при изучении физики необходимо учиты-

вать ряд факторов, включающих клиповое мышле-

ние (поверхностное чтение текстов), восприятие 

научно-популярной литературы через эмоции и воз-

растные особенности школьников. Если не обра-

щаться к этим особенностям и не учитывать их в 

процессе построения работы по стимулированию 

читательского интереса, принятые меры не будут 

эффективными и не дадут желаемого результата. 

Стимулирование читательского интереса начина-

ется на начальном этапе обучения физике и продол-

жается до выпуска из школы. Этот процесс специ-

ально организуется, а для этого учителю, продумы-

вая сценарий учебного занятия и подбирая домаш-

нее задание к нему, необходимо проектировать дея-

тельность (индивидуальную, групповую, фронталь-

ную) обучающихся на всех этапах (предтекстовом, 

текстовом, послетекстовом) деятельности с текстом 

физического содержания с учетом возможностей 

приемов, развивающих читательские умения, со-

ставляющих читательскую грамотность, и заданий.  

Поверка результативности применения, раз-

работанной нами методики формирования чита-

тельской грамотности при обучении физике в ос-

новной школе, осуществлялась с 2020 по 2023 годы 

в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска». 

Деление обучающихся (68 человек) 7-х клас-

сов на экспериментальные и контрольные группы 

происходило в начале 2020-2021 учебного года на 
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основании среднеарифметического балла, полу-

ченного ими при завершении изучения математики 

и русского языка в 6 классе (2019-2020 уч. г.). 

До изучения физики в 7 классе обучающиеся, 

принявшие участия в педагогическом экспери-

менте, не имели опыта работы с текстами физиче-

ского содержания. В начале опытно-эксперимен-

тального этапа все обучающиеся находились в рав-

ных условиях. При этом обучающиеся контроль-

ного класса (25 чел.) имеют среднеарифметический 

балл по математике (что свидетельствует о сфор-

мированности арифметических действий, умении 

решать задачи, логически мыслить и др.) более вы-

сокий (3,6), чем у обучающихся из обоих экспери-

ментальных классов (3,4) (Э1 – 22 чел., Э2 – 21 чел.). 

Точно такая же картина складывается при сравне-

нии среднеарифметического балла и качественной 

успеваемости по русскому языку (Э1 – 3,4; Э2 – 3,5; 

К – 3,7), (что свидетельствует о сформированности 

умения работать с повествовательными текстами 

на бытовую тему, составлять сложный план, писать 

изложения и др.).  

Формирование читательских умений у обуча-

ющихся экспериментальных классов на протяже-

нии трех лет происходило с применением комплек-

тов учебных заданий для всего курса физики основ-

ной школы, разработанных для формирования каж-

дой группы читательских умений на основе орга-

низации предтекстовой, текстовой и послетексто-

вой деятельности на учебных и внеучебных заня-

тиях с применением приемов формирования чита-

тельской грамотности, стимулирующих индивиду-

альную, групповую и фронтальную работы, про-

ектную деятельность с текстом физического содер-

жания, расположенных на различных носителях. В 

контрольном классе формирование всех групп чи-

тательских умений проходило традиционно только 

на основе работы с текстом параграфа учебника из 

УМК А.В. Перышкина и материалов для дополни-

тельного чтения, размещенных в этом учебнике.  

Диагностика мотивационного компонента чи-

тательской грамотности при обучении физике в ос-

новной школе осуществлялась нами на основе пред-

ложенной нами анкеты. Проверялась мотивация к 

осуществлению предтекстовой, текстовой, после-

текстовой деятельности и потребность в чтении тек-

стов физического содержания и выполнению зада-

ний к ним. Динамика изменения распределения обу-

чающихся по мотивационному компоненту чита-

тельской грамотности представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Анализ динамики мотивационного компонента читательской грамотности у обучающихся экспе-

риментальных и контрольных классов при обучении физике в основной школе 

К
ла

сс
ы

 

Показатель 

мотивации 

7 класс 8 класс 9 класс 

в начале учеб-

ного года  

в конце учеб-

ного года 

в конце учеб-

ного года 

в конце учеб-

ного года 

% % % % 

К  низкая 40,0 36,0 32,0 28,0 

средняя 52,0 52,0 52,0 48,0 

высокая  8,0 12,0 16,0 24,0 

Э1  низкая 31,8 18,2 13,6 9,1 

средняя 54,5 59,1 54,5 45,5 

высокая  13,7 22,7 31,9 45,4 

Э2  низкая 28,6 19,1 14,3 9,5 

средняя 52,4 61,9 57,1 47,6 

высокая  19,0 19,0 28,6 42,9 

 

Сформированность мотивационного компо-

нента в конце эксперимента у обучающихся экспе-

риментальных классов составляет 93,0 %, наблюда-

ется высокая активность при коллективном обсуж-

дении решаемой проблемы с опорой на методиче-

ские приемы работы с текстом физического содер-

жания, они аргументированно отстаивают собствен-

ную точку зрения, принимают самостоятельные ре-

шения, обобщают полученные результаты, при 

встрече с препятствием, ищут способы его преодо-

ления через извлечения, переработки информации 

из текста, достигается это за счет стимулирования 

читательского интереса. У обучающихся контроль-

ной группы прослеживается невысокая степень по-

требности в чтении текстов физического содержа-

ния и выполнению заданий к ним в процессе обуче-

ния – 62,8%, отмечается, не внимательность чтения 

текста физического содержания, возникают трудно-

сти с алгоритмом работы с текстом физического со-

держания и выполнению заданий к ним.  

Вывод. Анализируя результаты, мы пришли к 

выводу: 

1. Установили, что стимулирование читатель-

ского интереса через освоение обучающимися при-

емов работы с текстами физического содержания, 

начиная с этапа первичного восприятия и осмысле-

ния приема и заканчивая самостоятельным творче-

ским преобразованием информации, извлеченной 

из текста, является важнейшим условием формиро-

вания читательской грамотности у обучающихся.  

2. Стимулирование читательского интереса 

при обучении физике – деятельность учителя, вли-

яющая на читательский опыт ученика, посредством 

заданий (внешнего стимула), выполнение которых 
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включаются в контексте смыслообразующих моти-

вов деятельности ученика при освоении предмета 

«Физика», что способствует формированию у него 

научных знаний о мире и явлениях, происходящих 

в нем, умений применять, полученные знания в по-

вседневной жизни и будущей профессии.   

3. Задания, предлагаемые обучающимся при 

изучении физики для стимулирования читатель-

ского интереса, должны:  

– отличаться разнообразием по форме и видам 

деятельности по их выполнению, определяемым 

сутью приема и получаемого «продукта»;  

– иметь визуальную составляющую;  

– выполняться с использованием текстов фи-

зического содержания, расположенных как на бу-

мажных, так и электронных носителях; 

– выполняться на учебных и внеучебных заня-

тия и в процессе подготовки домашнего задания. 

4. По результатам обработки полученных дан-

ных можно сделать вывод, что произошло значи-

тельное изменение в сформированности мотиваци-

онного компонента читательской грамотности у 

школьников, что свидетельствует об эффективно-

сти использования внедренной нами методики и 

повышении качества формирования читательской 

грамотности при обучении физике в основной 

школе.  

5. Продолжение работы по формированию чи-

тательской грамотности при обучении физике мы 

видим в разработке методики формирования чита-

тельской грамотности в средней школе, при работе 

с текстами технического содержания, содержащие 

сведения о технических технологиях, в основе ко-

торых лежат физические законы, для развития ин-

женерного мышления в профильных классах.  
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Развитие универсальной компетенции «Межкультурное взаимодействие» на про-

фильном языковом факультете педагогического вуза 

Статья посвящена некоторым особенностям развития универсальной компетенции «Межкультурное взаимодей-

ствие». Обучение собственно иностранному языку на профильном языковом факультете, с одной стороны, распола-

гает большим потенциалом для развития данной универсальной компетенции, с другой стороны, этот процесс зача-

стую имеет имплицитный характер, что влечет за собой необходимость придания ему большей целенаправленности и 

выраженности в плане развития умений межкультурного взаимодействия студентов. Достичь этого в полной мере 

представляется возможным при использовании потенциала других учебных дисциплин.  

В статье описывается специфика работы по развитию универсальной компетенции «Межкультурное взаимодей-

ствие» в ходе реализации учебной дисциплины «Межкультурная коммуникация». Приводятся результаты опроса сту-

дентов профильного языкового факультета, направленного на выявление их способности и готовности к межкультур-

ному взаимодействию и проведённого на базе Нижнетагильского государственного социально-педагогического ин-

ститута, филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета. В завершение да-

ется ряд методических рекомендаций по итогам данного исследования. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, межкультурное взаимодействие, межкультурная коммуника-

ция, межкультурная компетенция, культурная, этническая и личная идентичность. 
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Olga Victorovna Kiryushina 

Nizniy Tagil 

Development of universal competence “Intercultural interaction” at the specialized lan-

guage department of a pedagogical university 

The article is devoted to some features of the formation and the development of the universal competence “Intercultural 

interaction”. Teaching a foreign language at a specialized language faculty, on the one hand, has great potential for the devel-

opment of this universal competence; on the other hand, this process is often of an implicit nature which entails the necessity 

to make it more focused and explicit in terms of students’ skill development of intercultural interaction. It seems possible to 

achieve this by using the potential of other academic disciplines. 

The article describes the specifics of the work on the formation of universal competence “Intercultural interaction” in the 

course of implementing the academic discipline “Intercultural communication”. The author presents the results of the survey 

of the specialized language faculty students. The aim was to identify the ability and readiness for intercultural interaction. The 

study was conducted on the basis of the Nizhny Tagil State Social-Pedagogical Institute, a branch of the Russian State Voca-

tional Pedagogical University. In conclusion, a number of methodological recommendations based on the results of this study 

are given. 

Keywords: universal competencies, intercultural interaction, intercultural communication, intercultural competence, cul-

tural, ethnic and personal identity. 

 

Введение. Актуальность данного исследова-

ния связана с тем, что в учебном процессе на 

уровне высшего образования уделяется не так 

много внимания становлению и развитию универ-

сальных компетенций студентов. Больший акцент 

в обучении делается, как правило, на формирова-

нии собственно профессиональных компетенций. 

Поэтому нами была предпринята попытка описа-

ния и анализа некоторых особенностей развития 

универсальной компетенции «Межкультурное вза-

имодействие» в практике преподавания отдельных 

учебных дисциплин на профильном языковом фа-

культете педагогического вуза.  

Научная новизна исследования состоит в 

уточнении соотношения некоторых ключевых по-

нятий (межкультурное взаимодействие, межкуль-

турная коммуникация, межкультурная компетен-

ция), а также в обосновании необходимости более 

выраженной работы по развитию универсальной 

компетенции «Межкультурное взаимодействие», 

которое дается с опорой на данные собственного 

эмпирического исследования. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в проведенном среди студентов про-

фильного языкового факультета опросе, направ-

ленном на выявление их способности и готовности 

к межкультурному взаимодействию, а также в ана-

лизе и интерпретации его результатов и выработке 

соответствующих методических рекомендаций.  

Цель статьи состоит в рассмотрении некоторых 

особенностей развития универсальной компетенции 

«Межкультурное взаимодействие» в практике препо-

давания отдельных учебных дисциплин на профиль-

ном языковом факультете педагогического вуза. 

Обзор литературы. Проблемой исследования 

основ межкультурного взаимодействия занимался 

целый ряд отечественных и зарубежных ученых: 

А.Г. Асмолов, Л.В. Блинов, Н.Н. Васильева, 

Т.Г. Грушевицкая, П.С. Гуревич, Н.И. Иоголевич, 

О.Ф. Король, М.В. Кривошлыкова, Е.Н. Курбан, 

Г. Малецке, В.Д. Попков, А.П. Садохин, 

Э.А. Усовская, К. Фэке и др. Основоположниками 

теории межкультурной коммуникации являются 

американские ученые Д. Трагер и Э. Холл. Разра-

боткой модели коммуникации занимался отече-

ственный культуролог и философ М.М. Бахтин. В 

развитие теории межкультурной коммуникации 

внесли свой значительный вклад отечественные 

ученые Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, 

Г.Д. Томахин, В.И. Карасик, Н.Б. Мечковская, а 

также зарубежные исследователи М. Гюмних, 

У. Литтерс, А. Реслер, Г. Хофстеде, Ю. Штрауб, 

А. Эрль А. Томас, и др. Изучением практических 

основ межкультурного взаимодействия и вопро-

сами межкультурных тренингов в нашей стране за-

нимались В.И. Долгова, Г. Коптельцева, Ю. Рот, 

И.А. Скоробренко; в зарубежной науке следует от-

метить таких исследователей, как Ю. Больтен, 

Г. Гиллер, А. Кайнцбауэр, К. Кнапп, Д. Райман, 

Ф. Хербранд и др.  

В рамках компетентностного подхода в си-

стеме отечественного высшего педагогического об-

разования принято выделять три уровня результатов 

обучения студентов: профессиональные компетен-

ции, общепрофессиональные компетенции и уни-

версальные компетенции. Первый уровень – про-

фессиональные компетенции – связаны с качеством 

освоения студентами конкретного выбранного ими 

профиля (профилей). Второй уровень – общепро-

фессиональные компетенции – предполагают владе-

ние обобщенными трудовыми функциями, типич-

ными для данной профессиональной деятельности. 

Третий уровень – универсальные компетенции – 

представляют собой максимально унифицирован-

ные результаты обучения в вузе, позволяющие вы-

пускникам быть успешными в любой профессио-

нальной деятельности, независимо от ее специфики. 

Данная модель подготовки студентов вуза, заложен-

ная в федеральных государственных образователь-

ных стандартах, задает определённый вектор подго-

товки будущих кадров, нацеливает профессорско-

преподавательский состав вузов на более сложную 

систему реализации профессиональной подготовки 

студентов в системе высшего образования. 
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Представляется, что особую важность в ком-

петентностной модели выпускников педагогиче-

ского вуза несомненно занимают именно универ-

сальные компетенции ввиду их максимальной 

обобщенности и направленности на успешную 

профессиональную самореализацию на любом по-

прище за счет принципиально важных достигну-

тых качеств личности: мобильности, гибкости 

мышления, высокой социальной адаптации и др. 

Само название «универсальные» обозначает воз-

можность приложения данного комплекса умений 

к любой сфере деятельности. Ожидается, что на 

рынке труда особенно востребованы будут именно 

такие специалисты высокого класса. 

ФГОС ВО (44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки)) выделяет 

следующие категории универсальных компетен-

ций: системное и критическое мышление, разра-

ботка и реализация проектов, командная работа и 

лидерство, коммуникация, межкультурное взаи-

модействие, самоорганизация и саморазвитие, без-

опасность жизнедеятельности, экономическая 

культура, в том числе финансовая грамотность, 

гражданская позиция [13]. Для каждой категории 

универсальных компетенций существуют иденти-

фикаторы их достижения в учебном процессе.  

Однако следует отметить, что при всей без-

условной важности универсальных компетенций в 

структуре подготовки будущих выпускников, пони-

мании их актуальности в современном мире, их фор-

мирование и развитие в реальном учебном процессе 

происходит скорее имплицитно. Преподаватели в 

большей степени фокусируются на предметной со-

ставляющей учебного процесса: формируют, разви-

вают и оценивают в первую очередь профессиональ-

ные компетенции студентов, уровень их подготовки 

по конкретной учебной дисциплине. Принято счи-

тать, что потенциал вузовских дисциплин, особенно 

общевузовских (например, философия), является 

достаточным для развития универсальных компе-

тенций студентов, поэтому в большинстве случаев 

не ведётся специальная работа, направленная на раз-

витие и измерение уровня сформированности уни-

версальных компетенций студентов. В данном 

факте нам видится серьезное противоречие, которое 

требует осмысления и анализа. 

Теоретическая часть исследования. В дан-

ном исследовании мы хотели бы продемонстриро-

вать пример целенаправленной работы по форми-

рованию, развитию и оценке такой категории уни-

версальных компетенций, как межкультурное вза-

имодействие (УК-5). Индикатор достижения дан-

ной компетенции выглядит следующим образом: 

способен воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах [13]. Базой иссле-

дования является факультет филологии и межкуль-

турной коммуникации Нижнетагильского государ-

ственного социально-педагогического института, 

филиала Российского государственного професси-

онально-педагогического университета. Сроки 

проведения исследования – весенний семестр 2022-

2023 учебного года. 

Раскроем сначала сущность и смысл данной 

универсальной компетенции.  

В самом широком смысле межкультурное вза-

имодействие понимается нами как взаимное воздей-

ствие и взаимное влияние двух и более культур. Это 

сложный, многогранный процесс взаимовлияния 

сходных или сильно отличающихся друг от друга 

культур. Межкультурное взаимодействие – это 

«определенным образом организованная система 

взаимных актов социального действия» [1, С. 15].  

Термин «межкультурное взаимодействие» 

тесно связан с термином «межкультурная комму-

никация». Как правило, они всегда сопутствуют 

друг другу в публикациях, связанных с культуро-

логической тематикой.  

Межкультурная коммуникация – понятие, ко-

торым активно пользуются на протяжении послед-

них десятилетий, было введено в оборот американ-

ским ученым Эдвардом Холлом в 1950-е гг. 20 

века. В отечественной науке первыми определили 

данное понятие Е. М. Верещагин и В. Г. Костома-

ров: «адекватное взаимопонимание двух участни-

ков коммуникативного акта, принадлежащих к раз-

ным национальным культурам» [3, С. 27]. Более 

широко трактует рассматриваемое нами понятие 

Э. А. Усовская: «взаимодействие между предста-

вителями разных культур (личностями, группами, 

нациями, этносами, странами), осознающими соб-

ственное культурное отличие, осуществляемое в 

разных формах» [12, С. 8]. Согласимся с ней и возь-

мем данное определение за основу в нашем иссле-

довании. 

Проанализируем соотношение описываемых 

нами понятий. Данные термины зачастую исполь-

зуются исследователями как синонимы. Ярко де-

монстрирует взаимосвязь данных понятий немец-

кий ученый Г. Малецке: «Мы говорим о межкуль-

турном взаимодействии и межкультурной комму-

никации, когда партнеры по коммуникации явля-

ются представителями различных культур и осо-

знают это, т.е. когда присутствует взаимное ощу-

щение “чужеродности” партнера» [17, С. 37].  

Есть исследователи, которые усматривают су-

щественную разницу между понятиями «межкуль-

турное взаимодействие» и «межкультурная комму-

никация». Например, М.В. Кривошлыкова и 

Е.Н. Курбан полагают, что «межкультурная ком-

муникация не более чем одна из составляющих 

межкультурного взаимодействия», так как не каж-

дое общественное действие производится с целью 

коммуникации [8, С. 97]. Вслед за ними более ши-

роко рассматривает межкультурное взаимодей-

ствие А.В. Селькова, отмечая высокий воспита-

тельный потенциал грамотно организованного в 

учебном процессе межкультурного взаимодей-

ствия студентов [11].  

Мы склонны придерживаться в своем иссле-

довании второго подхода и рассматриваем меж-
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культурную коммуникацию как важную составля-

ющую более широкого понятия – межкультурного 

взаимодействия. 

Значение межкультурной коммуникации в со-

временном поликультурном мире сложно переоце-

нить. Межнациональные и межконфессиональные 

различия, столкновение геополитических интере-

сов различных государств делают крайне необхо-

димым диалог культур и поиск компромиссов. До-

минировавшая длительное время американская 

культура постепенно сходит с пьедестала, концеп-

ция однополярного мира и проект глобализации 

потерпели фиаско. Все отчетливее становятся кон-

туры постглобального мира, в котором нет агрес-

сивно доминирующих культур и появляются воз-

можности суверенного развития государств с со-

хранением их национальной специфики, культур-

ного колорита и независимой политической пози-

ции. Национальное своеобразие культур, много-

язычие и мультикультурализм представляются го-

раздо более совершенным уровнем развития обще-

ства, нежели навязывание ценностей, зачастую аб-

солютно чуждых, одной доминирующей культуры 

всему остальному миру. Данная тенденция, на наш 

взгляд, будет укрепляться, что создает условия для 

межкультурного взаимодействия и межкультурной 

коммуникации в многополярном мире.  

Особую значимость межкультурное взаимо-

действие и межкультурная коммуникация приоб-

ретают также в условиях цифровизации всех сто-

рон жизни, что не может не накладывать отпечаток 

на весь современный процесс подготовки кадров 

для любой сферы деятельности. Об этом свиде-

тельствуют новейшие исследования отечествен-

ных исследователей, касающиеся вопросов подго-

товки кадров к глобальному сотрудничеству в си-

туации межкультурной коммуникации и цифрови-

зации [9]. 

Богатым потенциалом для подготовки к осу-

ществлению межкультурного взаимодействия и 

межкультурной коммуникации обладает процесс 

преподавания иностранного языка на профильном 

языковом факультете, где студенты изучают два 

иностранных языка в качестве основного профиля.  

Как известно, изучить язык в отрыве от куль-

туры не представляется возможным. Еще осново-

положники отечественного лингвострановедения 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров справедливо 

утверждали, что человек, изучая иностранный 

язык, прежде всего «стремится овладеть новым 

способом коммуникации, но при этом получает 

огромное духовное богатство, хранимое языком» 

[3, С. 5].  

Язык – это не просто абстрактная система зна-

ков, это носитель духа нации, хранитель культур-

ного кода, механизм сохранения и передачи тради-

ций и обычаев, который осуществляет связь поко-

лений людей на протяжении веков. В нашей стране 

глубокое осознание связи языка и культуры при-

шло в конце 80-х – начале 90-х гг. 20 века, когда 

страна стала открытой, появились множественные 

контакты с иностранцами, представителями других 

культур. Пришло понимание, что мало просто вла-

деть иностранным языком для успешного взаимо-

действия с носителями другого языка. Необходимо 

иметь хотя бы базовые представления о нормах по-

ведения, речевом этикете, экстралингвистической 

составляющей общения (мимика, жесты, социаль-

ная дистанция и др.), традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. Только в этом случае коммуни-

кация будет успешной и продуктивной.  

Совокупность умений адекватно взаимодей-

ствовать с представителями других культур состав-

ляют основу межкультурной компетенции, кото-

рая, в свою очередь, является важным компонен-

том иноязычной коммуникативной компетенции – 

стратегической цели изучения любого иностран-

ного языка.  

Немецкие дидакты М. Гюмних и А. Эрль 

предлагают следующую модель межкультурной 

компетенции, состоящую из трех компонентов: аф-

фективной компетенции (интерес и открытость по 

отношению к другим культурам, эмпатия); когни-

тивной компетенции (совокупность представлений 

о других культурах, их различиях, способность к 

культурному самоанализу); прагматико-коммуни-

кативная компетенция (использование усвоенных 

коммуникативных образцов и действенных страте-

гий преодоления возникающих культурных кон-

фликтов) [14, С. 12-14]. Схожие по смыслу компо-

ненты можно увидеть и в других моделях межкуль-

турной компетенции. Например, А. Реслер усмат-

ривает аффективный, аналитический и практиче-

ский компоненты [19, С. 141]. 

Межкультурная компетенция так или иначе 

включает в себя знания привычек, норм и устано-

вок определенного социума, их традиций и запре-

тов (табуированные темы), особенностей вербаль-

ного и невербального поведения, позволяет комму-

никанту достаточно уверенно и комфортно чув-

ствовать себя в ситуации столкновения двух и бо-

лее культур, снижает проявления этноцентризма и 

вероятность возникновения культурного шока [2]. 

Данные факты подчеркивают целесообраз-

ность и необходимость формирования межкуль-

турной компетенции в условиях современного по-

ликультурного мира.  

Таким образом, три понятия «межкультурное 

взаимодействие», «межкультурная коммуникация» 

и «межкультурная компетенция» представляются 

тесно связанными между собой. Межкультурная 

коммуникация при этом является частью межкуль-

турного взаимодействия, а межкультурная компе-

тенция, в свою очередь, и есть важнейший показа-

тель способности и готовности личности к меж-

культурному взаимодействию.  

Каким же образом в учебном процессе можно 

способствовать развитию умений межкультурного 

взаимодействия, межкультурной коммуникации и 

развитию межкультурной компетенции студентов? 

Как уже было упомянуто выше, сама по себе 

дисциплина «Иностранный язык» и изучение двух 
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иностранных языков на профильном факультете 

несут в себе мощный потенциал для развития уни-

версальной компетенции «Межкультурное взаимо-

действие». Изучая иностранный язык, мы прони-

каем в культуру народа, говорящего на этом языке, 

учимся думать на этом языке, выражать на нем 

свои мысли и чувства, невольно начинаем смотреть 

на мир сквозь призму этого языка, формируем но-

вую языковую картину мира. Не зря говорил рус-

ский писатель А.П. Чехов: «Сколько языков ты 

знаешь – столько раз ты человек». 

Межкультурная составляющая, как подчерки-

вает немецкий исследователь К. Фэке, должна 

быть центральной частью процесса обучения ино-

странному языку даже несмотря на то, что меж-

культурную компетенцию очень сложно измерить 

и оценить. Тем не менее крайне важно сенсибили-

зовать студентов в отношении других культур и со-

здавать условия для этичного поведения в отноше-

нии чужеродных культур [15, С.17]. 

Однако особого внимания в данном контексте 

заслуживает дисциплина «Межкультурная комму-

никация», которая читается на факультете филоло-

гии и межкультурной коммуникации Нижнета-

гильского государственного социально-педагоги-

ческого института, филиала Российского государ-

ственного профессионально-педагогического уни-

верситета, на 2 курсе в объеме 108 академических 

часов (общая трудоемкость). В дальнейшем изуче-

ние данной дисциплины согласно обновленным 

учебным планам будет осуществляться на 4 и 5 

курсах. На наш взгляд, именно в рамках данной 

учебной дисциплины закладываются прочные ос-

новы для развития у студентов межкультурной 

компетенции (как предметного результата обуче-

ния иностранному языку) и универсальной компе-

тенции «Межкультурное взаимодействие» (как 

надпредметного результата обучения).  

В целом процессе развития универсальной 

компетенции «Межкультурное взаимодействие» 

отечественный исследователь Н.В. Иоголевич вы-

деляет следующие структурные компоненты: мето-

дологический, целевой, содержательный, монито-

ринговый и результативный [6, С. 80].  

Методологический компонент подчеркивает, 

что процесс развития УК базируется на сочетании 

современных подходов к подготовке студентов в 

системе высшего образования: компетентност-

ного, личностно-ориентированного, аксиологиче-

ского и т.д. 

Целевой компонент определяет будущий ре-

зультат образования – сформированность универ-

сальной компетенции «Межкультурное взаимо-

действие».  

Далее рассмотрим более обстоятельно содер-

жательный, мониторинговый и результативный 

компоненты развития универсальной компетен-

ции «Межкультурное взаимодействие» в ходе 

изучения учебной дисциплины «Межкультурная 

коммуникация». 

Практическая часть исследования. Основ-

ными содержательными линиями данной учебной 

дисциплины являются:  

– входная диагностика;  

– изучение блока теоретических вопросов, 

проведение практических занятий по дисциплине, 

построенных на аналитических заданиях межкуль-

турного характера и на межкультурных тренингах;  

– написание эссе, посвященного самоанализу 

и самоидентификации на культурном, этническом 

и личном уровнях;  

– итоговая диагностика.  

Остановимся подробнее на каждом из выше 

перечисленных компонентов. 

Входная диагностика была построена на 

опросе студентов, направленном на выявление их 

способности и готовности к межкультурному взаи-

модействию. В опросе принял участие весь поток 2 

курса факультета филологии и межкультурной 

коммуникации Нижнетагильского государствен-

ного социально-педагогического института, фили-

ала Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета в количе-

стве 45 человек. Опрос проводился с помощью 

google-форм и состоял из 6 вопросов. 

На первый вопрос «Были ли у Вас уже прямые 

контакты с носителями изучаемого Вами иностран-

ного языка?» утвердительно ответили только 12% 

опрошенных студентов. Результаты вполне объяс-

нимы событиями последних четырех лет – пандемией 

и обострившейся международной обстановкой. 

Второй вопрос «Ощущаете ли Вы потреб-

ность и считаете ли важными для изучения ино-

странного языка непосредственные и опосредован-

ные контакты с носителями изучаемого Вами ино-

странного языка?» показал, что большинство сту-

дентов (84%) осознают целесообразность и практи-

ческую значимость для качественного овладения 

иностранным языком выход на общение с носите-

лями изучаемого языка. Постоянная практика 

языка с его носителями безусловно способствует 

достижению высокого уровня владения любым 

иностранным языком. 

Третий вопрос «Готовы ли Вы, на Ваш взгляд, 

к продуктивным межкультурным контактам с 

представителями иных культур?» выявил, что при 

осознании значимости контактов с носителями 

изучаемого языка только 27% студентов ощущают 

себя готовыми к данной ситуации. 

Четвертый и пятый вопросы были направлены 

на выявление представлений студентов о специ-

фике межкультурного взаимодействия. Четвертый 

вопрос звучал «Как Вы считаете, достаточно ли для 

адекватного взаимодействия с иностранцами хоро-

шего уровня владения иностранным языком?» На 

этот вопрос утвердительно ответили 46% респон-

дентов, что сигнализирует о непонимании практи-

чески половиной опрошенных сути межкультур-

ного общения, которое не может строиться только 

на вербальной основе. Пятый вопрос был откры-
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того характера и предлагал студентам самим напи-

сать, что еще требуется, на их взгляд, для конструк-

тивного межкультурного взаимодействия помимо 

владения собственно иностранным языком. Ответы 

на данный вопрос были в целом скудными, непол-

ными и разрозненными: знание обычаев, знания 

про историю страны, изучение современной жизни 

страны, знание истории и географии и т.д. Подав-

ляющее большинство ответов сводилось к зна-

ниям, хотя очевидно, что межкультурная компе-

тенция как основа эффективного межкультурного 

взаимодействия выходит далеко за пределы знани-

евой парадигмы и включает в себя комплекс уме-

ний, способов деятельности, совокупность цен-

ностных установок, значимые личностные преоб-

разования и т.д. 

Шестой вопрос был посвящен культуре соб-

ственной страны и выглядел так: «Как Вы считаете, 

достаточно ли Вы осведомлены об истоках и фак-

торах формирования родной культуры и ее месте в 

мировой культуре?» На этот вопрос положительно 

ответили только 37% опрошенных. 

Результаты входной диагностики убедительно 

продемонстрировали и подтвердили актуальность 

изучения учебной дисциплины «Межкультурная 

коммуникация». 

Блок теоретических вопросов включал в себя 

следующие темы: сущность и понятие межкуль-

турной коммуникации; способы освоения куль-

туры: инкультурация и аккультурация; культурный 

шок и факторы его развития; динамика культуры и 

культурная диффузия; этноцентризм и его роль в 

межкультурной коммуникации; функции комму-

никации; формирование культурной, этнической и 

личной идентичности; вербальная, невербальная и 

паравербальная коммуникация; базовые категории 

культуры; социальная стереотипизация и категори-

зация; русская культура и факторы ее формирова-

ния, национальный характер и ценности русской 

культуры и др. 

Данный перечень тем для изучения представ-

ляется минимально достаточным для освоения сту-

дентами учебной дисциплины, осознания ее акту-

альности в современном мире, овладения ее кате-

гориальным аппаратом. 

Практические занятия предполагали не только 

углубление тематики лекционного курса, но и, в 

первую очередь, интерактивное взаимодействие 

студентов с преподавателем и студентов друг с дру-

гом, ведь само называние дисциплины подразуме-

вает коммуникацию и активное взаимодействие. 

Приведем примеры некоторых практических 

заданий: 

– упражнения на культурную сенсибилиза-

цию (анализ пословиц на предмет сопоставления 

ценностей родной и чужих культур; анализ и об-

суждение текстов и заметок из СМИ «Русские гла-

зами иностранцев»; поиск пропущенных слов в 

идиоматических выражениях на культурную тема-

тику (например, «чисто … юмор»); изучение клю-

чевых слов разных культур, картин мира, важных 

культурных концептов) [10] [7]; 

– упражнения на обсуждение национальных 

стереотипов и предрассудков (угадывание по опре-

деленным чертам характера конкретной нации, 

упражнения «Заселение в гостиницу» и «Выбор со-

седа», где предлагается перечень людей, у которых 

указаны фамилии, национальности и профессии и 

необходимо выбрать себе «подходящего» соседа, а 

затем объяснить свой выбор и проанализировать 

уровень своей толерантности и т.д.) [10]. 

Кроме того, студентам предлагалось по од-

ному или в парах подготовить доклады с презента-

циями о разных культурах (европейская, американ-

ская, арабская, китайская, японская, латиноамери-

канская, африканская и т.д.) с анализом факторов 

возникновения этих культур, их истории, особен-

ностей современной жизни, принятых норм пове-

дения, стереотипов, культурных табу и т.д. Спектр 

культур был выбран самый широкий, чтобы проде-

монстрировать студентам огромную культурную 

палитру современного мира, уйти от привычных 

им европейской и американской культур, показать 

глубокое своеобразие менее известных и очень са-

мобытных культур. 

На практических занятиях активно использо-

вался межкультурный тренинг. Межкультурный 

тренинг представляется важнейшей технологией 

развития универсальной компетенции «Межкуль-

турное взаимодействие». 

Под межкультурным тренингом мы понимаем 

специальное, направленное на развитие личности 

мероприятие, нацеленное на изменение у участни-

ков тренинга системы знаний, установок, формиро-

вание умений успешного взаимодействия с предста-

вителями других культур [16]. Межкультурный тре-

нинг позволяет формировать не только толерантное 

мышление, но и адекватное поведение в ситуациях 

межкультурного взаимодействия [5, С. 526].  

Изучение какой-либо культурной ситуации 

сугубо на теоретическом уровне не дает возможно-

сти прочувствовать себя на месте представителя 

чужеродной культуры и делает студента лишь сто-

ронним наблюдателем, как правило, весьма кри-

тично настроенным в связи со свойственным нам 

всем от природы этноцентризмом. Технология 

межкультурного тренинга помогает «проживать», 

проигрывать различные ситуации межкультурного 

характера, что приводит к снижению этноцен-

тризма, выработке толерантного отношения к нор-

мам и ценностям иных культур и подготовке сту-

дентов к реальным межкультурным контактам.  

Еще одним важным качеством межкультур-

ного тренинга (а также ролевых игр, симуляций 

межкультурной направленности) считается воз-

можность их воздействия на эмоциональную сферу 

личности, возможность перевоплощения в ситуа-

циях, типичных для чужеродных культур, погру-

жение в иной культурный контекст [18, С. 21]. 
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Примером одного из проведенных нами меж-

культурных тренингов является тренинг «Встреча 

в аэропорту», где группа делится на две команды: 

одна часть становится встречающей стороной, вто-

рая – прилетевшими гостями и представителями 

разных культур, причем сама принадлежность к 

культуре является тайной и определяется вытяги-

ванием карточки, где прописана атрибутика 

встречи, типичная для данной культуры. Так гости 

и встречающая сторона ищут друг друга «в аэро-

порту», применяя типичные для указанной куль-

туры жесты и иные атрибуты приветствия.   

В конце изучения дисциплины студентам 

было предложено написать эссе под названием 

«Кто я?» и проанализировать свою идентичность – 

культурную, этническую и личную. Каждый чело-

век нуждается в определении собственной иден-

тичности, нахождении своего места в социуме. 

Культурная идентичность выражается в принятии 

культурных норм, характерных для определенного 

социума. Это своего рода отождествление самого 

себя с данным культурным ареалом. Для нашей 

страны понятие «русская культура» всегда выхо-

дило за рамки русской национальности и включало 

в себя представителей всех малых и крупных наро-

дов, населяющих огромную территорию нашей Ро-

дины. Этническая идентичность подчеркивает 

связь человека с определенным этносом, помогает 

осознать его уникальность, слабые и сильные сто-

роны, разделить его идеалы. Личная идентичность 

демонстрирует отношение человека к самому себе, 

анализ деловых и личных качеств, понимание соб-

ственного места в жизни, в обществе [4, С. 53-59]. 

Никаких шаблонов для эссе не было преду-

смотрено, поэтому работы получились очень раз-

ными и творческими. Хотелось бы с удовлетворе-

нием отметить, что подавляющее большинство сту-

дентов в весьма позитивном ключе отождествляют 

себя со своей страной, считают себя частью русской 

культуры, гордятся историей своей страны и ее до-

стижениями, строят планы на будущее в данном 

культурном пространстве. Особенно ценным это об-

стоятельство представляется в связи с тем, что речь 

идет о студентах, изучающих иностранные языки в 

качестве основного профиля и так или иначе подвер-

гающихся влиянию иных культур.  

После завершения изучения дисциплины 

была проведена итоговая диагностика студентов с 

целью изучения динамики их способности и готов-

ности к межкультурному взаимодействию.  

Студентам было вновь предложено ответить в 

формате google-форм на пять вопросов, представлен-

ных во входной диагностике. Первый вопрос был ис-

ключен ввиду того, что ответы не могли принципи-

ально отличаться от опроса в начале семестра.  

На вопрос «Ощущаете ли Вы потребность и 

считаете ли важными для изучения иностранного 

языка непосредственные и опосредованные кон-

такты с носителями изучаемого Вами иностран-

ного языка?» положительно ответили уже 94%  

студентов. 

На вопрос «Готовы ли Вы, на Ваш взгляд, к 

продуктивным межкультурным контактам с пред-

ставителями иных культур?» против 27% во вход-

ной диагностике утвердительно ответили уже 71% 

опрошенных, что демонстрирует явную положи-

тельную динамику по итогам изучения  

дисциплины. 

На вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли 

для адекватного взаимодействия с иностранцами 

хорошего уровня владения иностранным языком?» 

отрицательно ответили 100% респондентов, что 

иллюстрирует достижение понимания студентами 

важности культурной составляющей общения. 

Вопрос открытого характера, выявляющий не-

обходимые составляющие конструктивного меж-

культурного взаимодействия помимо владения соб-

ственно иностранным языком, тоже показал суще-

ственную положительную динамику. Ответы сту-

дентов были осмысленными и более полными, раз-

вернутыми: представления о культуре, традициях и 

обычаях страны изучаемого языка, владение экстра-

лингвистикой, толерантное отношение к иным куль-

турам, преодоление этноцентризма, знание этикет-

ных норм, умение преодолевать культурный шок и 

адаптироваться к другой культуре и т.д. 

На последний вопрос «Как Вы считаете, до-

статочно ли Вы осведомлены об истоках и факто-

рах формирования родной культуры и ее месте в 

мировой культуре?» утвердительно ответили уже 

83% опрошенных. 

Положительная динамика, выявленная в ходе 

итоговой диагностики, а также анализ творческих 

работ студентов позволили сделать вывод об эф-

фективности дисциплины «Межкультурная комму-

никация» в развитии универсальной компетенции 

УК-5 «Межкультурное взаимодействие». Индика-

тор достижения данной компетенции – способен 

воспринимать межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах – тоже подчеркивает положи-

тельный результат проделанной работы.  

Выводы и рекомендации. В результате про-

веденного исследования нами были сделаны следу-

ющие выводы и сформулированы следующие ме-

тодические рекомендации для развития УК-5 

«Межкультурное взаимодействие»: 

– изучение иностранного языка на профиль-

ном языковом факультете чрезвычайно распола-

гает к формированию и развитию умений межкуль-

турного взаимодействия, однако, важно придать 

этому процессу направленный и эксплицитный ха-

рактер, уделяя значительное внимание такому ком-

поненту иноязычной коммуникативной компетен-

ции, как межкультурная компетенция; 

– большой вклад в развитие универсальной 

компетенции УК-5 «Межкультурное взаимодей-

ствие» вносит учебная дисциплина «Межкультур-

ная коммуникация», так как позволяет студентам 

погрузиться в теорию культуры и коммуникации, 

увидеть истинное культурное многообразие совре-

менного мира, проанализировать место родной 
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культуры в контексте мировой культуре, осуще-

ствить культурную, этническую и личную само-

идентификацию, понять тесную взаимосвязь языка 

и культуры говорящего на нем народа и т.д. Сле-

дует активно использовать потенциал данной учеб-

ной дисциплины для развития универсальной ком-

петенции «Межкультурное взаимодействие»; 

– практические задания межкультурной 

направленности помогают студентам окунуться в 

мир иных культур, осознать различия родной и чу-

жеродных культур, преодолеть излишний этноцен-

тризм и формируют у них умения и навыки меж-

культурного взаимодействия; 

– эффективной технологией развития универ-

сальной компетенции «Межкультурное взаимодей-

ствие» представляется межкультурный тренинг, 

который погружает студентов в гипотетическую 

ситуацию межкультурного характера и требует вы-

работки определенной модели поведения и реак-

ции на заданную ситуацию, что позволяет перейти 

от теории к практическому осуществлению меж-

культурного взаимодействия. Впоследствии учеб-

ные ситуации могут быть перенесены в реальное 

межкультурное общение и не вызовут у студентов 

неловкости, замешательства или прочих нежела-

тельных реакций;  

– важно показать студентам в процессе изуче-

ния дисциплины разные культуры, не только тра-

диционные страны изучаемых иностранных язы-

ков (английского, немецкого, французского) и ха-

рактерную западноевропейскую культуру, но и во-

сточные культуры (Ближний, Средний и Дальний 

Восток), культуру стран Латинской Америки, Аф-

рики и т.д., нужно продемонстрировать мир в его 

истинном культурном многообразии, где нет места 

доминированию одной культуры и навязыванию 

ею своих культурных ценностей другим странам и 

самобытным культурам; 

– крайне необходимо продемонстрировать 

студентам традиции и ценности родной культуры, 

довести до их сведения истоки и факторы форми-

рования русской культуры, русского менталитета и 

русского национального характера, показать при-

чины многих современных явлений, уходящих кор-

нями в глубину веков. Все это способствует глубо-

кому осознанию собственной культурной, этниче-

ской и личной идентичности; 

– хорошим методом в процессе развития уни-

версальной компетенции УК-5 «Межкультурное 

взаимодействие» является анализ продуктов твор-

ческой деятельности студентов, призванных осу-

ществить глубинный самоанализ собственной 

культурной, этнической и личной идентичности. 

Заключение. Таким образом, в современном 

образовательном процессе на профильном языко-

вом факультете есть все возможности создавать 

условия для развития у студентов универсальной 

компетенции «Межкультурное взаимодействие», 

что представляется крайне необходимым в совре-

менном постглобальном мире и является одним из 

факторов успешности будущего специалиста на 

рынке труда, ведь именно выпускники, способные 

к эмпатии, истинной толерантности в националь-

ном, конфессиональном и прочих планах, склон-

ные к культурному самоанализу и обладающие 

глубокими ценностными установками, являют со-

бой духовный потенциал и будущее нации. После-

довательно реализуя методологический, целевой, 

содержательный, мониторинговый и результатив-

ный компоненты универсальной компетенции 

«Межкультурное взаимодействие», можно ожи-

дать положительной динамики развития данной 

компетенции у студентов. 
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К вопросу о корректном использовании терминов, связанных с современными об-

разовательными результатами 

В статье представлен анализ толкований терминов «функциональная грамотность», «математическая грамот-

ность» и «функциональная математическая грамотность», позволивший сопоставить смыслы, вложенные в определе-

ния этих терминов разными авторами, а также указать различия в их понимании и применении с позиции идеологии 

Платона для реальных родо-видовых определений при использовании верификаторов. Для принятого авторского кон-

кретного толкования в указанном зафиксированном сопоставлении этих понятий приведены примеры, иллюстрирую-

щие возможность формирования у обучающихся «математической грамотности» и «функциональной математической 

грамотности» при работе с сюжетными задачами. Материалы статьи дополняет пример контекстной методологии со-

ставления задачи и заданий для учащихся 5-го класса по теме «Обыкновенные дроби. Решение текстовых задач, со-

держащих дроби» и заданий к задачам для 10 класса по теме «Тригонометрические выражения и уравнения. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числового аргумента» для формирования функциональной математической грамотности. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, функциональная математическая 

грамотность, термины, определения. 

 

Irina Nikolaevna Semyonova, 

Evgeny Alexandrovich Shorokhov 

Yekaterinburg 

On the correct use of terms related to contemporary educational outcomes 

The article presents an analysis of the interpretations of the terms “functional literacy”, “mathematical literacy” and 

“functional mathematical literacy” which made it possible to compare the meanings embedded in the definitions of these terms 

by different authors as well as to point out the differences in their understanding and application from the position of Plato's 

ideology for real generic definitions when using verifiers. For the accepted author's specific interpretation in the mentioned 

fixed comparison of these concepts, examples are given to illustrate the possibility of forming “mathematical literacy” and 

“functional mathematical literacy” in learners when working with story problems. The article is complemented by an example 

of contextual methodology of task design and assignments for 5th grade students on the topic “Ordinary Fractions. Solving text 
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problems containing fractions” and tasks for 10th grade on the topic “Trigonometric expressions and equations. Sine, Cosine, 

Tangent and Cotangent of a Numerical Argument” to develop functional mathematical literacy. 

Keywords: functional literacy, mathematical literacy, functional mathematical literacy, terms, definitions. 

 

Актуальность. Функциональная грамотность 

является важным результатом современного 

образовательного процесса. Сегодня учащемуся 

для успешной социализации недостаточно просто 

получать знания и с их помощью решать задачи из 

различных учебников и пособий, нужно уметь 

грамотно применять полученные знания для 

решения широкого диапазона жизненных задач 

(именно об этом писал уральский методист, 

разработчик теоретических основ развивающего 

обучения математики Х.Ж. Ганеев [3], утверждая, 

что знать – это значит уметь что-то делать со 

своими знаниями). «Сегодня функциональная 

грамотность – это и тренд современного обучения, 

и показатель уровня знаний, умений и навыков, 

которые обеспечивают нормальное поведение 

личности в социуме, языкового и речевого 

развития, которое должно обеспечиваться 

познавательной, коммуникативной, ценностно-

смысловой, информационной и личностной 

компетенциями» [2]. 

Для того чтобы сформировать выделенное 

умение, учителями (тьюторами, консультантами, 

руководителями ученических проектов) должны 

создаваться специальные условия. Одним из таких 

условий является подбор соответствующего дидак-

тического материала, то есть средств, например, за-

даний и сюжетных задач (в том числе – практико-

ориентированных и прикладных), выполнение и 

решение которых обеспечивает возможность 

надёжного формирования функциональной мате-

матической грамотности. В нашей работе [13] был 

проведён анализ научной и методической литера-

туры для выделения смыслов сложного определе-

ния понятия «функциональная математическая 

грамотность» (ФМГ), а также проведено соотнесе-

ние задач с полученными теоретическими выво-

дами, которые позволили установить, что не вся-

кий дидактический материал, в основе которого ле-

жат практико-ориентированные и прикладные за-

дачи, с девизом «формируем функциональную ма-

тематическую грамотность» является эффектив-

ным средством достижения объявленной цели. 

Утоним, что для исследования нами были ото-

браны различные определения функциональной 

грамотности (ФГ) и математической грамотности 

(МГ), и при этом предполагалось, что два этих по-

нятия являются равнозначными, поэтому при ра-

боте с дидактическим материалом могло быть упо-

треблено любое из них и это же наполнение может 

считаться основой для определения функциональ-

ной математической грамотности. К сказанному 

добавим, что при тавтологическом трактовании 

выделенных понятий не задаётся диалектика их 

взаимосвязи, поэтому нет возможности выстроить 

ранжированный ряд действий, определяющих ло-

гику формирования результата – достижение сфор-

мированности у обучающихся функциональной 

математической грамотности.  

 В рамках сказанного, выделим проблему ис-

следования: какова взаимосвязь понятий, обозна-

ченных в литературе терминами «функциональная 

грамотность», «математическая грамотность», 

«функциональная математическая грамотность» и 

являются ли эти понятия равносильными? При 

этом задача исследования будет заключаться в со-

поставлении определений выделенных понятий, 

смыслов, вложенных в эти определения и установ-

ление возможных последовательностей действий 

для формирования ФМГ.  

Методология и методы. Соглашаясь с це-

лями исследования [2], для решения сформулиро-

ванной задачи проанализируем генезис возникно-

вения понятий «функциональная грамотность», 

«математическая грамотность», «функциональная 

математическая грамотность» и исследуем их 

наполнение для возможного сопоставления. При 

этом укажем, что, определяя рассматриваемые по-

нятия, мы будем говорить не о номинальных, а о 

реальных (в смысле Платона [6]) определениях, то 

есть таких, которые являются ответом на вопрос 

«Что есть определяемое на самом деле?». В усло-

виях принятия указанного подхода «синтаксисом» 

определения будет структура родо-видового опре-

деления [10, С. 120], где родовым понятием явля-

ется «грамотность» и отличительные признаки (ма-

тематическая, функциональная) выделяются на ос-

нове диалектической верификации (уточнения). 

На основании определений, сформулирован-

ных А.А. Леонтьевым [5], Н.Ф. Виноградовой [14], 

О.К. Подлипским [8], а также представленных в 

UNESCO [15], PISA [16] и др. (подробнее в [13]) 

нами установлено, что под функциональной гра-

мотностью можно понимать способность человека 

активно функционировать в обществе и саморазви-

ваться, используя все возможные знания, навыки, 

умения и компетенции, приобретённые в ходе обу-

чения и развития. Математическая грамотность 

определяется как способность человека применять 

различные математические умения (считать, срав-

нивать, измерять и т.д.), строить математические 

модели, интерпретировать (то есть проводить мате-

матические рассуждения) для решения разнообраз-

ных задач реального мира.  

Рассмотрим определение понятия, связанного с 

понятиями «функциональной грамотности» и «ма-

тематической грамотности» при наделении одно-

временно того и другого видовым отличием – 

«функциональная», то есть понятие «функциональ-

ная математическая грамотность». На основе опре-

делений, представленных в [13], сформулируем 

суждение о том, что функциональная математиче-



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (61) 2024 
35 

 

ская грамотность – это способность человека приме-

нять различные математические знания, умения, 

навыки и компетенции, которые были получены и 

освоены в процессе обучения и развития, для реше-

ния разнообразных задач реального мира, функцио-

нирования в обществе и дальнейшего саморазвития. 

Исходя из полученных результатов, устано-

вим взаимосвязь между наполнением терминов 

«функциональная грамотность», «математическая 

грамотность» и «функциональная математическая 

грамотность». Установленную взаимосвязь проил-

люстрируем с выделением логики формирования 

требуемого результата – формирования у обучаю-

щихся ФМГ. 

Результат. Применение диалектической ве-

рификации позволяет установить, что «функцио-

нальная грамотность» будет включать в себя 

«функциональную математическую грамотность», 

а «математическая грамотность» будет содержать в 

себе «функциональную математическую грамот-

ность» (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Отношения функциональной математической грамотности и функциональной грамотности и 

математической грамотности 

 

Продолжая решать поставленную задачу, 

выясним, в какой зависимости при принятых 

определениях находятся между собой наполнение 

понятий «функциональная грамотность» и 

«математическая грамотность». 

Результат проведенного исследования 

позволил выделить два случая.  

Первый случай (Рис. 2) – «математическая 

грамотность» включена в понятие 

«функциональная грамотность». В этом случае 

наполнение термина «функциональная 

грамотность» самое содержательное и сложное, 

задавая тем самым следующее сопоставление: ФГ 

содержит в себе «математическую грамотность», 

которая в свою очередь содержит 

«функциональную математическую грамотность». 

Полученный результат подтверждает тот 

факт, что исследователи функциональной 

грамотности выделяют в ней такие составляющие 

как читательская грамотность, правовая 

грамотность, финансовая грамотность (и другие), а 

также выделяют математическую грамотность. 

Некоторые авторы, в частности, Л.О. Рослова, 

считают, что в основу определения 

математической грамотности легло определение 

функциональной грамотности, что тоже говорит о 

возможности рассмотрения такого варианта 

зависимости [11, С. 59].  

 
Рис. 2. Отношение между понятиями «функциональная грамотность»,  

«математическая грамотность» и «функциональная математическая грамотность» (первый случай) 
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Второй случай (Рис. 3) – функциональная 

грамотность и математическая грамотность 

обособленные, отдельные понятия, но имеющие 

общую часть (пересечённые понятия) – 

функциональную математическую грамотность. 

Поясним полученный результат. Например, 

учащийся может хорошо знать математику, 

безошибочно умеет решать примеры, уравнения и 

задачи (что говорит о том, что математическая 

грамотность у него сформирована), но в обыденной 

жизни (дома, на прогулке, в магазине и т.д.) он не 

может справиться с какой-либо проблемой, 

разрешению которой проводиться с применением 

математики в реальной жизни (это говорит о том, 

что функциональная грамотность недостаточно 

сформирована). Или, например, учащийся отлично 

освоил раздел математики «логарифмы», запомнил 

определение, формулы, прекрасно вычисляет 

значения выражений, содержащих логарифмы, но 

не применяет и не понимает где и как применить 

эти знания и умения в повседневной жизни. И в 

том, и в другом случае трудно говорить о 

функциональной математической грамотности, 

ведь само слово трактуется как «дельный, 

полезный, нужный для какой-либо цели». 

 

 
Рис. 3. Отношение между понятиями «функциональная грамотность», «математическая грамотность» и 

«функциональная математическая грамотность» (второй случай) 

 

Выше сформулированное позволяет получить 

следующий вывод: «математическая грамотность» 

входит в понятие «функциональная грамотность» 

не полностью, а лишь частично. Математическая 

грамотность связана с функциональной 

грамотностью только в том случае, когда 

математические знания и умения применяются на 

практике – при решении задач реальной жизни.  

Для построенного вывода еще раз выделим 

шаги верификационного генезиса: изначально не 

предполагалось чёткого разделения (выделения 

различий) между понятиями «функциональная 

грамотность» и «математическая грамотность». 

Однако приведённые примеры позволили уточнить 

понятие «грамотность» при верификаторе 

«функциональность», что позволило наполнить 

понятие «функциональная математическая 

грамотность» четким смыслом и считать 

взаимосвязь между ФГ, МГ и ФМГ, изображённую 

на рисунке 3, содержательнее и логичнее. 

Интегрируя всё выше сказанное, 

сформулируем следующие суждения: 

1. Математическая задача всегда будет 

способствовать формированию математической 

грамотности (учащиеся учатся анализировать, 

формулировать проблемы, искать и записывать 

решения, логически мыслить, интерпретировать и 

т.д. в ходе выполнения заданий). 

2. Для того чтобы математическая задача 

способствовала формированию не только 

математической, но и функциональной 

грамотности, в ходе выполнения заданий учащийся 

должен устанавливать связь решения задачи с 

реальной жизненной ситуацией (способен 

применять алгоритм решения или получаемый 

опыт, согласно, например, [1], для личных 

жизненных задач). 

Представленные суждения могут быть поло-

жены в основу не только отбора из имеющихся ре-

сурсов дидактического материала для надёжного 

формирования функциональной математической 

грамотности, но и самостоятельной разработки 

учителями необходимых средств достижения об-

суждаемой цели образования. 

Дополняя сказанное, укажем, что при созда-

нии математических задач и заданий, способству-

ющих формированию функциональной математи-

ческой грамотности, важно учитывать нижеследу-

ющее: 

1. Задача должна иметь практико-

ориентированную направленность, но при этом 

учащийся должен сам определять ту ситуацию, в 

которой будет применено решение данной задачи. 

Чем шире выбор жизненных ситуаций с 

применением готового алгоритма, тем 

«функциональней» задача. 
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2. Количество содержащихся в задаче 

математических действий, операций и понятий 

влияет на «математический аспект» ФМГ. Чем 

сложнее решение задачи, тем результативнее ее 

влияние на формирование «математической 

грамотности». 

С учётом приведённых суждений и 

полученных результатов проведём исследование 

нескольких задач для указания того, что при работе 

с ними формируется, например, математическая 

грамотность и функциональная математическая 

грамотность, а также те, которые формируют 

только математическую грамотность. 

Задача и задания 1 [12].  

На рисунке изображены окружности с 

центрами в точках А и В. Радиус самой маленькой 

окружности 1 см, следующей- 2 см, затем- 3 см и 

т.д. Муха ползает из точки А и должна побывать 

в точке В и в точке С.  

Задания:  

1. Нарисуйте самый короткий путь мухи.  

2. Найдите его длину. 

 

 
Рис. 4. Приложение к задаче 1 

 

Данная задача и указанные задания 

способствуют формированию математической 

грамотности, так как при решении задачи будут 

использоваться математические понятия, формулы 

и арифметические действия. Формированию 

функциональной математической грамотности 

задача практически не способствует, так как 

задания не формируют у учащегося умения или 

просто предположения об установлении связи этой 

задачи (не только по сюжету, который реально не 

нужный в жизни), но и по осмыслению 

деятельности, согласно [1] с какой-либо проблемой 

в реальной жизни, а значит, ученик не будет 

применять решение этой задачи в 

действительности. 

Задача и задание 2[12]. 

На карте показан путь Лены от дома до 

школы. Лена измерила длину каждого участка и 

подписала его. Используя рисунок, определите, 

длину пути (в м), если масштаб 1 см:10000 см. 

 
Рис. 5. Приложение к задаче 2 

 

Данная задача способствует формированию 

математической грамотности. Но в 

представленном виде она не способствует 

формированию функциональной математической 

грамотности. Однако, добавление к задаче 

дополнительного задания, например: «придумайте 

задачу, с которой вы могли бы столкнуться в 

жизни, но такую, чтобы придуманная задача 

решалась точно таким же способом, как данная 

задача» способствует созданию условия для поиск 

связи предложенной задачи с реальным, 

окружающим школьника миром, что, как было 

сказано раннее, является важным условием для 

формирования ФМГ.  
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Задача 3 [4]. 

За 3ч Вася прополол 60% участка. Если он 

будет работать с той же производительностью, 

он сможет дополоть участок: 

а) за 1 час, б) за 3 часа, в) за 2 часа, в) за 90 

минут, г) за 150 минут. 

Данная задача – тестовая, то есть 

предполагает выбор верного ответа из списка 

предложенных. Такой вид заданий не всегда даёт 

возможность надёжной проверки качественного 

усвоения знаний, так как учащийся может вовсе не 

знать, как решать задачу, а выбрать ответ «наугад» 

(если учитель не потребует объяснения решения, 

хотя текст данной задачи не содержит информации 

о каком-либо письменном решении). Поэтому 

говорить о том, что задача способствует 

формированию математической грамотности 

(вычисление процентов, выполнение 

арифметических действий, перевод единиц 

измерений и др.) можно только в том случае, если 

учащиеся каким-либо образом смогут подтвердить 

сделанный выбор ответа. При этом задача в 

контексте полученных нами выводов практически 

не способствует формированию функциональной 

математической грамотности. По результатам 

проведенного нами опроса (в котором участвовало 

106 учащихся городских и сельских школ и 9 

учителей) текстовое содержание задачи не несёт 

для школьников особого смысла, задача просто «не 

воспринимается» учащимся как необходимая для 

реальной жизни и в скором времени забывается. К 

данной задаче для надёжного формирования 

функциональной математической грамотности 

возможно, например, добавить задание на 

рефлексию (см. результат, представленный в [1]). 

Дополним представленный материал 

дидактическим практикумом. 

Предлагаем на основе сформулированных 

нами суждений и полученных результатов 

рассмотреть и проанализировать процесс 

самостоятельного составления задачи и подбора к 

ней заданий для формирования ФМГ. 

Пусть нам предстоит подготовить задание для 

учащихся 5-го класса по теме «Обыкновенные 

дроби. Решение текстовых задач, содержащих 

дроби» (согласно с. 22-23 Федеральной рабочей 

программы по математике для 5-9 классов). 

С учетом жизненного опыта контингента 

обучающихся, определим ситуацию, в которой 

могут применяться вычисления с дробями 

(например, распределение своего личного времени 

на выполнение обязанностей и досуг).  

Составляем (придумываем) реальный сюжет 

задачи, например:  

«Серёжа – ученик 5-го класса. В пятницу он 

приходит со школы домой в 14:00, обедает, а 

затем с 15:00 и до 17:00 он успевает сделать 

несколько дел: ¼ своего времени он тратит на 

выполнение домашнего задания, 1/3 от всего 

времени он отдыхает (рисует и играет в 

телефон), ½ часть оставшегося времени он 

тратит на уборку в комнате. Остальное время он 

тратит на сборы на тренировку по футболу». 

Составляем задания:  

Ответьте на вопрос: «сколько времени зани-

мают сборы на тренировку?» 

Обязательно нужно указать способ выполнения 

задания: «Решите задачу и запишите ответ». 

Выполнение вычислений обеспечит 

формирование математической грамотности, а для 

формирования функциональной грамотности 

создадим условия для рефлексии, о которой 

говорили раннее. Для этого дополним задачу 

заданием: Придумайте и запишите условия двух 

задач, с которыми вы могли бы столкнуться в 

реальной жизни, а решить эти задачи вам бы 

помогли знания и умения вычислять выражения с 

дробями. Решите одну из задач, которую вы 

придумали, не забудьте записать ответ». 

Дополненная представленным образом, 

составленная нами задача способствует 

формированию ФМГ (то есть и функциональной, и 

математической грамотности одновременно). 

Выполняя составленные задания, учащийся 

будет устанавливать связь задачи про распределение 

времени с реальной жизнью, на основе этой задачи 

будут придумываться аналогичные задачи из жизни, 

учащийся будет интерпретировать математику, что 

является важнейшей составляющей функциональной 

математической грамотности. Также можно 

предложить учащимся из заготовленного заранее 

списка задач, выбрать те, которые решаются 

аналогичным способом (однако задачи должны 

различаться по сюжету: например, дроби могут 

применяться в кулинарии, при смешивании 

растворов и т.д.). Такой тип заданий удобней 

использовать в старших классах, когда на уроках 

математики изучаются темы, которые на первый 

взгляд никак не пригодятся в жизни, и учащимся 

трудно самостоятельно придумать жизненные 

ситуации с их использованием (например, 

тригонометрические функции sin x и cos x), но 

применять данный тип можно во всех классах. 

Анализ и логическое ранжирование действий, 

входящих в процесс составления задачи и заданий, 

позволяет составить план самостоятельного 

составления дидактического материала (практико-

ориентированной задачи и задания к ней), 

способствующего формированию ФМГ. 

Выделим основные позиции такого плана: 

1. Определить класс и тему урока, для 

которого создаётся задача (задание). 

2. Выбрать такой формат задания, который 

позволит надёжно проверить сформированность у 

учащихся определенных навыков и умений. 

3. Определить (выбрать/вспомнить) 

жизненную ситуацию (проблему), которую 

позволят решить знания и умения, раннее 

полученные на уроках математики. 

4. Придумать (выбрать из уже имеющихся) 

сюжет задачи, содержание которого должно быть 

близко к реальной жизни учащихся. 
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5. Оснастить задачу различными 

математическими терминами, фактами, 

математическими моделями (графиками, 

формулами, таблицами) для формирования 

математической грамотности. 

6. Дополнить содержание задачи 

заданиями на рефлексию, интерпретацию (в 

широком и/или узком смысле [13]), позволяющими 

сформировать функциональную грамотность. 

7. Провести контроль и корректировку 

учебной деятельности, согласно полученным 

результатам контроля. 

Используя этот план, составим задачу для 10-

го класса.  

Предположим, нам необходимо подготовить 

задачу для урока по теме «Тригонометрические 

выражения и уравнения. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числового аргумента» (стр. 26-27 ФРП 

«Математика» для 10-11 классов). Придумаем 

жизненную ситуацию, в которой необходимо 

воспользоваться одной из изученных 

тригонометрических функций. 

«Гараж шириной 5м имеет двускатную крышу 

с наклоном в 30о с обеих сторон. Найдите длину 

скатов крыши. Ответ округлите до десятых». 

Обязательно указываем способ выполнения 

задания – что необходимо сделать: 

«Решите задачу и запишите ответ». 

Используя дидактические материалы [7] и [9], 

составим список из нескольких задач, при решении 

которых требуются знания тригонометрии. 

1. Найдите высоту горы, изображённую на 

рисунке (Рис. 6) 

 
Рис. 6. Приложение к задаче 1 

 

2. На рисунке 7 показаны два вектора 

напряжения, V1=50В и V2=90В. Определите 

величину результирующего вектора. (т.е. длину 

СА) и угол между результирующим вектором и V1. 

3. На рисунке 8 показан кривошипно-

шатунный механизм бензинового двигателя. Плечо 

ОА имеет длину 11 см и вращается по часовой 

стрелке вокруг О. Шатун АВ имеет длину 32 см, и 

конец B движется горизонтально. Определите угол 

между шатуном АВ и горизонталью и длину ОВ в 

положении, показанном на рисунке 8. 

4. Поле имеет форму четырехугольника 

ABCD, показанного на рисунке 9. Определите 

площадь поля. 

 
Рис. 7. Приложение к задаче 2 
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Рис. 8. Приложение к задаче 3 

 
Рис. 9. Приложение к задаче 4 

 

5. С подножия здания я должен смотреть 

22o вверх, чтобы посмотреть на вершину дерева. С 

вершины здания, на высоте 150 метров над 

уровнем земли, я должен смотреть вниз под углом 

50o ниже горизонтали, чтобы увидеть вершину 

дерева (Рис. 10). 

Определите: насколько высоко дерево? 

Укажите: как далеко от здания растёт это 

дерево? 

 
Рис. 10. Приложение к задаче 5 

 

Теперь сформулируем задание на рефлексию: 

«Выберите из предложенного списка задач 

любые две, которые вам наиболее интересны. Ре-

шите их. Не забудьте записать ответ. Ответьте 

на вопросы: 

− почему вы выбрали именно эти задачи? 

Чем они заинтересовали? ____________________ ; 

− можете ли вы столкнуться с такими 

задачами в реальной жизни? __________________; 

− пригодятся ли вам знания о 

тригонометрических функциях в жизни? _______ ; 

− если «да», приведите пример такой 

ситуации __________________________________ ; 

− если произойдёт такая ситуация, в 

которой действительно пригодится тригонометрия, 

как вы считаете, сможете найти решение? 

____________ ». 

Выполнение представленного и аналогичного 

представленному заданию позволит учащимся про-

вести самоанализ, выявить для себя значимость 

изучения темы. Возможно, в процессе выполнения 

задания некоторые учащиеся увидят смысл изуче-

ния тригонометрии в будущей профессиональной 

деятельности, кто-то откроет для себя новый спо-

соб решения прикладных задач.  

Заключение. Представленный нами вариант 

соотнесения понятий «функциональная 

грамотность», «математическая грамотность», 

«функциональная математическая грамотность» 

позволяет не только выделить основание для 

экспертирования задачного материала, 

предлагаемого разными авторами для 

формирования современных результатов 

образования, но и сформулировать рекомендации 

учителю для самостоятельного подбора и 

составления дидактического материала, 

способствующего достижению целей, 

сформулированных в современных нормативных 

документах, регламентирующих смысл, установки 

и содержание образования школьников. 
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Наталья Сергеевна Стерхова, 

Елена Александровна Добрыгина, 

Ульяна Витальевна Пелевина 

г. Шадринск 

Исследование современных тенденций решения проблемы развития интереса к 

сельскохозяйственным профессиям у обучающихся начальной школы 

В статье обоснована актуальность проблемы развития интереса к сельскохозяйственным профессиям у обучаю-

щихся начальной школы, вызванная необходимостью воспитания у подрастающего поколения уважительного отноше-

ния и стремления заниматься профессиональной деятельностью в сфере сельского хозяйства. Показано, что именно сель-

ское хозяйство поможет человечеству избежать глобального голода и задуматься о том, как сохранить и развить сельско-

хозяйственную отрасль, грамотно и экологично переработать её отходы. Авторами данной статьи представлена характе-

ристика результатов исследования современных тенденций решения проблемы развития интереса к сельскохозяйствен-

ным профессиям у обучающихся начальной школы. С этой целью были подобраны сценарии решения обозначенной 

проблемы, представленные действующими учителями Российской Федерации и бывших союзных республик, отвечаю-

щие следующим критериям: четко обозначенный перечень сельскохозяйственных профессий, с которыми педагоги зна-

комят детей; оригинальный набор педагогических инструментов; характерные признаки, отличающие тот или иной сце-

нарий решения вопросов развития интереса к сельскохозяйственным профессиям у обучающихся начальной школы; ак-

туальность предлагаемого сценария (материал сценария не должен быть старше 10 лет). Результаты проведенного теоре-

тико-педагогического анализа, освещающие современные тенденции решения представленной проблемы, в совокупно-

сти могут составить соответствующее методическое сопровождение рассматриваемого процесса и стать основаниями 

для разработки платформы различных образовательных продуктов, способствующих повышению эффективности про-

цесса развития интереса к сельскохозяйственным профессиям у обучающихся начальной школы.  

Ключевые слова: младший школьник, сельскохозяйственные профессии, интерес к сельскохозяйственным про-

фессиям, развитие интереса младших школьников к сельскохозяйственным профессиям. 

 

Natalia Sergeevna Sterkhova,  

Elena Alexandrovna Dobrygina, 

Ulyana Vitalievna Pelevina  

Shadrinsk 

Research of current trends in solving the problem of developing interest in agricultural 

professions among primary school students 

The article substantiates the relevance of the problem of developing interest in agricultural professions among primary 

school students, caused by the necessity to educate the younger generation to respect and strive to engage in professional 

activities in the field of agriculture. It is shown that agriculture will help humanity avoid global hunger and think about how to 

preserve and develop the agricultural industry, competently and environmentally recycle its waste. The authors analyze the 

results of current problem-solving trends of developing interest in agricultural professions among primary school students. The 

authors have chosen the scenarios for solving the identified problem presented by teachers of the Russian Federation and former 

Soviet republics meeting the following criteria: a clearly defined list of agricultural professions; an original set of pedagogical 

tools; characteristic features distinguishing one or another scenario for solving the research problem; the relevance of the pro-

posed scenario (the material of the scenario should not be older than 10 years). The results of the theoretical and pedagogical 

analysis highlighting the current trends in solving the problem under consideration can form an appropriate methodological 

support for the process under consideration and become the basis for developing a platform of various educational products 

that enhance the effectiveness of the process of developing interest in agricultural professions among primary school students. 

Keywords: primary school students, agricultural professions, interest in agricultural professions, development of primary 

school students’ interest in agricultural professions. 

 

Введение. Учеными XXI столетия доказано, 

что к 2050 году население планеты Земля может 

увеличиться примерно на два миллиарда человек, 

что вызывает необходимость решения вопросов 

обеспечения продовольствием жителей земного 

шара. Во избежание глобального голода человече-

ству уже сейчас необходимо задуматься не только 

о том, как сохранить и развить сельскохозяйствен-

ную отрасль, грамотно и экологично переработать 

её отходы, но и воспитать у подрастающего поко-

ления уважительное отношение и стремление зани-

маться профессиональной деятельностью в данной 

отрасли [9]. Решение вопросов воспитания и ува-

жительного отношения к сельскохозяйственному 

труду и его представителям, а также стремления за-

ниматься профессиональной деятельностью в дан-

ной сфере человеческого труда находится в компе-

тенции общеобразовательной школы, о чем свиде-

тельствуют исследования Р.А. Варфоломеевой, 

Н.А. Ротовой [1], Е.И. Головаха [2], Т.Л. Денисо-

вой [3], Т.В. Тамбовкиной [12], М.А. Штурмак [15] 

и других.  

Применительно к младшему школьному воз-

расту, мы обратили внимание на наработки в ука-
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занной области исследования, предлагаемые та-

кими педагогами, как Г.Н. Дубинкина [4], С.И. Лу-

кашова [6], Н.В. Парфирьева [7], А.С. Ступак [11], 

Л.Д. Чорбаджи [14] и других. 

В качестве цели исследования мы обозначили 

изучение современных тенденций развития инте-

реса к сельскохозяйственным профессиям у обуча-

ющихся начальных школ сельской местности. Для 

исследования были подобраны сценарии решения 

проблемы развития интереса к сельхозпрофессиям 

у младших школьников, представленные действу-

ющими учителями Российской Федерации и быв-

ших союзных республик. Критериями отбора по-

добных материалов стали: четко обозначенный пе-

речень сельскохозяйственных профессий, с кото-

рыми педагоги знакомят детей; оригинальный 

набор педагогических инструментов; характерные 

признаки, отличающие тот или иной сценарий ре-

шения вопросов развития интереса к сельскохозяй-

ственным профессиям у обучающихся начальной 

школы; актуальность предлагаемого сценария (ма-

териал сценария не должен быть старше 10 лет).  

Исследовательская часть. Согласно логике 

данного исследования, в первую очередь необхо-

димо охарактеризовать понятие «сценарий», прием-

лемое для контекста данной работы. Опираясь на 

материалы исследования Н.С. Стерховой, О.Н. Ла-

зенюк, У.В. Пелевиной, под сценарием мы пони-

маем одну из возможных многочисленных вариаций 

применения определенной совокупности способов, 

средств и форм, необходимую для решения той или 

иной образовательной задачи [10, С. 59-66]. 

Итак, первым сценарием решения про-

блемы развития интереса к сельхозпрофессиям у 

младших школьников, соответствующим обозна-

ченным критериям отбора, стал сценарий, разрабо-

танный Г.Н. Дубинкиной. Решение данной про-

блемы она предлагает осуществлять в аспекте раз-

вития интереса к сельскохозяйственным профес-

сиям у младших школьников во внеурочной дея-

тельности [4]. В частности, педагог предлагает ис-

пользовать для развития данного вида интереса у 

учащихся младших классов такой формат, как 

классный час «В мире профессий. Профессии лю-

дей села». В перечень сельскохозяйственных про-

фессий, с которыми педагог знакомит детей в ходе 

данного мероприятия, включает такие, как трак-

торист, агроном, комбайнер, садовник, доярка, 

свинарка, овощевод, мельник и другие. В качестве 

педагогических инструментов Г.Н. Дубинкина 

предлагает следующие: создание учебной ситуа-

ции с помощью чтения стихотворений и загадок, 

работа с карточками (составление слов, обознача-

ющих различные сельхозпрофессии), рассматрива-

ние картинок с изображениями представителей 

различных профессий и составление характери-

стик их трудовой деятельности, игры («Доскажи 

словечко», «Чудо-мешок», «Что перепутал худож-

ник?») и т.д. [4]. 

Характерные признаки, отличающие сценарий 

решения вопросов развития интереса к сельскохо-

зяйственным профессиям у обучающихся начальной 

школы, предлагаемый Г.Н. Дубинкиной: организа-

ция и проведение подобных мероприятий в непри-

нуждённой форме, что позволяет «подогреть» инте-

рес детей к той или иной профессии; формирование 

у детей представлений о широком спектре профес-

сий, не связанных с сельским хозяйством, но при-

сутствующих в жизни села; изучение специфики 

профессий в тесной взаимосвязи и др. [4]. 

Следующим в решении проблемы развития 

интереса к сельхозпрофессиям у младших школь-

ников, отвечающим соответствующим критериям 

отбора, стал не менее ценный для нашего исследо-

вания сценарий, предлагаемый С.И. Лукашо-

вой. Для решения вопроса развития интереса к 

сельхозпрофессиям у младших школьников 

С.И. Лукашова разработала и представила узко-

профильную программу внеурочной деятельности 

по ознакомлению обучающихся 1-4 классов с про-

фессией агронома [6]. В данной программе 

С.И. Лукашова представила план мероприятий 

практической направленности, характеризующих 

приобщение учащихся младших классов к элемен-

тарной агрономической деятельности. Примерами 

видов указанной деятельности могут выступить 

выращивание фасоли в искусственных условиях, 

выращивание цветов в естественных условиях, ра-

боту в теплице, подготовка почвы к посадке и по-

садка семян, удаление сорняков, уборка террито-

рии школьного двора и т.д. 

Для учащихся разных классов начальной 

школы программой предусмотрены различные 

виды элементарной агрономической деятельности, 

осваиваемой детьми по принципу «от простого к 

сложному» [6]. Кроме того, С.И. Лукашова вклю-

чает в свою программу разные форматы мероприя-

тий, формирующих у детей интерес к профессии 

агронома. Перечень таких мероприятий состав-

ляют: экскурсии на пришкольный участок; наблю-

дения за всходом семян, ростом, развитием и пло-

доношением растений, а также их заболеваниями и 

лечением; ведение дневника юного агронома; 

оформление выставки «Дары осени»; сбор сухо-

цветов; составление икебан из выращенных цве-

тов; сбор лекарственных трав; конкурсы на лучший 

букет и лучший выращенный овощ и т.д. 

Среди характерных признаков, отличающих 

сценарий решения вопросов развития интереса к 

сельскохозяйственным профессиям у обучающихся 

начальной школы, предлагаемый С.И. Лукашовой, 

стоит выделить следующие: 1) при разработке 

данной программы автор использовала опыт 

И.Г. Майоровой, В.И. Романиной, Д.М. Тарно-

польского, А.М. Гусаковой, разработавших и пред-

ставивших в конце 70-х годов XX-го века про-

грамму по трудовому обучению младших школь-

ников, включающую раздел «Сельскохозяйствен-

ный труд» [13]. Данная программа не только полу-

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336426-klassnyj-chas-v-mire-professij-professii-ljud
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336426-klassnyj-chas-v-mire-professij-professii-ljud
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336426-klassnyj-chas-v-mire-professij-professii-ljud
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-yunyj-agronom-dlya-obuchayushihsya-1-4-klassov-4438077.html?ysclid=lrq92yk1sl461255019
https://infourok.ru/programma-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti-yunyj-agronom-dlya-obuchayushihsya-1-4-klassov-4438077.html?ysclid=lrq92yk1sl461255019
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чила большую популярность во всех школах Со-

ветского Союза, но и стала залогом успешности 

профессионального ориентирования младших 

школьников в сфере сельхозпрофессий; 2) включе-

ние детей младшего школьного возраста в разнооб-

разные виды сельскохозяйственной деятельности 

практико-ориентированной направленности гаран-

тирует не только формирование интереса и уваже-

ния к сельхозпрофессиям, но и воспитание любви к 

природе, формирование бережного отношения к 

продуктам сельскохозяйственного труда, развитие 

экологического мышления, умение работать в кол-

лективе и т.д.; 3) сценарий решения вопросов раз-

вития интереса к сельскохозяйственным профес-

сиям у обучающихся начальной школы С.И. Лука-

шовой максимально учитывает специфику млад-

шего школьного возраста, проявляющуюся в высо-

кой степени сензитивности, стремлении активно 

познавать окружающий мир, позитивной мотива-

ции к проведению опытнической работы и т.д. 

Далее рассмотрим сценарий решения про-

блемы развития интереса к сельхозпрофессиям у 

младших школьников Н.В. Парфирьевой. В каче-

стве формата своего сценария Н.В. Парфирьева 

предлагает методическую разработку классного 

часа, целью которого является ознакомление млад-

ших школьников с разными сельскохозяйствен-

ными профессиями и их атрибутами [7]. Для про-

ведения мероприятия Н.В. Парфирьева использует 

ролевую игру, участниками которой являются 

тракторист, комбайнёр, овощевод, доярка, пас-

тух и др. В ходе данной игры дети не только зна-

комятся с содержанием и особенностями деятель-

ности людей, реализующих рассматриваемые про-

фессии, но и получают знания о профессиональных 

образовательных организациях, где можно полу-

чить данные профессии. 

Характерные признаки, отличающие сцена-

рий решения вопросов развития интереса к сель-

скохозяйственным профессиям у обучающихся 

начальной школы, предлагаемый Н.В. Парфирье-

вой, отражаются через следующие аспекты: 1) ро-

левая игра − максимально доступная форма для 

«проживания» детьми младшего школьного воз-

раста сельскохозяйственных профессий; 2) в ходе 

данной ролевой игры дети знакомятся в тесной вза-

имосвязии и взаимозависимости мира сельхозпро-

фессий и природы (например, уборка урожая воз-

можна при хорошей погоде; уход и обработка 

земли позволяют собрать хороший урожай; если 

человек села не любит свою профессию, его не лю-

бят растения и животные; человек села отличается 

большой любовью к животным, растениям, земле и 

т.д.); 3) подобные мероприятия носят не только ди-

дактический характер, но и обладают большим вос-

питательным потенциалом, прививая детям лю-

бовь к природе, формируя осознание важности со-

зидательного труда в любой профессиональной де-

ятельности, актуализируя житейский опыт уча-

щихся; 4) применение в ходе ролевой игры обшир-

ной подборки веселых и полезных стихов и загадок 

о труде, мастерстве и профессиях оказывает неоце-

нимую помощь педагогам в осуществлении профо-

риентации детей младшего школьного возраста [7]. 

В свою очередь, сценарий решения про-

блемы развития интереса к сельхозпрофессиям у 

младших школьников, предлагаемый А.С. Сту-

пак, заинтересовал нас тем, что педагог, разраба-

тывая его, исходила из понимания того, что сель-

ское хозяйство находится на этапе возрождения и 

остро нуждается в специалистах. Поэтому у сель-

ских школьников необходимо уже на ранних эта-

пах обучения в начальной школе формировать ин-

терес к профессиям, реализуемым в сельской мест-

ности и связанным с растениями, животными и ра-

ботой с землей. Данный сценарий способствует 

тому, что уже в начальной школе закладываются 

основы представлений о специфике сельскохозяй-

ственных профессий и прививается любовь к сель-

скохозяйственному труду. В будущем это может 

помочь школьникам выбрать для профессиональ-

ной реализации одну из сельскохозяйственных 

профессий [11]. 

Реализуя свой сценарий решения проблемы 

развития интереса к сельхозпрофессиям у младших 

школьников Приднестровья, А.С. Ступак предла-

гает авторскую методическую разработку, посвя-

щенную ознакомлению детей с сельскохозяйствен-

ными профессиями, расширению знаний о труде в 

селе, а также развитию познавательного интереса к 

сельхозпрофессиям и формированию уважения к 

людям сельскохозяйственного труда. В основу дан-

ной разработки А.С. Ступак положены материалы, 

характеризующие ознакомление младших школь-

ников с профессиями тракториста, комбайнёра, 

агронома и т.д. В игровой форме у детей формиру-

ются представления о технике, на которой рабо-

тают представители данных профессий, специфике 

деятельности в полеводческих условиях, а также их 

важных профессиональных качествах. Кроме того, 

в своей методической разработке А.С. Ступак де-

монстрирует методику ознакомления младших 

школьников с такими профессиями, как фермер, 

птичница, механизатор, шофер и т.д. 

Выделяя характерные признаки, отличающие 

сценарий решения вопросов развития интереса к 

сельскохозяйственным профессиям у обучающихся 

начальной школы, предлагаемый А.С. Ступак, ак-

центируем внимание на следующих из них: 1) в ка-

честве педагогического инструментария развития 

интереса к сельскохозяйственным профессиям у 

младших школьников А.С. Ступак применяет за-

гадки, увлекательные рассказы о профессиях, пение 

и чтение произведений народного фольклора, рас-

сказы учеников о профессиях родителей, посвятив-

ших свой труд сельскому хозяйству; 2) формами ра-

боты детей на мероприятии являются работа в па-

рах, командная работа, индивидуальная работа и 

т.д.; 3) интересный формат рефлексии, в ходе кото-

рой детям раздаются рисунки колосков и дается 2-3 

минуты на мысли о сельхозпрофессиях, которые 

https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=91191&ysclid=lrq8ur9q7c942647048
https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=91191&ysclid=lrq8ur9q7c942647048
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они должны записать на рисунках-колосках. Резуль-

татом подобной работы является создание поля 

«мыслей-колосков» о труде людей, живущих и ра-

ботающих в сельской местности; 4) занятие приви-

вает любовь детей к родному селу; 5) данное меро-

приятие выстроено на материалах тружеников сель-

ского хозяйства Приднестровья [11]. 

Интересным для нашего исследования стал 

также сценарий решения проблемы развития ин-

тереса к сельхозпрофессиям у младших школьни-

ков, предлагаемый Л.Д. Чорбаджи. Её сценарий 

ориентирован на решение нескольких задач: рас-

ширение кругозора и обогащение словарного за-

паса обучающихся в сфере сельскохозяйственных 

профессий; формирование у детей младшего 

школьного возраста устойчивых интересов к сель-

скохозяйственной профессиональной деятельно-

сти; воспитание гордости и уважения к труду лю-

дей разных профессий сельского хозяйства [14]. 

С целью реализации предложенного сценария 

развития интереса к сельхозпрофессиям у младших 

школьников автор предлагает конструкт познава-

тельно-практического мероприятия, в ходе которого 

детям предлагается рассмотреть профессии доярки, 

комбайнера, фермера, овощевода, животновода, 

пчеловода, садовода и т.д. Кроме того, педагог по-

гружает детей в сферу сельского хозяйства, как 

неотъемлемую отрасль производства, связанную с 

работой с землей и на земле, а также выращиванием 

животных и растений и уходом за ними.  

Используя оригинальное сочетание педагоги-

ческих инструментов, Л.Д. Чорбаджи включает в 

канву мероприятия загадки-рифмовки и иллюстра-

ции, формируя у детей представления о понятиях 

данных профессий, внешнем виде их представите-

лей, функциональных трудовых обязанностях и 

т.д. В итоге дети приходят к умозаключению, со-

гласно которому представители данных профессий 

относятся к типу «человек-природа», связанных с 

изучением природы, с профилактикой болезней 

растений и животных, их лечением, с уходом за 

растениями и животными. Кроме того, дети прихо-

дят к пониманию того, что предметом трудовой де-

ятельности данного типа профессий является жи-

вая и неживая природа. Оправданным также явля-

ется применение игрового метода. В частности, пе-

дагог предлагает детям такие игры, как «Определи 

слово или словосочетание, связанное с сельхозпро-

фессией», «Буква-профессия», «О какой профессии 

говорят эти пословицы и поговорки?», «По карточ-

кам со словами угадайте профессию» [14]. Игры, 

по мнению Л.Д. Чорбаджи, не только существенно 

облегчают детям запоминание спектра сельскохо-

зяйственных профессий, но и позволяют запоми-

нать их написание, а также расширять фольклор-

ный кругозор [14].  

Таким образом, проведённый анализ позволил 

нам выделить ряд характерных признаков, отлича-

ющих сценарий решения вопросов развития инте-

реса к сельскохозяйственным профессиям у обуча-

ющихся начальной школы, предлагаемый Л.Д. Чор-

баджи: 1) формирование у младших школьников 

представлений о понятиях сельскохозяйственных 

профессий, внешнем виде их представителей, 

функциональных трудовых обязанностях и т.д.; 

2) включение в спектр осваиваемых младшими 

школьниками профессий таких, как: доярка, трак-

торист, комбайнер, фермер, овощевод, животно-

вод, пчеловод, садовод и т.д.; 3) использование в 

качестве педагогического инструментария загадок-

рифмовок и иллюстраций, различных вариаций 

игр, ориентированных на запоминание названий 

сельскохозяйственных профессий, их написание и 

расширение фольклорного кругозора; 4) использо-

вание материалов дидактического характера о 

сельском хозяйстве Приднестровья и т.д.  

Далее рассмотрим сценарий решения про-

блемы развития интереса к сельхозпрофессиям у 

младших школьников, прошедший апробацию и 

транслируемый педагогом начальной школы 

О.В. Ищук [5]. Форматом представления данного 

сценария является курс внеурочной деятельности. 

Приоритетными задачами реализации указанного 

сценария решения обозначенной проблемы автор 

ставит следующие: воспитание интереса к сельско-

хозяйственным профессиям; уважение к людям 

труда; воспитание любви к природе. В основу ра-

боты, направленной на развитие у младших школь-

ников интереса к сельскохозяйственным профес-

сиям, О.В. Ищук кладет индуктивный метод. Так, 

знакомство детей с сельхозпрофессиями педагог 

осуществляет с помощью метода демонстрации 

продуктов, которые она приобрела в магазине. Тем 

самым, учитель успешно создает учебную ситуа-

цию, для решения которой детям необходимо 

пройти своеобразный квест. В качестве педагоги-

ческих инструментов, необходимых для ознаком-

ления младших школьников с сельскохозяйствен-

ными профессиями, О.В. Ищук использует за-

гадки; создание ситуации, максимально прибли-

женной к реальным условиям труда; игра «Правда 

ли?», игра «Ярмарка», игра «Скажи, кто это де-

лает?» и др. Применение подобных методов оправ-

данно с точки зрения эффективности процесса раз-

вития у младших школьников интереса к сельско-

хозяйственным профессиям.  

Например, знакомство с профессией пастуха 

педагог связывает со спецификой и объектами его 

деятельности: он пасёт или стадо коров, или отару 

овец. Также учитель обращает внимание на про-

фессиональные качества, необходимые человеку 

данной профессии, среди них: высокая концентра-

ция внимания, сила, способность к быстрому счету, 

наблюдательность, хорошая память, ответствен-

ность. В свою очередь, при знакомстве детей с про-

фессией доярки обращается внимание на то, что 

представительницы данной профессии, как пра-

вило, женщины. Они должны обладать такими ка-

чествами, как готовность рано вставать; уметь до-

ить коров как вручную, так и специальными доиль-

ными аппаратами; доброта, любовь к животным, 

https://schoolpmr.info/uchiteliam/uchit_nach_kl/met_sborn_nsh/edinyj_proforientacionnyj_urok_1_klass_v_mire_professij_selskogo_khozjajstva/
https://schoolpmr.info/uchiteliam/uchit_nach_kl/met_sborn_nsh/edinyj_proforientacionnyj_urok_1_klass_v_mire_professij_selskogo_khozjajstva/
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ласка; способность давать ласковые имена коровам 

и телятам (Зорька, Бурёнка, Красавка). Учитель 

также формирует у детей представления о том, что 

доярка имеет специализацию «телятница» – специ-

алист, ухаживающий за телятами. Обязательно пе-

дагог подчёркивает, что труд у доярок очень тяже-

лый и нужный и т.д. [5]. 

Обобщив результаты проведенного анализа, 

можно выделить ряд характерных признаков, отли-

чающих сценарий решения вопросов развития инте-

реса к сельскохозяйственным профессиям у обучаю-

щихся начальной школы О.В. Ищук, среди них: 1) в 

спектр сельскохозяйственных профессий, с кото-

рыми нужно знакомить детей младшего школьного 

возраста, следует включать такие, как: телятница, 

птичница, доярка, свинарка, тракторист, комбайнер, 

пастух и др.; 2) с детьми нужно детально рассматри-

вать не только атрибуты той или иной профессии 

(спецодежда; технические средства, облегчающие 

труд; орудия труда и мн.др.), но и объекты их дея-

тельности (свинарка − свиньи и поросята; трактори-

сты − различные модификации тракторов, птичница 

– разные породы птицы и т.д.). Кроме того, обяза-

тельно следует знакомить младших школьников с 

профессионально важными качествами, необходи-

мыми представителям той или иной профессии; 

3) выбор педагогических инструментов, необходи-

мых для реализации обозначенного процесса дол-

жен быть тщательным и соответствовать возрасту и 

возрастным особенностям детей. В частности, эф-

фективными методами, необходимыми для разви-

тия у младших школьников интереса к сельскохо-

зяйственным профессиям, могут стать индуктивный 

метод, демонстрация продуктов, приобретенных в 

магазине; квест и т.д. 

Финальным сценарием решения проблемы 

развития интереса к сельхозпрофессиям у младших 

школьников, попавшим в поле нашего научного 

зрения, стал сценарий, освещающий один из аспек-

тов решения указанной проблемы путем организа-

ции внеурочной деятельности младших школьни-

ков, выстроенной на основе агротехнологического 

обучения и представленный Т.Ю. Поповой [8]. 

Автор данного сценария решения исследуе-

мой нами проблемы основывается на том, что в 

сельской школе задача подготовки учащихся к 

жизни должна быть связан с воспитанием у них вы-

сокой сознательности, любви к земле, глубоким по-

ниманием значения сельскохозяйственного труда, 

развитием интереса к профессиям сельскохозяй-

ственного производства. Целью представленной 

Т.Ю. Поповой технологии агротехнологического 

обучения, реализуемой в рамках внеурочной дея-

тельности младших школьников, является внедре-

ние начальных понятий агрономии и животновод-

ства и подготовка младших школьников сельской 

школы к предстоящей взрослой жизни. 

Предлагаемая Т.Ю. Поповой технология агро-

технологического обучения выстраивается в 4 

этапа:  

1 этап – 1 год обучения (1 класс) «Цветы во-

круг нас» (цель данного этапа – формирование у 

учащихся сельской школы знаний о декоративном 

цветоводстве, фитодизайне, аранжировке и вклю-

чение их в деятельность по уходу за цветами на 

пришкольном участке.);  

2 этап – 2 год обучения (2 класс) «Зверье мое» 

(цель данного этапа – формирование у детей значи-

мости животных как части экологической культуры, 

расширение знания, умения и навыка в области есте-

ственных наук и разнообразии животного мира;  

3 этап – 3 год обучения (3 класс) «Витаминные 

друзья» (цель этапа – содействие самореализации 

личности воспитанников посредством основ ово-

щеводства);  

4 этап – 4 год обучения (4 класс) «Я – будущий 

труженик села» (цель этапа – формирование у обу-

чающихся взаимосвязанных знаний в отраслях жи-

вотноводства, растениеводства и овощеводства) 

[8]. Организационно-деятельностная составляю-

щая сценария Т.Ю. Поповой реализуется с помо-

щью следующего педагогического инструмента-

рия: показ презентаций, видеофильмов, мульт-

фильмов; организация конкурсов рисунков, фото-

графий, поделок; экскурсии (в музеи, подсобные 

хозяйства частных жителей); работа с родителями 

(игры, викторины, конкурсы); опытно–практиче-

ские работы; участие в научно-практических кон-

ференциях, в интернет-конкурсах [8]. 

Подводя итоги анализа сценария решения про-

блемы развития интереса к сельхозпрофессиям у 

младших школьников, предлагаемого Т.Ю. Попо-

вой, можно выделить ряд характерных признаков, 

отличающих данный сценарий от рассмотренных в 

нашем исследовании: 1) процесс агротехнологиче-

ского обучения младших школьников выстраива-

ется поэтапно, при этом каждый этап соответствует 

определённому году обучения в начальной школе; 

2) в содержание агротехнологического обучения 

входят основные аспекты, отражающие жизнь и 

профессии села: ознакомление и уход за цветами на 

пришкольном участке; 3) ознакомление и помощь в 

элементарном уходе за животными села; приобще-

ние детей к деятельности по выращиванию овощей; 

4) интеграция полученных знаний и умений в обла-

сти выращивания и ухода за растениями и живот-

ными; 5) освоение младшими школьниками содер-

жания агротехнологического обучения целесооб-

разно осуществлять во внеурочное время.  

Заключение. Результаты проведенного иссле-

дования позволяют выделить следующие совре-

менные тенденции решения проблемы развития 

интереса к сельскохозяйственным профессиям у 

обучающихся начальной школы: 

1) на фоне решения проблем сохранения и 

развития сельскохозяйственной отрасли, грамот-

ной и экологичной переработки её отходов в педа-

гогической среде актуализируется задача воспита-

ния у подрастающего поколения уважительного 

отношения и стремления заниматься профессио-

нальной деятельностью в данной отрасли уже на 
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этапе обучения детей в начальной школе, что де-

лает актуальным вопросы развития интереса к 

сельскохозяйственным профессиям у младших 

школьников среди учителей сельских школ России 

и ближнего зарубежья; 

2) решение задачи развития интереса к 

сельскохозяйственным профессиям у младших 

школьников в педагогической среде достигается за 

счет использования различных форматов профес-

сионально-педагогической деятельности, носящих 

развивающий, досуговый, воспитательный харак-

тер: различные формы организации внеурочной де-

ятельности, реализуемые системно (в рамках про-

грамм кружков, факультативов, циклов мероприя-

тий и т.д.); отдельные профессионально-ориенти-

рованные мероприятия внеурочной деятельности; 

мероприятия воспитательной работы и т.д.; 

3) организационно-деятельностный аспект 

процесса развития интереса к сельскохозяйствен-

ным профессиям у младших школьников включает 

соответствующий настоящему времени педагоги-

ческий инструментарий: 1) методы работы – бе-

седы, трудовые поручения, чтение художественной 

литературы, игры разных видов; 2) формы работы 

– разноформатные экскурсии (реальные, виртуаль-

ные, смешанные), практико-ориентированные 

формы (проращивание семян, посадка и поливка 

рассады, уход за растениями и т.д.), разные формы 

учебно-исследовательской работы и т.д.; 3) в от-

дельных случаях педагоги актуализируют про-

граммы по трудовому обучению, применяемые в 

конце 70-х годов XX-го века (например, программу 

по трудовому обучению младших школьников, 

включающую раздел «Сельскохозяйственный 

труд», подготовленную И.Г. Майоровой, В.И. Ро-

маниной, Д.М. Тарнопольского, А.М. Гусаковой); 

4) спектр профессий, к которым развива-

ется интерес у младших школьников, как правило, 

входят трансформирующиеся на данном этапе раз-

вития сельского хозяйства профессии: доярка, те-

лятница, комбайнер, фермер, овощевод, животно-

вод, пчеловод, садовод, пастух, механизатор, агро-

ном, рабочие по производству смешанной растени-

еводческой и животноводческой продукции и т.д. 

Педагоги практически не знакомят детей с актуаль-

ными профессиями, среди которых: агроном-эко-

номист, сельскохозяйственный эколог, сити-фер-

мер, ГМО-агроном, цифровой агроном, робототех-

ник-животновод на молочных фермах, оператор по 

робототехнике и др.; 

5) решение вопросов воспитания и уважи-

тельного отношения к сельскохозяйственному 

труду и его представителям, а также стремления за-

ниматься профессиональной деятельностью в дан-

ной сфере человеческого труда, как правило, осу-

ществляется в сельских начальных школах. 

Таким образом, анализ сценариев решения 

проблемы развития интереса к сельхозпрофессиям 

у младших школьников, представленных действу-

ющими учителями Российской Федерации и быв-

ших союзных республик, позволил выявить совре-

менные тенденции решения обозначенной про-

блемы. Представленная нами выборка предложен-

ных педагогами сценариев решения указанной про-

блемы не является исчерпывающей и может быть 

дополнена и расширена, что позволит обеспечить 

выявление новых тенденций в решении вопросов 

развития интереса к сельскохозяйственным про-

фессиям у обучающихся начальной школы. 
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Татьяна Викторовна Хильченко, 

Юлия Вячеславовна Оларь 

г. Шадринск  

Организационно-методическое сопровождение лингвистически одаренных обуча-

ющихся в условиях дополнительного образования: анализ эффективности 

В статье обосновывается актуальность сопровождения лингвистически одаренных обучающихся в образователь-

ном пространстве общеобразовательной школы и в условиях дополнительного образования. Авторы проводят кон-

тент-анализ ключевых понятий исследования, представляют нормативно-правовую базу для сопровождения одарен-

ных детей, описывают текущий опыт такого сопровождения в условиях дополнительного образования в масштабе 

страны и области. Целью статьи является описание опыта организационно-методического сопровождения лингвисти-

чески одаренных детей в период проведения языковой смены на базе образовательного центра одаренных детей и 

молодежи «Созвездие» Курганской области (пос. Чумляк, Курганская область). Результатом исследования является 

анализ эффективности, разработанной дополнительной общеобразовательной программы и методического инстру-

ментария по сопровождению лингвистически одаренных обучающихся в системе дополнительного образования. 

Ключевые слова: лингвистическая одаренность; организационно-методическое сопровождение; дополнитель-

ное образование; дополнительная общеобразовательная программа; методический инструментарий; лингвистика; ино-

странный язык. 

Tatiana Victorovna Khilchenko, 

Yulia Vyacheslavovna Olar 

Shadrinsk 

Organizational and methodological support for linguistically gifted students in addi-

tional education: an analysis of effectiveness 

The article substantiates the relevance of supporting linguistically gifted students in the educational space of the compre-

hensive school and in the conditions of additional education. The authors conduct a content analysis of the research key con-

cepts, present the regulatory framework for supporting gifted children and describe the current experience of such support in 

the context of additional education across the country and the region. The purpose of the article is the description of the expe-

rience of organizational and methodological support for linguistically gifted children during the language immersion course in 

the regional educational center for gifted children and youth “Constellation” (situated in Chumlyak village in Kurgan region). 

The result of the study is an analysis of the effectiveness of the additional comprehensive education program and the method-

ological tools for supporting linguistically gifted students in the additional education. 

Keywords: linguistic giftedness, organizational and methodological support, additional education, additional compre-

hensive education program, methodological tools, linguistics, foreign language. 
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Введение. Актуальная потребность современ-

ного общества в выявлении и развитии учащихся, 

«обладающих большим словарным запасом, умею-

щих ставить незаурядные вопросы, классифициро-

вать информацию и широко использовать накоп-

ленные знания, владеющих речевой культурой» [1, 

С. 20] отражается в нормативно-правовых доку-

ментах Российской Федерации [6]; Указ Прези-

дента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период 

до 2030 года» и ряде научных работ отечественных 

и зарубежных ученых, исследующих различные ас-

пекты детской одаренности (Я.П. Атласова, 

З.С. Ахматьянова, Н.С. Белобородова, Д.Б. Богояв-

ленская, В.Н. Дружинин, О.Н. Игна, В.И. Панов, 

М.В.Румянцева, В.В. Сальникова, В.Д. Шадриков, 

Е.И. Шкабара, Л.Н. Щербатых, Р. Амтхауэр, 

Д. Векслер, Дж. Миллер, Дж. Равен, С. Райс, 

Дж. Рензулли, Э. Торренс, В. Штерн и др.). 

Урочная и внеурочная деятельность представ-

ляют собой целостную систему, призванную обес-

печить высокие результаты в выявлении, сопро-

вождении и развитии одаренных учеников как в 

условиях общеобразовательной школы, так и в 

учреждениях дополнительного образования. «До-

полнительное образование предоставляет каждому 

ребенку возможность свободного выбора образова-

тельной области, профиля программ, времени их 

освоения, включения в разнообразные виды дея-

тельности с учетом их индивидуальных склонно-

стей» [11]. 

По причине своей мобильности различные об-

разовательные центры и организации дополнитель-

ного образования более динамично в сравнении со 

школой реагируют на «вызовы» современности и 

педагогические трансформации, что представля-

ется особенно актуальным в работе с талантли-

выми детьми, одаренными в разных областях и, в 

том числе, обладающими неординарными лингви-

стическими способностями. В Российской Федера-

ции создаются и реализуются Федеральные и реги-

ональные проекты «Успех каждого ребенка», обо-

рудуются детские технопарки «Кванториум», «ор-

ганизуются центры дополнительного образования, 

летние языковые школы, проводятся лингвистиче-

ские олимпиады, театральные фестивали на ино-

странном языке, ориентированные на старшеклас-

сников научно-практические конференции и семи-

нары, преследующие своими ключевыми целями 

своевременное выявление, необходимую и доста-

точную поддержку, сопровождение и развитие ода-

ренных детей» [14].  

В Российской Федерации по инициативе Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина орга-

низован образовательный центр «Сириус», создан-

ный Образовательным Фондом «Талант и успех» 

на базе олимпийской инфраструктуры (сайт обра-

зовательного центра «Сириус» 

https://sochisirius.ru/o-siriuse/obschaja-informatsija). 

Работа этого центра фокусируется на выявлении, 

развитии и дальнейшей профессиональной под-

держке одарённых детей, проявивших выдающи-

еся способности в различных областях. Образова-

тельная программа «Лингвистика» является одной 

из развивающих программ образовательного цен-

тра «Сириус» для одаренных школьников. Она 

«ориентирована на развитие лингвистических и 

творческих способностей учащихся и включает в 

себя следующие части: теоретическую лингви-

стику с упором на изучение типологического раз-

нообразия языков мира и решение олимпиадных 

задач, проектную и учебно-исследовательскую ра-

боту учащихся, популярные лекции ведущих уче-

ных по лингвистике и смежным наукам» [7]. 

Проблема разработки целостной системы ор-

ганизационно-методического сопровождения ода-

ренных детей наряду с их сопровождением в пси-

холого-педагогическом направлении актуализиру-

ется во многих современных исследованиях. Сущ-

ностной характеристикой организационно-методи-

ческого сопровождения как важной части всей си-

стемы работы образовательной организации по вы-

явлению, поддержке и развитию способностей ода-

рённых детей является интеграция в образователь-

ное пространство школы и учреждений дополни-

тельного образования особых организационных 

форм работы и соответствующего методического 

инструментария.  

Тем не менее, различные аспекты, связанные 

с сопровождением одарённых детей как в рамках 

образовательного пространства школы, так и в 

структуре дополнительного образования, недоста-

точно исследованы. На взгляд авторов, последова-

тельное изучение особенностей организационно-

методического сопровождения лингвистически 

одаренных детей в условиях дополнительного об-

разования, реализация специально созданного ме-

тодического инструментария сопровождения ода-

ренных школьников (содержания, организацион-

ных форм и методов, образовательных технологий 

и др.) и последующий анализ эффективности про-

веденной работы не подвергаются сомнению. 

Цель исследования – описание опыта и анализ 

эффективности организационно-методического со-

провождения лингвистически одаренных детей в 

образовательном центре одаренных детей и моло-

дежи «Созвездие» Курганской области (пос. Чум-

ляк, Курганская область) при сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педа-

гогический университет». 

Методология исследования. Проблематика 

нашего исследования затрагивает изучение такие 

феноменов как «лингвистическая одаренность», 

«организационно-методическое сопровождение» и 

«дополнительное образование». 

Терминологическое поле «лингвистической 

одаренности» в научной среде отражает различные 

подходы ученых к определению сущности этого 

понятия. Современные ученые трактуют лингви-

стическую одаренность как: 
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− «повышенный уровень способностей к 

ускоренным процессам мышления на чужом языке, 

к активной познавательной деятельности в области 

теории и истории языка, к креативности в выборе 

способов общения на иностранном языке, к устой-

чивой мотивации в изучении языка» [12, С. 9]; 

− «совокупность академических и специ-

альных иноязычных способностей, представляю-

щих собой индивидуально-психологические осо-

бенности личности учащегося, обеспечивающие в 

конечном счете эффективность усвоения иностран-

ного языка как учебного предмета и успешность в 

овладении коммуникативными иноязычными ком-

петенциями» [15, С. 37]. 

Обладание лингвистически одаренными 

детьми неординарными способностями к языкам 

подчеркивает в своих научных статьях О.Н. Игна и 

классифицирует на: «способности к иностранным 

языкам, обеспечивающие овладение языковыми ас-

пектами (фонетика, грамматика, лексика) и видами 

речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование); когнитивные способности, которые 

по-разному соотносятся с аспектами языка (это объ-

ясняет наблюдаемую при изучении иностранного 

языка асимметрию успешности овладения тем или 

иным аспектом языка или видом речевой деятельно-

сти); языковые способности, которые являются спе-

цифическим психофизиологическим механизмом, 

формирующимся на основе нейрофизиологических 

предпосылок; языковые способности, которые опре-

деляют готовность к пониманию и производству 

речи; языковые способности, языковая догадка и 

чувство языка» [4, С. 110]. 

Сопровождение лингвистически одарённых 

обучающихся представляет собой целенаправлен-

ный, структурированный, последовательный вид 

деятельности, являющийся неотъемлемой частью 

всей системы работы образовательной организа-

ции по выявлению, поддержке и развитию способ-

ностей лингвистически одарённых детей. 

Процесс сопровождения лингвистически ода-

ренных обучающихся основан на создании аутен-

тичных, коммуникативно-ориентированных ситуа-

ций общения на иностранном языке в процессе ре-

шения комплекса лингвистических задач, включа-

ющих: 

1) лексико-грамматические задачи, 

2) когнитивные задачи, 

3) проблемно-поисковые задачи, 

4) творческие задачи. 

Решение лингвистических задач – это кон-

кретное лингвистическое исследование, в процессе 

которого используются приемы логического ана-

лиза, синтеза, сравнения и т.п. В Таблице 1 пред-

ставлены некоторые виды лингвистических задач, 

с примерами и описанием стратегий их решения. 

Таблица 1 

Комплекс лингвистических задач и стратегии их решения 

Вид лингвистиче-

ской задачи 

Примеры лингвистиче-

ских задач 
Стратегии решения лингвистической задачи 

Лексико-грамматиче-

скиелингвистические-

задачи 

задачи на словообразова-

ние,  

подбор синонимов / анто-

нимов к словам или сло-

восочетаниям, внутри-

языковое перефразирова-

ние, перекрестный вы-

бор, а также различные 

кроссворды, загадки, ре-

бусы. 

Стратегии решения лингвистической задачи на 

словообразование: 

- выделить основу слова,  

- вспомнить суффиксы существительного, глагола, 

прилагательного,  

- перевести интернациональные слова,  

- в случае затруднения догадаться о значении слов 

по контексту (обучающимся даются предложения 

с данными словами). 

Стратегии решения лингвистической задачи на 

внутриязыковое перефразирование: 

 - прочитать первое предложение, ключевое слово 

и второе предложение,  

- определить, какая информация из первого пред-

ложения не отражена во втором предложении,  

- подобрать синоним и/или грамматическую кон-

струкцию для второго предложения,  

- убедиться, что ключевое слово употреблено без 

изменений,  

- убедиться, что использовали допустимое количе-

ство слов, не сделали орфографических ошибок,  

- убедиться, что второе предложение имеет то же 

значение, что и первое. 

Когнитивные лингви-

стические задачи 

задачи на упорядочение, 

задачи на развитие линг-

вокреативного мышле-

ния, задачи на прогнози-

Стратегия решения лингвистической задачи на 

упорядочение:  

- внимательно прочитайте все предложения/аб-

зацы,  
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рование, задачи на коди-

рование, задачи на груп-

пировку, задачи на усвое-

ние культурных компо-

нентов и др. 

- постарайтесь догадаться о значении незнакомых 

слов по контексту,  

- переставьте предложения/абзацы в том порядке, 

какой считаете нужным,  

- прочитайте текст, осмыслив его,  

- при необходимости поменяйте порядок предло-

жений / абзацев. 

Стратегия решения лингвистической задачи на 

усвоение культурных компонентов: 

- внимательно прочитайте надпись, 

- постарайтесь догадаться о значении незнакомых 

слов по контексту, 

- представьте место, где эта надпись может быть 

написана, опираясь на ключевое слово, 

- подберите синонимы к словам и всей фразе,  

- объясните значение фразы и назовите место, где 

она может быть использована. 

Проблемно-поиско-

выезадачи 

Лингвистическая задача 

на аудирование с понима-

нием основного содержа-

ния текста. 

Стратегия решения лингвистической задачи на 

аудирование с пониманием основного содержания 

текста: 

- перед прослушиванием внимательно прочитайте 

предложения с пропусками, 

- перед прослушиванием постарайтесь определить, 

какой ассоциативный ряд слов и какие синонимы 

для этих слов могут быть использованы в записи, 

- перед прослушиванием постарайтесь догадаться, 

какие слова могут быть в пропусках,  

- во время прослушивания обращайте внимание на 

ту информацию, которую необходимо дополнить в 

предложениях, 

- в паузе между прослушиваниями заполните про-

пуски, 

- во время второго прослушивания проверьте за-

полненную информацию и/или измените её, 

- после второго прослушивания прочитайте пред-

ложения и убедитесь, что они верны по смыслу и 

грамматически правильны,  

- убедитесь, что не оставили незаполненных пред-

ложений. 

 

Аксиоматично, что организационно-методи-

ческое сопровождение лингвистически одарённых 

детей на базе школы охватывает как аудиторные 

(классные), так и внеаудиторные (внеклассные) 

формы работы. 

Сопровождение лингвистически одаренных 

школьников с целью развития их языковых и ко-

гнитивных способностей в аудиторное время мо-

жет происходить в процессе интеграции в образо-

вательный процесс нестандартных форм уроков, 

лингвистических задач проблемного характера, за-

даний на развитие критического мышления, зада-

ний на развитие умений самостоятельной поиско-

вой и речемыслительной деятельности.   

Лингвистические олимпиады, языковые кон-

курсы, профильные смены и классы, творческие 

мастерские, кружки/клубы, научно-практические 

конференции, квизы, недели иностранных языков, 

подготовка и защита проектов могут быть заплани-

рованы для работы с лингвистически одаренными 

учениками и проведены во внеаудиторное время. 

Согласно Статьи 75 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 25.12.2023) «дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрос-

лых, удовлетворение их индивидуальных потреб-

ностей в интеллектуальном, нравственном и физи-

ческом совершенствовании, формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья, а также на организацию их свобод-

ного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявле-

ние и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности» [13]. 
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В организациях дополнительного образова-

ния сопровождение лингвистически одаренных де-

тей может быть осуществлено в следующих орга-

низационных формах: «языковые смены, мастер-

классы, мастерские, олимпиадные интенсивы, тре-

нинги по решению лингвистических задач. Макси-

мально эффективным является сопровождение в 

условиях языкового лагеря, т.к. оно обеспечивает 

создание «языковой среды» в течение всего пери-

ода работы с помощью различных методов, прие-

мов и видов деятельности. Возможность лингви-

стически одаренных детей учиться и отдыхать друг 

с другом будет существенно стимулировать рас-

крытие их талантов и развитие когнитивных и язы-

ковых способностей» [14].  

Для решения задач исследования авторы раз-

работали дополнительную общеобразовательную 

программу для сопровождения одаренных детей 

(образовательная область «Лингвистика»), которая 

является «инструктивно-методическим докумен-

том для педагогов, оказывающих организационно-

методическое сопровождение лингвистически ода-

ренных детей во время проведения языковых смен 

в образовательном центре «Созвездие» (пос. Чум-

ляк, Курганская область). Данная программа содер-

жит обоснование цели сопровождения лингвисти-

чески одаренных детей, задач такого сопровожде-

ния; описание планируемых образовательных ре-

зультатов в виде комплекса умений, которые поз-

волят одаренным обучающимся успешно решать 

лингвистические задачи (в том числе олимпиад-

ные) следующего типа: проблемно-поисковые 

(аудирование / чтение текста с разным уровнем 

проникновения в его содержание), лексико-грам-

матические (внутриязыковое перефразирование, 

перекрестный выбор, кроссворды, загадки, ре-

бусы), творческие (написание письма или эссе по 

предложенной теме, рецензии, анализ графика или 

диаграммы, отчет о прошедшем мероприятии, ста-

тья или рассказ с опорой на картинку и обязатель-

ным употреблением определенных слов, монолог-

сообщение в рамках определенной ситуации) и раз-

вивать соответствующие языковые и когнитивные 

способности как «слагаемые» лингвистической 

одаренности» [14]. Программа также включает 

описание методического инструментария – мето-

дов, приемов, образовательных технологий по ор-

ганизации сопровождения лингвистически одарен-

ных детей с целью развития их языковых и когни-

тивных способностей в процессе решения лингви-

стических задач, практико-ориентированных зада-

ний / кейсов по овладению коммуникативными 

умениями и методические рекомендации для прак-

тикующих учителей по организации сопровожде-

ния лингвистически одаренных детей [3, 14]. 

Таблица 2  

Компоненты дополнительной общеобразовательной программы для сопровождения одаренных 

детей, их функции и содержание 

Компоненты дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы для сопровожде-

ния одаренных детей (обра-

зовательная область: «Линг-

вистика») 

Функции Содержание 

Целевой компонент Целеполагающая и ко-

гнитивно-моделирую-

щая функции 

- обоснование цели сопровождения лингви-

стически одаренных детей, задач такого со-

провождения;  

- описание планируемых образовательных 

результатов в виде комплекса умений, кото-

рые позволят одаренным обучающимся 

успешно решать лингвистические задачи (в 

том числе олимпиадные) [14]. 

Организационно-содержа-

тельный компонент 

Образовательная функ-

ция, которая заключа-

ется в создании усло-

вий для усвоения зна-

ний, навыков и умений 

в рамках образователь-

ной области «Лингви-

стика», алгоритма ре-

шения лингвистиче-

ских задач 

Содержание дополнительного образования 

одаренных обучающихся (9-11 классов) в 

рамках образовательной области «Лингви-

стика»:  

лингвистический компонент – языковой и 

речевой материал, комплекс лингвистиче-

ских задач и кейсов;  

психологический компонент – совокуп-

ность знаний, умений и навыков обучаю-

щихся, которые позволят решать лингви-

стические задачи и кейсы;  

методологический компонент – стратегии, 

памятки, инструкции по решению лингви-

стических задач и кейсов [14]. 
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Технологический компонент Управленческая функ-

ция 

- методический инструментарий – методы, 

приемы, образовательные технологии по 

организации сопровождения лингвистиче-

ски одаренных детей с целью развития их 

языковых и когнитивных способностей в 

процессе решения лингвистических задач, 

практико-ориентированных заданий/кейсов 

по овладению коммуникативными умени-

ями, способствующими осуществлению со-

трудничества по совместному решению по-

ставленной коммуникативной задачи с уче-

том погружения участников в общий ком-

муникативный контекст (умение решать 

проблемы, предлагать конструктивные ре-

шения, умение строить прогнозы, умение 

вести монолог/диалог, дискутировать); 

- методические рекомендации для практику-

ющих учителей по организации сопровож-

дения лингвистически одаренных детей 

[14].  

 

Описание исследования и его результатов. 

Областная олимпиадная смена «Шаг в будущее» на 

базе Образовательного центра одаренных детей и 

молодежи «Созвездие» была организована Департа-

ментом образования и науки Курганской области в 

период с 25 по 30 ноября 2023 года. Выявление линг-

вистически одаренных учащихся происходило сле-

дующим образом. Для зачисления на смену обучаю-

щиеся 9-11 классов образовательных учреждений 

Курганской области предоставляли дипломы побе-

дителей олимпиад по английскому языку различных 

уровней, а также проходили входное тестирование, 

которое включало ряд заданий Всероссийской 

олимпиады школьников. В результате конкурсного 

отбора на смену было зачислено 17 обучающихся (5 

учеников из ГБОУ «Курганский областной лицей-

интернат для одаренных детей», остальные из обще-

образовательных школ г. Кургана, Шадринска, Шу-

михи, Куртамыша, с. Сафакулево). 

Содержание олимпиадного интенсива по ре-

шению лингвистических задач предполагало про-

ведение 25 часов учебных занятий. Из них 10 часов 

были направлены на совершенствование социо-

культурной компетенции обучающихся посред-

ством изучения тем лингвострановедения и страно-

ведения Великобритании и США. Другие 10 часов 

занятий были нацелены на обучение стратегиям ре-

шения олимпиадных лингвистических задач в ино-

язычном аудировании, чтении, говорении и пись-

менной речи. 4 часа были проведены в написании 

тренировочной олимпиады по английскому языку. 

После проверки работ 1 час был посвящен разбору 

типичных ошибок и их коррекции.  

Знакомство с обучающимися и выполнение 

«разминочных заданий» первого занятия показали, 

что владение коммуникативными навыками у 

большинства обучающихся было на уровне выше 

среднего. Старшеклассники проявляли высокую 

заинтересованность, открытость и настойчивость в 

выполнении заданий. Несколько человек уже 

имели опыт прохождения подобных олимпиадных 

интенсивов. В процессе самопрезентации обучаю-

щимся было предложено записать три факта о себе 

на листе бумаги, прокомментировать их подробно, 

затем смять листы, сделав один бумажный мяч и, 

бросая мяч другу, разворачивать листы и вспоми-

нать, кто из присутствующих заполнил тот или 

иной лист. Ребята легко справились с заданием, 

практически не ошибаясь. Такое задание показало 

высокий уровень запоминания информации, кроме 

того, многие записанные факты о себе свидетель-

ствовали о нестандартности мышления старше-

классников.  

В последний день смены обучающиеся решали 

задания олимпиады по английскому языку уровня 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Поэтому в течение олимпиадного ин-

тенсива им были предложены упражнения из раз-

личных учебных пособий [2; 9; 10] для овладения 

стратегиями выполнения олимпиадных заданий: 

лексико-грамматических лингвистических задач, 

проблемно-поисковых лингвистических задач 

(аудирование и чтение иноязычных текстов), твор-

ческих лингвистических задач в иноязычной пись-

менной речи, лингвистических задач на иноязычное 

говорение. Формы проведения занятий были раз-

личные: олимпиадный интенсив, практикум, педа-

гогическая мастерская, игровая гостиная. В течение 

всех пяти дней олимпиадного интенсива преподава-

телями поддерживалась нестандартность мышления 

школьников, приветствовались выдвигаемые идеи 

по выполнению заданий.  

Необходимо отметить, что на занятиях были 

созданы условия погружения в языковую среду, 

все общение между преподавателями и обучающи-

мися, между самими обучающимися велось на ан-

глийском языке. В качестве разминки в начале за-

нятий использовались интересные задания и при-

емы, например, заполнение ассоциативной сетки, 

комментирование видеоряда, мозговой штурм. В 
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течение рабочего дня обучающихся мотивировали 

к использованию изученной лексики, через посто-

янное повторение лексических единиц на протяже-

нии смены происходило успешное их усвоение и 

использование в творческих видах деятельности 

(говорении и письме). Опора на проблемные, про-

блемно-диалогические методы создания ситуаций 

познавательного затруднения стимулировали мыс-

лительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

аналогии, обобщения и др. Решение проблемных 

ситуаций было наиболее успешным при работе 

обучающихся в парах и мини-группах. Командные 

виды деятельности получили большой эмоцио-

нальный отклик одаренных обучающихся. Добро-

желательная атмосфера на занятиях, готовность к 

взаимовыручке и командный дух способствовали 

эффективному усвоению предлагаемого языкового 

материала и успешной тренировке по выполнению 

разных олимпиадных заданий.  

Кабинет, в котором проходили занятия, был 

оснащен современной интерактивной аппаратурой. 

Кроме того, модульная мебель давала возможность 

каждый рабочий день менять расположение столов 

для организации работы в парах, мини-группах или 

командах, в зависимости от заданий. Такая деятель-

ность способствовала установлению дружествен-

ных контактов между обучающимися, что, несо-

мненно, вело к более плодотворному сотрудниче-

ству и положительно влияло на результат обучения.  

Интерактивная панель с сенсорным управле-

нием, сочетающая преимущества интерактивной 

доски, компьютера и мультимедийного проектора, 

предоставляла возможность визуализации учеб-

ного материала, реализации интерактивных зада-

ний и обеспечению обратной связи с учениками. 

Мы использовали интерактивную панель не только 

для просмотра мультимедийных презентаций, ви-

деоматериалов, прослушивания аудиофайлов, но и 

для выполнения заданий на ней с помощью каран-

даша-стилуса сразу несколькими учениками. Это 

создавало более живую и активную образователь-

ную среду, следовательно, способствовало повы-

шению мотивации к образовательному процессу. 

Также, преподаватели могли делать заметки и ан-

нотации, подчеркивать ключевые моменты в тексте 

на экране, кодировать и декодировать информацию 

для ее лучшего запоминания. Такая деятельность 

развивала навыки критического мышления, комму-

никации и коллаборации на занятиях. 

Для развития навыков говорения на англий-

ском языке были предложены разнообразные зада-

ния. Одно из наиболее интересных предполагало 

рассказать иностранному студенту о достоприме-

чательностях родного города, способах передвиже-

ния по нему, а также решить проблемную ситуа-

цию по размещению иностранного гостя в гости-

нице. Результаты выполнения задания свидетель-

ствовали о готовности учеников использовать ан-

глийский язык для решения реальных жизненных 

ситуаций.  

На занятиях использовались разнообразные 

интерактивные методы и приемы обучения (со-

ставление ментальных карт, мозговой штурм, ин-

тервью, ловушка) в процессе подготовки и реше-

ния заданий лингвистических олимпиад. Такие ме-

тоды и приемы получали активный отклик, а зада-

ния выполнялись быстро и качественно.  

Каждый учебный день смены обучающиеся 

посещали занятия по страноведению Великобрита-

нии и США. Данные занятия были особенно акту-

альны в связи с тем, что на уроках английского 

языка в общеобразовательных школах страновед-

ческому аспекту не уделяется достаточного внима-

ния, однако, в олимпиадах разных уровней такие 

задания присутствуют всегда и вызывают наиболь-

шие затруднения. Для изучения тем «Варианты ан-

глийского языка», «География», «Символы», «До-

стопримечательности», «Знаменитые люди» были 

предложены мини-лекции, основанные на матери-

але пособий М.П. Козыревой, Ю.Н. Пинягина и 

Ю.В. Оларь [5; 8; 16], различный наглядный мате-

риал, видеоматериалы. Обучающиеся с интересом 

работали с британскими и американскими реали-

ями, заполняя таблицы, пропуски в словах, решая 

анаграммы, кроссворды, выполняя задания на аль-

тернативный выбор, перекрестный выбор, упоря-

дочение, сравнение элементов культуры англого-

ворящих стран и России. Работа велась в парах, 

мини-группах и командах. Наибольший эмоцио-

нальный отклик получило использование игровых 

технологий, обучающиеся играли в домино и доб-

бль, закрепляя знание ряда реалий изучаемых 

стран. Кроме образовательного потенциала игро-

вые технологии позволяли снять напряжение учеб-

ного дня, почувствовать сплоченность и под-

держку друг друга.  

Анализ выполнения тренировочной олимпи-

ады по английскому языку муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников показал, 

что наибольшие затруднения у лингвистически ода-

ренных обучающихся вызвали задания повышенной 

сложности разделов Use of English (лексико-грамма-

тические задания) и Writing (творческие лингвисти-

ческие задания в иноязычной письменной речи). 

Причинами могли быть недостаточная тренировка 

выполнения лексико-грамматических заданий 

олимпиадного образца в условиях школьного обуче-

ния. Преподаватели советовали увеличить практику 

в чтении художественной литературы на англий-

ском языке и практику в выполнении письменных 

коммуникативных заданий. Многие обучающиеся 

не были знакомы с форматами творческих лингви-

стических заданий в иноязычной письменной речи и 

выразили желание больше практиковаться в выпол-

нении подобных заданий. Наиболее успешно обуча-

ющиеся справились с заданиями по аудированию 

англоязычных текстов и страноведческими олим-

пиадными заданиями.  

В завершение олимпиадной смены состоялось 

ее торжественное закрытие для всех направлений 
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обучения. Обучающиеся направления «Лингви-

стика. Английский язык» самостоятельно подгото-

вили выступление на английском языке, раскрыв 

специфику и содержание обучения на смене. На 

наш взгляд, такое выступление свидетельствовало 

об эффективном погружении в иноязычную обра-

зовательную среду, поскольку в свободное время 

обучающиеся практиковали навыки иноязычного 

общения для выполнения конкретных коммуника-

тивных задач. 

Кроме того, по завершении олимпиадной 

лингвистической смены была проведена рефлексия 

организации занятий и работы на них. Ребята выде-

лили важные аспекты, которым они научились на 

занятиях, трудности, а также те навыки, которые 

им удалось усовершенствовать, положительно оха-

рактеризовали методы и приемы обучения, отме-

тили поддержку и заинтересованность преподава-

телей.  

Вывод. Опыт апробации дополнительной обще-

образовательной программы и методического ин-

струментария для сопровождения лингвистически 

одаренных обучающихся (образовательная область 

«Лингвистика») на областной олимпиадной смене 

«Шаг в будущее» на базе Образовательного центра 

одаренных детей и молодежи «Созвездие» можно 

признать успешным. Для преподавателей было важ-

ным реализовать часть разработанной программы, 

обеспечить индивидуальный подход к каждому уче-

нику, создать благоприятную стимулирующую к раз-

витию лингвистических способностей и коммуника-

тивных навыков атмосферу на занятиях. Для обучаю-

щихся ключевой стала возможность заниматься лю-

бимым школьным предметом в интенсивном режиме, 

реализуя насущную для старших подростков потреб-

ность в общении со сверстниками, а также познако-

миться с различными заданиями лингвистических 

олимпиад и опробовать стратегии их выполнения.  
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Проявление феномена и актуализация понятия «наставничество»  

в системе образования РФ: конец 10-х - начало 20-х годов XXI века 

В статье рассматривается проблема изменения актуальности такого явления как наставничество в России за по-

следнее десятилетие, проводится анализ официальных документов и выступлений Президента Российской Федерации, 

посвященных внедрению практики наставничества в различные сферы экономики России, в том числе и сферу обра-

зования. Перечисляются практики внедрения наставничества на различных уровнях образования в субъектах Россий-

ской Федерации. Проведенный теоретических обзор источников показывает динамику изменения отношения к настав-

ничеству в России, изменение понимания руководителей образовательных учреждений в необходимости создания 

специально организованного сопровождения начинающих педагогов для закрепления в профессии, а также студентов 

начальных курсов для поддержки в обучении и дальнейшем становлении будущих профессиональных навыков. Нали-

чие большого числа практик в России, где наставничество является профессиональным видом деятельности, наличием 

достаточного количества функций, выполняемых наставником, для возникновения возможности их объединения в 

единую должность, привело к обсуждению профессионального стандарта «Наставник». Существование данного стан-

дарта кардинально изменит в будущем отношения к наставнической деятельности в организациях (не только в обра-

зовательных), так как признание официального статуса позволит наставникам ощутить свою востребованность, регла-

ментировать получение материальных благ за выполненный труд, а также обозначить квалификационные требования, 

предъявляемые к этому виду деятельности.   

Ключевые слова: наставничество; молодой специалист; студенты педагогических вузов; профессиональный 

стандарт; профессиональное становление. 

 

Nikita Andreevich Baburkin 

Smolensk 

The concept “mentoring” and its presentation in the educational system of the Russian 

Federation from the end of the 10th to early 20th years of the 21st century 

The article examines the problem of changing the relevance of such a phenomenon as mentoring in Russia over the past 

decade, analyzes official documents and speeches by the President of the Russian Federation devoted to the introduction of 

mentoring practices in various sectors of the Russian economy and the Russian education. The practice of introducing mentor-

ing at various levels of education is listed. The theoretical review shows the dynamics of changing attitudes towards mentoring 

in Russia because of the necessity to create specially organized support for novice teachers to succeed in the profession as well 

as students to support in further future professional skills development. The professional standard “Mentor” is discussed due 

to a large number of practices in Russia where mentoring is a professional activity and to the presence of a sufficient number 

of functions performed by a mentor. The existence of this standard will radically change the attitude towards mentoring in 

organizations in the future (not only in educational ones) since recognition of the official status will allow mentors to feel their 

relevance, regulate the receipt of material benefits for the work performed, and also identify the qualification requirements for 

this type of activity. 

Keywords: mentoring; young specialist; students of pedagogical universities; professional standard; professional devel-

opment. 

 

Введение. Целью статьи является анализ по-

вышения актуальности наставничества в сфере об-

разования в России за последнее десятилетие. 

Практической значимостью статьи авторы считают 

знакомство читателей с историческим изменением 

отношения к наставничеству в сфере образования в 

России. Научной новизной является систематиза-

ция событий, повлекших актуализацию наставни-

чества в России. Теоретическая значимость иссле-

дования состоит в освещении проблемы повыше-

ния актуальности наставничества в России за по-

следнее десятилетие, которая может стать продол-

жением дальнейших работ в данном направлении.  

В конце 10-х-начале 20-х годов второго тыся-

челетия в Российской Федерации обостряется про-

блема кадрового голода в сфере образования: мо-

лодежь не привлекает эта сфера на фоне популяри-

зации и роста оплаты труда профессионалов в та-

ких направлениях как IT, биотехнологии, робото-

техника и машиностроение, безопасность и воен-

ные технологии, бизнес-аналитика, медицина и др. 

В связи с этим наблюдается возрастание среднего 

возраста педагогических работников, недостаток 

квалифицированных учителей и преподавателей, в 

особенности в небольших городах и населенных 

пунктах, что, в итоге, сказывается на уровне обра-

зования граждан Российской Федерации. Перечис-
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лим некоторые факторы, которые усугубляют про-

блему старения педагогических кадров: низкая за-

работная плата молодых учителей, высокая эмоци-

ональная и бюрократическая нагрузка, снижение 

статуса педагога, – все это вынуждает молодых пе-

дагогов либо совсем отказаться от педагогической 

деятельности, либо от преподавания в общеобразо-

вательных организациях, находить место работы, 

лишенное обозначенных недостатков.  

Исследовательская часть. Материалами тео-

ретической стать стали: научные публикации, до-

клады, распоряжения Правительства Российской 

Федерации, Указы Президента Российской Феде-

рации. Использованы следующие методы исследо-

вания: анализ теоретических источников, система-

тизация материала, анализ, обобщение. Также в ис-

следовании использован анализ опыта наставниче-

ской деятельности в сфере образования в различ-

ных субъектах Российской Федерации.  

Анализ опыта практической деятельности, а 

также теоретических источников [1; 2; 3; 4; 5; 6] 

позволяет предположить, что внедрение наставни-

чества в систему профессиональной подготовки 

педагогов в вузах способно нивелировать часть 

обозначенных проблем, помочь сделать успеш-

ными первые шаги на пути реализации своих педа-

гогических способностей и возможностей моло-

дого поколения учителей, поддержать их стремле-

ние служить будущему своего государства не-

смотря на сложившуюся социально-экономиче-

скую ситуацию в стране.  

Официальные документы, распоряжения и 

высказывания Президента Российской Федерации 

подчеркивают актуальность внедрения наставни-

чества во все сферы экономики страны, в том числе 

и в сферу образования [7; 9; 11; 12].  

Так, в марте 2018 года В.В. Путин в послании 

Федеральному Собранию обозначил развитие настав-

ничества важной задачей для государства [13]. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» говорится о создании необходимых 

условий для развития наставничества при создании 

национальных образовательных проектов [8]. 

Подчеркнем, что проблема старения педагоги-

ческих кадров проявляется на всех уровнях образо-

вания. Одна из причин оттока молодых педагогов – 

сложность адаптации к профессионально-педагоги-

ческой деятельности. Именно, в связи с этим в по-

следние годы на разных уровнях управления образо-

ванием ставится вопрос о создании в образователь-

ных организациях системы наставничества (нацпро-

ект «Образование», распоряжение Министерства 

просвещения от 25 декабря 2019 года № 145 и др.) 

как инструмент сохранения кадрового потенциала. 

В июле 2020 года в России появилось движение 

«Наставники России», цель которого – развитие 

наставничества в сферах жизнедеятельности граж-

дан Российской Федерации. 2023 год объявлен Го-

дом педагога и наставника, целью которого Прези-

дент определил актуализацию внимания к педагоги-

ческой и наставнической деятельности [12]. 

В.В. Путин также неоднократно говорил о 

внедрении наставничества в различные отрасли 

экономики. Так, например, на форуме «Настав-

ник», который проходил с 13 по 15 февраля 2023 

года в Москве В.В. Путин в своем выступлении 

сказал о важности поддержки молодых специали-

стов с помощью наставничества, которое, по мне-

нию Президента, является основой успеха [9]. 2 

Марта 2023 года на встрече с участниками про-

граммы «Школа наставника» Президент России го-

ворил о наставничестве как об обращении к буду-

щему. Также Президент говорил об историческом 

развитии наставничества в СССР, потенциал кото-

рого востребован в современной России [11]. 

Несколькими годами ранее было принято 

«Положение о наставничестве на государственной 

службе Российской Федерации». Также 2 марта 

2018 года был утвержден знак отличия «За настав-

ничество» [10]. Вслед за этим 1 января 2019 года в 

Хабаровском крае был утвержден знак отличия 

«Почетный наставник Хабаровского края». Однако 

оставался открытым вопрос, кому должна была 

быть назначена эта награда. Одним из путей реше-

ния сложившегося противоречия являлась разра-

ботка и внедрение профессионального стандарта, 

который был бы призван ответить на вопрос о нор-

мативном поле наставничества. Наставничество за-

частую представляло собой волонтерское движе-

ние. Этот вопрос оставался открытым вплоть до 

2023 года. 31 Июля 2023 года был издан проект 

профессионального стандарта «Наставник», кото-

рому предшествовала очень долгая и упорная под-

готовка (от официального уведомления Минтруда 

России 17 апреля 2023 года, до установочного со-

вещания рабочих групп Минпросвещения России 

11 мая 2023 года и стратегической сессии, состояв-

шейся 25 мая 2023 года).  

Задачами стратегической сессии стали:  

− провести анализ практик наставничества 

в различных отраслях и сферах деятельности. При 

этом в процессе обсуждения оказалось важно изу-

чить функции и действия, которые осуществляет 

наставник в своей работе; 

− выявить барьеры, которые могли бы за-

труднить развитие и широкое использование прак-

тик наставничества; 

− разработать обобщенные трудовые 

функции профстандарта «Наставник»; 

− определить трудовые действия, которые 

выполняет наставник, чтобы решать различные 

профессиональные задачи; 

− выделить трудовые функции на основе 

анализа трудовых действий; 

− детализировать уровень квалификации 

на основе предложений, вытекающих из трудовых 

функций и действий;  
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− обратить внимание на наименование воз-

можных должностей, которые могут быть предло-

жены для наставников, что поможет сделать еди-

ный системный подход к применению практик 

наставничества в различных сферах и отраслях де-

ятельности.  

Данные задачи были выполнены и частично 

нашли свое отражение в проекте профессиональ-

ного стандарта «Наставник»: были описаны обоб-

щенные трудовые функции профстандарта 

«Наставник», описаны трудовые функции и дей-

ствия, которыми должен обладать наставник, опре-

делены необходимые умения и знания, определены 

уровни квалификации. 

15 августа 2023 года начались обсуждения 

проекта профессионального стандарта «Настав-

ник», целью которого является придание наставни-

ческой деятельности официального статуса и за-

крепления на законодательном уровне роли настав-

ников в системе подготовки профессиональных 

кадров. Отметим, что наличие профессионального 

стандарта не ограничивает общественную инициа-

тиву в сфере наставничества, а также не вступает в 

противоречие с принципом добровольности 

наставничества. В документе отмечается, что про-

фессиональный стандарт не охватывает такие 

сферы деятельности, как: волонтерство, эпизодиче-

ские встречи с выдающимися людьми, а также ма-

стер-классы. 

Основаниями для выделения квалификации 

«Наставник» стало:  

− наличие практик, в которых наставниче-

ство уже является видом профессиональной дея-

тельности; 

− возможностью выделения множества 

функций, выполняемых наставником, в отдельную 

должность; 

− быть наставником – это не просто быть 

хорошим специалистом в своей области, но это об-

ладание особой квалификацией и наличием жела-

ния ее реализовать. 

Из анализа официальных документов, выступ-

лений Президента РФ, положений Правительства 

РФ можно заключить, что развитие системы 

наставничества является одной из приоритетных 

задач для развития государства. 

Обратимся к успешному опыту внедрения 

наставнической деятельности различных субъектов 

Российской федерации на различных ступенях си-

стемы образования, проанализируем разработан-

ность проблемы внутривузовского наставничества 

как средства профессионального становления лич-

ности будущего педагога. Так, например, в инсти-

туте Алтайского государственного университета 

осуществлен проект наставничества, в котором за 

период с 2015 по 2019 уч. гг. приняло участие 278 

человек, среди которых студенты и преподаватели 

университета, учителя и обучающиеся гимназии. 

Целью эксперимента была проверка гипотезы о том, 

что реализуемое межведомственное взаимодействие 

с помощью наставничества способствует формиро-

ванию и развитию профессиональных компетенций 

студентов педагогического вуза. Исследователи 

пришли к выводу, что раннее участие студентов в 

профессиональной деятельности эффективнее гото-

вит их в педагогической практике в школе, поэтому 

отметили необходимость продолжения дальнейших 

изысканий в этом направлении [1]. 

В Институте сферы обслуживания и предпри-

нимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты суще-

ствует сообщество людей, занимающееся настав-

ничеством. В их задачи входит помощь в освоении 

первокурсникам, поступившим в институт [4].  

Так, в Юргинском технологическом колледже 

был реализован проект «Студент-куратор», цель 

которого состоит в развитии как студента-настав-

ника, так и наставляемого студента. Данный проект 

стал лауреатом грантовой государственной про-

граммы «Развитие системы образования Кузбасса 

на 2014-2025 годы» [5]. 

С 2019 года в рамках нацпроекта «Образова-

ние» целевая модель наставничества внедряется в 

образовательные организации, с целью повышения 

его конкурентоспособности. Например, в ГБПОУ 

КК «Краснодарского педагогического колледжа» в 

2021 году были увеличены контрольные цифры при-

ема на 25 мест, что привело к росту числа поданных 

заявлений на 76, соответственно был увеличен кон-

курс на педагогические специальности. Авторы ис-

следования утверждают, что увеличение цифр при-

ема можно связать с разносторонней поддержкой и 

сопровождением студентов на раннем этапе обуче-

ния, а также с внедрением на государственном 

уровне системы наставничества в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

различным образовательным программам, так как 

данные организации являются будущими местами 

работы выпускников колледжа [3].  

Отметим практики наставничества, которые 

демонстрируют преимущества формата «равный-

равному»: Менторский клуб в МГУ, проект 

MYMENTOR, который был создан магистрантами 

МГИМО, практико-ориентированный клуб «Само-

управление вне границ»» в Финансовом универси-

тете при Правительстве Российской Федерации. 

Результаты данных практик показывают, что при 

формате «равный-равному» организовано постоян-

ное общение, при отсутствии коммуникативных и 

возрастных барьеров, происходит активное ис-

пользование личного опыта [6].  

В Омском государственном педагогическом уни-

верситете организована площадка для обмена опытом 

«Школа кураторов» и конкурс «Куратор года».  

Отметим, что в федеральных проектах «Со-

временная школа», «Учитель будущего», «Моло-

дые профессионалы» реализация наставничества 

является одной из центральных задач. 

Опыт организации наставнического сопро-

вождения молодых учителей и педагогов, испы-

тывающих потребность в поддержке по различ-
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ным направлениям деятельности, накоплен в си-

стеме образования города Белгорода. Так в 2019-

2020 году в Белгородской области был реализован 

проект «Наставничество в сфере образования: 

путь к совершенству». Итогом проекта стали: раз-

работанные критерии отбора наставников, разра-

ботка проектов локальных актов, регламентирую-

щих деятельность наставников. С 2018 года про-

водится городская декада молодых педагогов 

«Педагогическая весна», в рамках которой преду-

смотрены мероприятия для молодежи и наставни-

ков. С 2018 года проводится городской команд-

ный конкурс «Две звезды», направленный на под-

держку института наставничества, выявление и 

распространение эффективного опыта педагогов-

наставников, создание условий для адаптации мо-

лодых педагогов. Исследователи отмечают, что 

проведение конкурса активизирует профессио-

нальное общение между педагогами-наставни-

ками и молодыми педагогами [2].  

В России действует «Академия наставников» 

Фонда «Сколково», целью которой является подго-

товка, сертификация и трудоустройство наставни-

ков проектной деятельности. На данный момент 

15892 наставников получили сертификаты. Дан-

ный проект предлагает более 14 онлайн-курсов и 

более 45 интенсивов [14].  

При поддержке Фонда «Сколково» Новоси-

бирский государственный университет выступил 

инициатором объединения вузов в рамках про-

граммы ТехноНаставничество. Данная программа 

ставит своей целью увеличения интереса молодежи 

к поступлению в технические вузы, так как спрос 

на инженеров, технологов и механиков вырос на 

58%, особенно это актуально для Зауралья России.  

Нами был проведен анализ базы электронной 

научной библиотеки «eLIBRARY.RU» за послед-

нее десятилетие [15]. Поисковой запрос состоял из 

ключевого слова «наставничество». В таблице 1 

представлены результаты проведенного анализа.  

Таблица1 

Динамика публикаций в научной электронной библиотеке «eLIBRARY.RU»  

на тему «Наставничество» 

Год публикации Количество статей Годовой прирост публикаций 

2024 70 - 

2023 3272 104% 

2022 1604 29,8% 

2021 1236 33,3% 

2020 927 4,5% 

2019 887 27,9% 

2018 693 40% 

2017 495 60,7% 

2016 308 11,2% 

2015 277 44,3% 

2014 192 60% 

2013 120  

 

 
Рис. 1. Количество публикаций на тему «Наставничество» за последнее десятилетие 
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Для увеличения наглядности был построен 

график (рис. 1) зависимости количества публика-

ций от года издания. Полученные данные подтвер-

ждают повышение актуальности исследователей к 

теме наставничества за последнее десятилетие, по-

ложительная динамика наблюдается на протяже-

нии всех последних лет. 

Из рис.1 можно увидеть, что наибольшая ди-

намика в изменении актуальности наблюдается в 

период с 2020 по 2022 года. Этому временному ин-

тервалу предшествует появление национального 

проекта «Образование», позже возникает движение 

«Наставники России». «Скачек» актуальности ис-

следователей к теме наставничества приходится на 

2023 год, объявленный Президентом РФ Годом пе-

дагога и наставника. 

Заключение. Таким образом, рассмотрен 

путь повышения актуальности темы наставниче-

ства, приведены примеры успешной наставниче-

ской деятельности в различных субъектах Россий-

ской Федерации. Актуальность такого явления как 

наставничество в образовательных организациях 

различного уровня за последнее десятилетие зна-

чительно возросло, это подтверждается реализа-

цией национального проекта «Образование», в ко-

тором предусмотрено, что к 2024 году не менее 70 

% обучающихся и педагогических работников бу-

дут вовлечены в различные формы наставничества, 

значительному количеству успешных наставниче-

ских практик, внедренных в субъекты РФ, боль-

шому количеству статей различных уровней 

(РИНЦ, ВАК), проведению Года педагога и настав-

ника в 2023 году, разработкой и обсуждением про-

фессионального стандарта «Наставник». Феномену 

наставничества посвящен подробный сравнитель-

ный анализ реализации наставничества над моло-

дыми педагогами в России и США, проведенный в 

диссертационном исследовании Е.В. Игнатьевой. 

Проблема формирования готовности наставника к 

непрофессиональной деятельности на предприя-

тиях отражена в диссертационном исследовании 

И.И. Ирисметовой. Однако диссертационных ис-

следований в российской локализации, посвящен-

ных наставничеству как средству становления лич-

ности будущего педагога, за последние годы нет. 

Этот факт побуждает нас продолжить исследова-

ние наставничества как средства профессиональ-

ного становления личности будущего педагога. 
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Маркетинговый подход в организации Центра искусств, ремесел и дизайна педа-

гогического университета 

В статье актуализируются проблемы, которые стоят перед педагогическими организациями в связи с необходи-

мостью выполнения задачи формирования у студентов - будущих педагогов основ народных традиций с целью разви-

тия мировоззренческих ценностей подрастающего поколения страны. Применение маркетингового подхода позволило 

изучить и проанализировать существующие предложения учреждений дополнительного образования города Шадрин-

ска в восстановлении и развитии различных промыслов и ремесел. Однако, полученные данные свидетельствуют о 

том, что в программе этих учреждений представлены преимущественно традиционные и широко распространенные в 

регионе виды ремесел. Авторы статьи рассматривают применение маркетинговых инструментов для разработки аль-

тернативных программ для привлечения обучающихся и разновозрастного населения к освоению креативных техно-

логий обработки природных материалов в университетском Центре искусств, ремесел и дизайна. 

Ключевые слова: маркетинговый подход, народное творчество, духовное развитие, инструменты маркетинга 
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Svetlana Yurievna Papirovskaya 

Shadrinsk  

Marketing approach in the organization of the Center for arts, crafts and design of the 

pedagogical university 

The article actualizes the problems that pedagogical organizations face due to fulfill the task of forming the foundations 

of folk traditions among students - future teachers in order to develop the ideological values of the younger generation of the 

country. The application of the marketing approach made it possible to study and analyze the existing proposals of additional 

education in Shadrinsk in the restoration and development of various crafts. However, the data obtained indicate that the pro-

gram of these institutions mainly presents traditional and widespread types of crafts in the region. The authors of the article 

consider the use of marketing tools to develop alternative programs to attract students and people of different ages to the 

development of creative technologies for processing natural materials at the university Center for arts, crafts and design. 

Keywords: marketing approach, folk art, spiritual development, marketing tools. 

 

Введение. В эпоху стирания культурных раз-

личий, усиления миграционных процессов, прини-

мающих воистину глобальный масштаб, особую 

значимость приобретает задача сохранения и раз-

вития основ народных традиций и творческих 

практик. 

В российской образовательной сфере для ре-

шения этой задачи в настоящее время актуализиру-

ется внимание к духовно-нравственному развитию 

обучающихся посредством приобщения молодежи 

к национальному народному творчеству [11]. 

Подтверждением важности необходимости 

прививать бережное отношение к национальному 

наследию нашего народа является недавнее подпи-

сание Президентом РФ В. Путиным Федерального 

закона от 25.12.2023 № 685-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» [10]. В документе гово-

рится о том, что педагогам предстоит формировать 

у молодого поколения уважительное отношение к 

культурному и самобытному наследию, бережное 

соблюдение народных обычаев и традиций. И этот 

процесс требует целенаправленной подготовки са-

мих учителей (будущих учителей) уже в стенах пе-

дагогического вуза, в первую очередь, используя 

возможности дополнительного образования. 

Среди значимых документов, акцентирующих 

необходимость обратить особое внимание на раз-

витие народных промыслов, можно обозначить Фе-

деральный закон «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О народных художественных про-

мыслах» 585- ФЗ от 12.12.2023 [9]. 

Проблема подготовки педагогических кадров 

к осуществлению духовно-нравственного воспита-

ния обусловлена необходимостью разрешить су-

ществующее противоречие между истинным зна-

чением народного прикладного творчества в вос-

питании патриотизма и бережного отношения к ис-

торическим традициям у подрастающего поколе-

ния и засилием в современном обществе других 

приоритетов, культивировании ценностей, навеян-

ных массовой культурой [4]. 

Цель представленной статьи – в изучении и 

анализе возможностей инструментов маркетинго-

вого подхода в организации деятельности Центра 

искусств, ремесел и дизайна университета. 

Научная и практическая новизна исследова-

ния состоит в применении основ маркетингового 

подхода для повышения эффективности процесса 

подготовки будущих учителей к реализации ду-

ховно-нравственного воспитания в условиях обще-

образовательной организации.  
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Сам по себе феномен декоративно-приклад-

ного народного творчества как инструмент социа-

лизации и исторического духовного наследия мо-

лодого поколения рассматривался искусствове-

дами А.В. Бокушинским, В.С. Вороновым, 

А.Б. Салтыковым и др. еще в начале ХIХ века [5]. 

В настоящее время функционализм как мето-

дологический принцип народных промыслов и де-

коративно-прикладного искусства актуализирован 

в трудах отечественных культурологов М.С. Ка-

гана, Л.И. Михайловой, Е.М. Скворцовой [2]. 

Определяющим условием формирования ин-

тереса молодых людей к культурному и историче-

скому наследию многонационального российского 

государства будет внедрение их в творческую ат-

мосферу духовного пространства, развивающего и 

сохраняющего особенности народного декора-

тивно-прикладного искусства. Российский культу-

ролог А.Я. Флиер выделил в этом процессе некото-

рые особенности: 

− изделия декоративно-прикладного искус-

ства должны стать узнаваемыми и распространен-

ными в определенной местности; 

− у людей должно сформироваться восприя-

тие определенных традиционных форм и родствен-

ных техник народного творчества коренных жите-

лей региона; 

− необходимо использовать потенциал и уси-

лия мастеров народных промыслов для передачи 

культурно-образовательных традиций [12]. 

Для расширения социокультурного простран-

ства с целью осуществления духовно-нравствен-

ного воспитания подростков и в помощь учителям 

на базе Шадринского государственного педагоги-

ческого университета с сентября 2022 года был от-

крыт Центр искусств, ремесел и дизайна (далее − 

Центр ИРиД), задачами которого является реализа-

ция следующих функций: 

− активное вовлечение обучающихся образо-

вательных организаций и взрослого населения в 

различные форматы овладения народными про-

мыслами; 

− освещение народных традиций, ремесел и 

техник декоративно-прикладного творчества через 

сайт Центра и его страницу в социальной сети «В 

контакте»; 

− организация выставок и фестивалей народ-

ного творчества как фактора укрепления в сознании 

людей ценностного отношения к многонациональ-

ной традиционной культуре российского народа. 

Основная социальная миссия Центра ИРиД − 

удовлетворение потребностей студенчества в само-

образовании и духовно-творческом саморазвитии, 

формировании универсальных и общекультурных 

компетенций у будущих педагогов [7]. 

Исследовательская часть. В данной статье 

авторами предпринята попытка рассмотреть воз-

можности использования маркетингового подхода 

для организации деятельности Центра ИРиД как 

самостоятельного подразделения педагогического 

университета. 

Необходимость разработки маркетинговой 

стратегии Центра ИРиД обусловлена тем фактом, 

что сегодня функция образования воспринимается 

в обществе как сфера услуг, направленных на лич-

ностное и профессиональное развитие человека, 

становление его культурных ценностей. При этом 

подразделения образовательного учреждения рас-

сматриваются как субъекты рынка образователь-

ных услуг [15]. 

Планируя в перспективе функционирование 

Центра искусств, ремесел и дизайна университета 

как некоммерческой организации, под маркетинго-

вой стратегией будем подразумевать управленче-

ский процесс, направленный на изучение, разра-

ботку и реализацию услуг, направленных на удо-

влетворение запросов потребителей.  

В основе исследования использовалась следу-

ющая модель маркетинговой стратегии [3]: 

1) Выбор целевого рынка: 

− сегментация рынка; 

− анализ конкурентов; 

− анализ внутренних возможностей. 

2) Описание целевого сегмента: 

− характеристика потребителей; 

− модель потребления; 

− кривая потребительской ценности. 

3) Брендинг: 

− продукт; 

− цена; 

− продажа; 

− продвижение. 

Рассмотрим содержательное наполнение опи-

санной модели стратегического маркетинга для ее ре-

ализации в рамках развития Центра ИРиД ШГПУ. 

Сегментация целевого рынка Центра ИРиД 

определяется, прежде всего, необходимостью вы-

полнения вышеобозначенной миссии: формирова-

ние общепрофессиональной компетентности буду-

щих учителей и педагогов профессионального обу-

чения в реализации воспитывающей образователь-

ной функции, суть которой определена в Федераль-

ном государственном стандарте как способность 

развивать у обучающихся основы духовно - нрав-

ственного мировоззрения на примере националь-

ных ценностей и традиций.  

Решение задачи осуществляется через прове-

дение занятий по дисциплине «Методика воспита-

тельной работы» для студентов педагогического 

направления подготовки очного и заочного отделе-

ний на базе Центра искусств, ремесел и дизайна 

университета, ознакомление будущих специали-

стов педагогического образования не только с тех-

никами декоративно-прикладного и народного 

творчества, но и углубление ими знаний основ эт-

нопедагогики и ее роли в воспитательном процессе 

образовательного учреждения. 

Вместе с тем, сегментация целевого рынка для 

Центра ИРиД выявляет возможность организации 

образовательного и познавательного пространства 

для удовлетворения духовных потребностей разно-
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возрастной категории населения города Шадрин-

ска и Северо-Западного образовательного округа 

Курганской области в освоении техник народного 

декоративно-прикладного искусства посредством 

их непосредственного включения в творческую де-

ятельность. 

Первичный анализ конкурентов проводился 

осенью 2022 года. Студентами проводилось марке-

тинговое исследование тех возможностей, которые 

предлагались муниципальными учреждениями до-

полнительного образования города для обучения 

народным промыслам. Цель исследования − изуче-

ние предложений, существующих на рынке услуг по 

обучению техникам народного прикладного творче-

ства, определение возрастных и иных социальных 

категорий потребителей услуг, для которых разра-

ботаны действующие образовательные программы. 

Результаты исследования представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Анализ предложений образовательных учреждений дополнительного образования 

 г. Шадринска по обучению декоративно-прикладному творчеству 

 
МБУДО «Дом детства и юношества 

«РИТМ» 

МБУ «Центр русской народной куль-

туры «ЛАД» 

№ Название объединения возраст Название объединения возраст 

1 «Краски рассказывают сказки» 5 - 8  "Текстильнаямастерская"  от 8 и 

старше 

2 «Прекрасное своими руками» 7-10  "Чудо-глина"  от 5 и 

старше 

3 «Театр кукол» 9-12  "Шадринская глина"  от 5 и 

старше 

4 «Основы театрального искусства» 7-18  Студия живописи "Диво"  от 5 и 

старше 

5 «Чудеса из ткани своими руками» 7 -11  Творческая мастерская 

"Макошь" 

возраст не 

ограничен 

6 «Волшебный лоскуток» 7 - 10  Студия народных ремёсел 

"Светёлка" 

возраст не 

ограничен 

7 «Азбука бисероплетение» 7 - 10  Кружок "Бисероплетение"  от 6 и 

старше 

8 «Объемное плетение из бисера» 9 - 14  Курсы Кройки и шитья  от 16 и 

старше 

9 «Азбука юного художника от А до 

Я» 

7 -12    

10 «Живопись. Обучение рисованию с 

нуля» 

12 - 18  

18 - 30  

  

11 «Раскрой и изготовление женских 

изделий» 

12-18 

18 - 30  

  

12 «Радуга творчества»  

«Радуга творчества»  

6-10  

10-14  

  

13 «Полимерная глина» 7 – 11    

14 «Украшения из полимерной 

глины» 

10-16    

15 «Творческая мастерская» 6-16    

16 «Разноцветные ладошки» 5-7    

17 «Чудеса из пластилина» 6 -12    

 

По итогам анализа видов деятельности учре-

ждений - конкурентов были разработаны образова-

тельные услуги Центра ИРиД, включающие прове-

дение разовых мастер - классов и организацию кур-

совой подготовки с выдачей сертификатов. В 

настоящее время предложение включает в себя 

следующие направления подготовки (таблица 2). 

  

https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://vk.com/club89920088
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://vk.com/club181848889
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://vk.com/club68735671
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-6-10-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2022/07/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8.pdf
https://www.ddt-ritm.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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Таблица 2 

Предложения центра искусств, ремесел и дизайна ШГПУ 

Содержание услуги мастер - класса для взрослых 

1.  Валяние из шерсти украшений «Ожерелье, сережки, браслет» 

2.  Интуитивное рисование «Пейзажи» 

3.  Украшения из эпоксидной смолы ««Кулон, сережки, кольцо» 

4.  Художественная роспись по стеклу 

5.  Художественная лепка из глины 

6.  Художественная обработка бумаги «Декупаж, квиллинг, оригами»  

7.  Бисероплетение «Броши» 

Содержание услуги мастер - класса для воспитанников детских садов и обучающихся школ 

1.  Нетрадиционное рисование ватными палочками или трубочками 

«Волшебный одуванчик», «Монстрик» 

2.  Кукла - оберег «Подорожница» в технике вязания узелков шерстяной нитью 

3.  Сухое валяние из шерсти. Панно «Розочки» 

4.  Мокрое валяние. Украшение из шерсти «Браслеты, ожерелье, серьги» 

5.  Закладка для книги из фетра «Котик» 

6.  Кулинарные мастер-классы. Квест «Веселый бутерброд» 

7.  Аппликация из бумаги со стразами «Единорожка» 

Творческие курсы для студентов (24-36 час.) с выдачей сертификата, дающего право на ведение 

кружка 

1.   «ART-лепка» (лепка, обжиг и роспись глиняных изделий) 

2.  «Современный Декупаж» (декорирования жилых и офисных интерьеров) 

3.  «Куклы – обереги» (история и изготовление славянских оберегов) 

4.  «Квиллинг» (история техники и изготовление изделий) 

5.  «Валяние из шерсти» (технология сухого и мокрого валяния) 

6.  «Волшебный Бисер» (технология изготовления украшений) 

 

Для обеспечения занятий по редким промыс-

ловым и декоративным промыслам были пригла-

шены мастера-ремесленники (народная кукла, ва-

ляние из шерсти, ткачество, интуитивное рисова-

ние, хлебопечение и др.). Такой формат аутсор-

синга дает возможность взаимовыгодного сотруд-

ничества: народные умельцы обучают потребите-

лей услуг Центра, расширяя его «ассортиментную 

политику» и одновременно имеют возможность 

продвижения своего «образовательного продукта», 

получая при этом возможность дополнительного 

заработка. 

Так как большинство занятий привязаны к 

аудиториям и мастерским, одна из важных задач 

маркетинга − привлечение потребителей (обучаю-

щихся) в помещение Центра ИРиД [14]. Для этого 

с самых первых дней был организован выставоч-

ный зал-музей народного декоративно-приклад-

ного творчества, куда каждый потенциальный обу-

чающийся приходит для ознакомления с существу-

ющими творческими промыслами и техниками. 

Анализ внутренних возможностей прово-

дился на основе SWOT-технологии. Были изучены 

возможности привлечения специалистов универси-

тета и городских мастеров-прикладников, исполь-

зования материально-технической базы универси-

тета (специализированных мастерских, станков, 

расходных материалов) для реализации дополни-

тельных образовательных услуг.  

Для оценки внутренней среды использовался 

комплекс маркетинга, направленный на повышение 

качества предоставляемой услуги. Именно качество 

и определяет конкурентоспособность предоставляе-

мой услуги [6].  

Изучение возможностей использования уни-

верситетской инфраструктуры в расширении услуг 

Центра ИРиД не ограничилось только уже имею-

щимися площадями, оно отразилось и на содержа-

тельной составляющей его деятельности. Органи-

заторы Центра установили тесное взаимодействие 

с грантополучателями фонда «Росмоло-

дежь.Гранты» - студентами ВУЗа, что позволило, с 

одной стороны, обеспечить организацию и прове-

дение в период технологической практики студен-

тами-технологами занятий по обучению техникам 

декоративно-прикладного творчества детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а с другой 

стороны, за счет средств одного из грантов приоб-

рести профессиональный высокотехнологичный 

гончарный круг для оборудования гончарной ма-

стерской. Такой маркетинговый подход позволил 

расширить спектр внутренних возможностей в раз-

работке новых программ Центра ИРиД. 

Система маркетинговых опросов позволила 

сделать вывод о востребованности услуг Центра 

ИРиД на основе представленных в таблице 3 пока-

зателей роста его конкурентных преимуществ.  

  



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (61) 2024 
69 

 

Таблица 3 

Динамика развития Центра искусств, ремесел и дизайна ШГПУ 

Год 
Количество предложений по 

техникам и промыслам 

Количество участников ма-

стер-классов 

2022 

(октябрь - декабрь) 

7 327 

2023 

(октябрь - декабрь) 

20 571 

 

Характеристика потребителей услуг Центра 

ИРиД основана на результатах анкетирования и 

просветительской работы организаторов Центра и 

инициативной студенческой группы, состоящей из 

студентов образовательной программы «Техноло-

гия и ИЗО», «Технология и дизайн».  

Инициативная группа Центра ИРиД с целью 

продвижения предложений использовала такие 

«рекламные» инструменты, как проведение проб-

ных мастер-классов для учащихся начальных клас-

сов школ города и воспитанников подготовитель-

ных групп детских садов. Маркетинговый подход 

заключался в том, что занятия организовывались в 

субботние дни, поэтому большинство родителей, 

сопровождавших детей, приглашались поприсут-

ствовать на занятиях в мастерских. Часть из них ак-

тивно заинтересовалась в возможностях творче-

ского развития детей и стали на постоянной основе 

посещать уже платные мастер-классы по различ-

ным техникам. В настоящее время это послужило 

своеобразным катализатором к набору детей 4-5 

лет на первую курсовую программу в творческую 

мастерскую «Рисовалка». 

В течение первого года работы Центра на его 

базе проведены занятия для студентов очного и за-

очного отделений (учителей начальных классов), 

обучающихся колледжей, учителей технологии и 

педагогов дополнительного образования школ го-

рода и районов Курганской области, взрослого 

населения города и районов, пенсионеров, родите-

лей школьников, сотрудников предприятий и об-

щественных организаций города. 

Необходимо отметить, что услуги Центра 

ИРиД основаны на реализации творческого под-

хода, и поэтому его организаторы для привлечения 

обучающихся к участию в мастер-классах и курсо-

вых занятиях должны уделять особое внимание со-

зданию «спроса» на услуги, изменяя представления 

потенциальных потребителей о ценностях различ-

ных техник, ремесл и промыслов. Именно для ре-

шения задачи расширения целевой аудитории про-

водятся «пробные» занятия: презентуются особен-

ности, раскрывается технологическая специфика 

выполнения изделия, показывается ценностная 

значимость овладения техниками [13].  

Модель потребления услуг Центра ИРиД 

включает в себя следующие ценностные показа-

тели: осмысление личностного развития, углубле-

ние в истоки народного творчества, событийное 

потребление (живое общение, сопричастность, 

адаптация в социуме), возможность самовыраже-

ния и самореализации, освоение технологии арт-

терапии как инструмента приобщения к здоровому 

образу жизни [8]. 

Ниже приведем примеры мобильности приме-

нения модели потребления услуг Центра ИРиД для 

решения социально-значимых задач, стоящих пе-

ред гражданским обществом. 

Коллектив педагогов и студентов, обучаю-

щихся по образовательной программе «Техноло-

гия», участвует в волонтерском движении «Мы 

вместе» и системно проводит творческие занятия с 

воспитанниками Дома ребенка и жителями герон-

тологического центра «Спутник». На базе Центра 

ИРиД по инициативе координаторов Фонда «За-

щитники Отечества» проводятся творческие 

встречи родных, участниц «Женского движения 

Единой России», жен и детей участников СВО, где 

на занятиях они не только изготавливают декора-

тивные изделия и поделки, но и получают возмож-

ность общения и положительного эмоционального 

настроя. Студенты-заочники по поручению Штаба 

волонтеров ШГПУ выполняли заказ наших земля-

ков-защитников на мастер-классе: плели веревоч-

ные спасательные браслеты для участников боевых 

действий, испытывая при этом чувство сопричаст-

ности, значимости и духовного приобщения к акту-

альным событиям. 

Все мастер-классы для студентов очного отде-

ления, будущих учителей и педагогов, проводятся 

на бесплатной основе. 

Для иной категории потребителей услуг 

предусмотрена оплата за мастер-классы и курсы, 

средства от которой идут на приобретение матери-

альных ресурсов (расходных материалов) и зара-

ботную плату приглашенных мастеров-специали-

стов в специфических видах технологий. 

Кривая потребительской ценности услуг 

Центра ИРиД складывается из базового пакета по-

лучения услуги (по аналогии с конкурентами), 

улучшения потребительской ценности (уникаль-

ность предлагаемых техник народных промыслов), 

расширение потребительской ценности (предо-

ставление потребителям дополнительной выгоды, 

например, при обучении по двум программам - 

скидка на вторую на 15%), экспансивное расшире-

ние потребительской ценности (формирование ло-

яльности к получению услуг центра в связи с 

осмыслением перспективы их дальнейшего приме-

нения в профессиональной карьере, например, за-

ниматься организацией кружковой работы).  
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Ценностным показателем для потенциаль-

ных потребителей является также и локация Цен-

тра ИРиД - в центральном районе города. 

Брендинг включает: 

− разработку нового продукта - вида образова-

тельных услуг (например, открытие курсов по тка-

честву, резьбе по дереву, лозоплетению, работе с 

соломкой и пр.); 

− использование исторической и духовной сим-

волики (брендов)региона (например, глиняная иг-

рушка - шадринский гусь, кукла - желанница и пр.) 

− определение ценовой политики (доступное 

ценообразование за счет участия Центра в гранто-

вых конкурсах, дающих возможность укрепления 

материальной базы творческих мастерских за счет 

средств грантов); 

− продажа услуг (заключение договоров по-

стоянного сотрудничества с предприятиями го-

рода, возможность проведения выездных мастер - 

классов специалистами центра в муниципальных 

округах области, разработка системы скидок для 

постоянных потребителей услуг); 

− продвижение услуг (разработка информаци-

онных буклетов, проведение пробных показательных 

мастер-классов в учреждениях, создание страницы на 

портале университета, освещение событий Центра 

ИРиД в социальных сетях, привлечение к сотрудни-

честву студентов, проходящих практику в образова-

тельных организациях и оздоровительных лагерях). 

Заключение. Реализация маркетингового 

подхода в управлении деятельностью Центра ис-

кусств, ремесел и дизайна ШГПУ будет эффектив-

ной при решении следующих задач: 

1. Разработка маркетинговой стратегии раз-

вития Центра (работа по укреплению собственного 

бренда) как базовой площадки по возрождению 

традиций и обычаев народного творчества и деко-

ративно-прикладного искусства в пропаганде ду-

ховно-нравственного и патриотического воспита-

ния населения. 

2. Активизация инструментов маркетинго-

вой коммуникации и личностных каналов для 

укрепления имиджа Центра (информация в социаль-

ных сетях на сайтах школ, в родительских чатах че-

рез родителей тех детей, кто уже занимается в Цен-

тре, привлечение женских клубов, общественных 

объединений людей пенсионного возраста и др.) [1]. 

3. Разработка творческих проектов и уча-

стие Центра в грантовой деятельности. 

4. Выделение ставки администратора Цен-

тра ИРиД (для осуществления организационной ра-

боты с клиентами, составления расписания, веде-

ния финансовых расчетов). 

5. Организация коммерческих выставок ра-

бот выпускников и педагогов Центра ИРиД. 

6. Создание из числа студентов - будущих 

педагогов группы, которая в период вожатской лет-

ней практики будет проводить мастер-классы на 

оздоровительных площадках и в загородных лаге-

рях отдыха, знакомя подростков с народными ду-

ховными традициями. 

Центр искусств, ремесел и дизайна педагоги-

ческого университета, таким образом, способен 

стать полноценным творческим образовательно-

воспитательным подразделением, дающим воз-

можность личностного духовно-нравственного 

развития и формирования профессиональной ком-

петентности у будущих педагогов на основе цен-

ностного приобщения к народным культурно-исто-

рическим традициям.  
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Вера Евгеньевна Евдокимова, 

Оксана Александровна Кириллова 

г. Шадринск 

Модель просветительской и профориентационной работы в вузе 

Авторами статьи представлена попытка описать модель просветительской и профориентационной работы на 

примере реализации ее в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет». В статье выде-

лены этапы профориентационной работы вуза (профессиональное просвещение, профессиография, профессиональ-

ный отбор), как одного из направления его деятельности, а также описаны компоненты модели просветительской и 

профориентационной работы. Методологический компонент модели описывает подходы, через которые проводится 

просветительская и профориентационная работы подрастающего поколения. Функционально-целевой компонент мо-

дели в данной статье описывает цели и задачи проводимой работы в вузе, ее функции. Содержательный компонент 

модели описывает мероприятия, проводимые в рамках просветительской и профориентационной работы. В описание 

технологического компонента модели входят формы, методы, педагогические технологии, которые позволяют эффек-

тивно реализовывать просветительскую и профориентационную работу. Критериально-оценочный компонент модели 

описывает критерии для оценки конечного результата данного направления деятельности. Авторами решаются задачи 

формирования готовности подрастающего поколения к профессиональному самоопределению через сочетание следу-

ющих подходов: мотивационного, информационного, практико-ориентированного и консультативного, а также прин-

ципов: системность, систематичность, доступность. 

Ключевые слова: модель, просветительская работа, профориентационная работа, профессиональное просвеще-

ние, профессиональный отбор. 

 

Vera Evgenievna Evdokimova, 

Oksana Aleksandrovna Kirillova 

Shadrinsk 

Model of educational and career guidance work at the university 

The authors of the article present an attempt to describe a model of educational and career guidance work on the example 

of its implementation in the Shadrinsk State Pedagogical University. The article highlights the stages of vocational guidance 

work of the university (vocational education, professionography, professional selection) as one of the directions of its activity 

and also describes the components of the model of educational and vocational guidance work. The methodological component 

of the model describes the approaches through which educational and career guidance work of the younger generation is carried 

out. The functional and target component of the model in this article describes the goals and objectives of the work carried out 

at the university and its functions. The content component of the model describes the activities carried out within the framework 

of educational and career guidance work. The technological component of the model includes the choice of the optimal com-

bination of forms, methods and pedagogical technologies used. The criterion-evaluation component of the model describes the 

criteria for evaluating the final result of a given activity. The authors solve the problems of forming the readiness of the younger 

generation for professional self-determination through a combination of the following approaches: motivational, informational, 

practice-oriented and advisory, as well as principles: consistency, systematicity, accessibility. 

Keywords: model, educational work, career guidance, professional education, professional selection. 
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Введение. В настоящее время в современном 

мире происходят социально-экономические изме-

нения, что, соответственно, приводит к измене-

ниям требований на рынке труда. К современному 

специалисту любого направления подготовки 

предъявляют высокие требования, так как рыноч-

ные отношения меняют характер и цели труда: воз-

растает его интенсивность, растет напряженность, 

требуется высокий профессионализм, выносли-

вость и ответственность.  

В связи с этим одной из основных задач выс-

шего учебного заведения является целенаправлен-

ная просветительская и профориентационная ра-

бота среди студентов и обучающихся в школе [4]. 

Данные направления работы в вузе предполагают 

обоснованную систему психолого-педагогических 

мер по оказанию личностно-ориентированной по-

мощи подрастающему поколению в выявлении и 

развитии способностей и склонностей, а также по-

знавательных интересов в выборе профессии, в 

формировании потребности и готовности к труду в 

условиях рынка профессий [1].  

Исследовательская часть. В своем исследова-

нии, профориентационная работа нами будет пони-

маться как, деятельность преподавателей и обучаю-

щихся вуза, имеющая своей целью сформировать у 

будущего абитуриента готовность к осознанному и 

обоснованному выбору профессии, необходимой и 

востребованной обществу и не противоречащей ин-

дивидуальным возможностям, интересами, моти-

вами и потребностями самой личности [10]. 

Просветительская работа в рамках данного 

исследования будет включать деятельность препо-

давателей и обучающихся вуза, имеющая своей це-

лью дать необходимый комплекс знаний, умений, 

навыков обучающимся выходящими за рамки 

учебных предметов в целях удовлетворения запро-

сов обучающихся. 

Просветительская и профориентационная ра-

бота включает в себя два характера деятельности: 

психолого-педагогический (мониторинг личност-

ных черт, интересов школьника, заканчивающего 

учебное заведение) и социально-экономический 

(плавное появление на рынке труда молодых кадров, 

удовлетворенность поколения молодых людей со-

циальным положением, целенаправленное и квали-

фицированное инвестирование средств в подго-

товку молодых специалистов). Часто выпускники 

школ выбирая дальнейшее обучение ориентируются 

не на специальность, не на направление подготовки 

и образовательную программу, а престижностью 

обучения в каком-то вузе, поскольку недостаточно 

осведомлены о профессии, которую хотят выбрать, 

нюансах, специфики профессиональной деятельно-

сти, негативных сторонах и профессиональных ка-

чествах к сотруднику. Иногда, полученное образо-

вание не соответствует ожиданиям молодых кадров, 

поскольку, будущие абитуриенты рассматривают 

обучение в учебном заведении как возможность по-

лучения материального благополучия.  

Совсем недавно высшие учебные заведения в 

маленьких городах даже не думали и не проводили 

работы по профориентации с вероятными абитури-

ентами, ведь их поступало достаточное количество 

и с преимущественно высокими баллами. В по-

следнее время все изменилось. Абитуриенты с вы-

сокими баллами стараются поступить в вузы в 

крупных городах, а в учебные заведения малых го-

родов поступают с низкими баллами, в связи с чем 

присутствует невысокий конкурс на бюджетные 

места. Данные проблемы заставили вузы из про-

винциальных городов выискивать возможности по-

зиционироваться на рынке образовательных услуг. 

Наряду с этим в деятельность вуза входит не 

только проводить агитацию и профориентацион-

ные мероприятия для обучающихся в виде дней от-

крытых дверей, но и возбуждать интерес школьни-

ков, проводя с ними просветительскую работу, 

увлекая их интересными проектами, конкурсами, 

привлекая их в вузовскую жизнь. Организованная 

таким образом деятельность со школьниками поз-

воляет показать им и вовлечь старшеклассников в 

студенческую жизнь, установить связь между сту-

дентами и обучающимися школы, заинтересовать 

потенциальных студентов определенными направ-

лениями обучения в вузе.  

Профориентационная работа вуза, как направ-

ление деятельности вуза, включает в себя следую-

щие этапы: 

– профессиональное просвещение, которое 

важно начинать организовывать еще на начальных 

этапах подготовки абитуриентов, а лучше уже 

включать 8-9 классы школы по специальным про-

граммам. В этот период обучающиеся должны 

овладеть некоторыми данными о том, как осу-

ществлять выбор профессии [5]; 

– профессиография включает такой вид деятель-

ности как описание направлений подготовки вуза и 

основных требований к специалисту, которые обу-

словят успешность личности будущей профессии; 

– профессиональный отбор дает возможность 

определить абитуриенту его будущую специаль-

ность исходя из его интересов и склонностей [2]. 

Также не стоит забывать про мероприятия, ко-

торые должны проводиться в рамках профориента-

ционной работы: предметные олимпиады, мастер-

классы, совместные круглые столы для студентов и 

старшеклассников и пр. [6]. 

В связи с вышесказанным, становится целесо-

образным определить основные этапы модели про-

светительской и профориентационной работы в 

вузе: подготовительный, нормативно-правовой, ор-

ганизационный. Отметим, что, формируя данную 

модель, авторы исходят из отличительных особен-

ностей своего университета – Шадринский государ-

ственный педагогический университет и двух кла-

стеров, которые организованы в Технопарке универ-

сальных педагогических компетенций и педагогиче-

ском Кванториуме: в первый входит – естественно-

научный кластер и кластер робототехники, а во вто-
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рой – IT-технологий. «Каждый кластер, в свою оче-

редь, состоит из нескольких лабораторий. Есте-

ственно-научный кластер представлен лаборатори-

ями: биоинженерии и генетики, предназначенной 

для изучения основ биологии, генетики, анатомии, 

физиологии; биоинженерии и генетики, предназна-

ченной для исследований в области аналитической 

химии; лабораторией физики. Кластер робототех-

ники и IT-технологий состоит из лаборатории вир-

туальной и дополненной реальности и лаборатории 

программирования робототехнических комплексов 

и предназначен для изучения программирования ро-

бототехнических комплексов» [7]. 

Для наглядности представим модель в графи-

ческом виде на рисунке 1 и рассмотрим подробнее 

ее элементы. 

Организация просветительской и профориен-

тационной работы в вузе происходит в несколько 

этапов: 

1. Подготовительный этап, начинающийся с 

инициации событий проведения просветительской 

и профориентационной работы в вузе, включает в 

себя, в зависимости от социального заказа обще-

ства, определение цели его проведения, выбора 

кластера, привлечение образовательных учрежде-

ний, имеющий потребность и желающих получить 

дополнительную информацию по направлению де-

ятельности, входящую в тот или иной кластер.  

2. Этап построения нормативно-правовой 

базы взаимодействия, включает в себя выявление у 

образовательных организаций интересующих их 

тематик, в зависимости от кластера, конструирова-

ние тем с использованием разных активных мето-

дов, заинтересующих обучающихся, составление 

расписания для проведения мероприятий по про-

светительской и профориентационной работе, ме-

тодических материалов для сопровождения работы 

с обучающимися и др. В зависимости от возраста 

учащихся и в соответствии в санитарно-гигиениче-

скими требованиями разработка мероприятий. 

3. Организационный этап, подразумевает про-

ектирование всех видов деятельности, которые мо-

гут быть организованы при проведении просвети-

тельской и профориентационной работы. 

Остановимся подробнее на основных струк-

турных компонентах организационного этапа мо-

дели просветительской и профориентационной ра-

боты в вузе: методологический, функционально-

целевой, содержательный, технологический, кри-

териально-оценочный. 

Методологический компонент модели просве-

тительской и профориентационной работы пред-

полагает создание необходимых связей и консоли-

дированной работы педагогов учебных заведений 

всех ступеней образования и учреждений дополни-

тельного образования и основан на подходах и 

принципах организации просветительской и про-

фориентационной работы [13]. 

В рамках просветительской и профориентаци-

онной работы решаются задачи формирования го-

товности подрастающего поколения к профессио-

нальному самоопределению, которые реализуются 

через сочетание следующих основных подходов: 

мотивационного, информационного, практико-

ориентированного и консультативного [8]. 

Мотивационный подход устремлен привлечь 

внимание к тематике профориентации, зародить у 

молодого поколения и школьников интерес к меха-

низму определения индивидуальной образова-

тельно-профессиональной траектории, развить 

внутреннюю мотивацию к выбору будущей про-

фессии. Следует помнить, что такой подход можно 

применять во время всего периода профессиональ-

ного самоопределения. 

Информационный подход устремлен оказать 

помощь обучающемуся, ориентируя его в среде 

профессий, находящихся на пике популярности и 

востребованности, информировать о рынке труда, 

отраслях экономики. 

Практико-ориентированный подход устрем-

лен на представление специальных мероприятий, 

устанавливающих связь между получаемыми обу-

чающимися теоретическими знаниями и будущими 

практическими навыками, которые будет востребо-

ваны для освоения выбранной профессии.  

Консультативный подход устремлен на прове-

дение консультаций, связанных с вопросами про-

фессионального самоопределения и диагностики 

обучающихся, с применением специально разрабо-

танных современных инструментов, а также оказа-

ние им помощи в самоопределении. 

К принципам организации просветительской 

и профориентационной работы вуза относятся: си-

стемность, систематичность, доступность. 

Принцип системности, в рамках данного 

направления работы, предполагает использование 

диагностики у подрастающего поколения с целью 

выявления профессиональных склонностей и воз-

можностью участия в профессиональных пробах, 

интерактивных информационных программах и пр. 

на протяжении нескольких лет. Кроме того, прово-

дить диагностику до проведения и после проведе-

ния соответствующих мероприятий. 

Принцип систематичности реализуется в тече-

ние нескольких лет. Просветительские и профори-

ентационные мероприятия проводятся поэтапно, 

системно, начиная с младшего школьного возраста 

до старшего, на протяжении всего периода опреде-

ления с будущей профессией. Обучающиеся при 

этом обязательно получают рекомендации с уче-

том их меняющихся данных. 
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Схема 1. Конструирование модели просветительской и профориентационной работы технопарка педаго-

гических компетенции и педагогического кванториума в рамках реализации сетевого взаимодействия 

вуза с образовательными организациями вуза 
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Принцип доступности подразумевает, что 

школьники будут получать своевременную по-

мощь в профессиональном самоопределении. 

Функционально-целевой компонент модели 

просветительской и профориентационной ра-

боты включает в себя целевой блок, в котором 

определяются цели и задачи просветительской и 

профориентационной деятельности в вузе, функци-

ональный блок, который включает в себя основные 

функции проводимой работы.  

Целевой блок включает в себя цели просвети-

тельской и профориентационной работы. 

Цель просветительской работы вуза – осу-

ществление доступа к информации по направле-

ниям подготовки данного учебного заведения. Для 

педагогического вуза это систематическая работа по 

повышению осведомленности, ознакомлению моло-

дежи и школьников со специальностями, их сутью, 

для чего они нужны, требованиями, предъявляе-

мыми к личности будущего специалиста. Обучаю-

щиеся получают необходимую информацию о том, 

в каких условиях трудятся работники той или иной 

специальности, какая и как осуществляется оплата 

труда, рабочий распорядок, отпуск, возможности ка-

рьерного повышения. На особом контроле являются 

основные требования к состоянию здоровья чело-

века, личностным качествам, уровню общеобразова-

тельной и социальной подготовки. 

Цель профориентационной работы вуза 

направлена на обеспечение высокого набора абиту-

риентов, формирование у подрастающего поколе-

ния установок, направленных на их профессио-

нальное самоопределение, побуждение к актив-

ному поиску и выбору будущей профессии, а также 

привлечение педагогов и студентов вуза к актив-

ному участию в мероприятиях по профориентации 

молодых. Особая роль при этом отводится станов-

лению и развитию модели профориентационных 

действий, так как именно в ней устанавливается 

устойчивая связь между запросами абитуриентов и 

интересами учебного заведения, прогнозируются 

основы дальнейшего совершенствования образова-

тельной деятельности вуза [16]. 

К важнейшим задачам просветительской и 

профориентационной работы в вузе относится: 

– построение взаимоотношений с образова-

тельными учреждениями среднего общего и сред-

него профессионального образования; 

– доведение информации до школьников, сту-

дентов средних профессиональных организаций и 

абитуриентов о направлениях и специальностях 

вуза, возможностях трудоустройства и получения 

дополнительного профобразования;  

– популяризация современных профессий, в 

том числе и профессии педагога; 

– оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности; 

– выработка у школьников сознательного от-

ношения к труду, профессиональное самоопреде-

ление в условиях свободы выбора сферы деятель-

ности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Функциональный блок включает основные 

функции просветительской и профориентационной 

работы и содержание их деятельности: 

− сетевое взаимодействие образовательных 

организаций всех ступеней образования, а также 

учреждений дополнительного образования, направ-

ленное на информирование и популяризацию про-

фессий по направлениям подготовки в вузе [15]; 

− доведение сведений о возможностях обу-

чения в вузе и тем программам, по которым воз-

можно обучение средствами сайта вуза, групп в со-

циальных мессенджерах, виртуальных экскурсий, 

музеев, тематических дней открытых дверей и пр. 

−  включение обучающихся из школы в 

жизнь университета средствами форм дополни-

тельного образования, привлечение к участию в 

проектах и пр. 

− включение преподавателей и студентов в 

школьную жизнь – проведение практики студентов 

в школах, вовлечение преподавателей в методиче-

ские объединения учителей, привлечение студен-

тов в качестве экспертов школьных конкурсов и 

мероприятий; 

− интеграция вуза с потенциальными аби-

туриентами и их родителями через оказание по-

мощи в подготовке к предметным олимпиадам, вы-

пускным экзаменам, выполнение совместных про-

ектов, результаты которых учитываются при по-

ступлении в вуз [11]. 

Содержательный компонент модели просве-

тительской и профориентационной работы вклю-

чает проведение ряда просветительских и профо-

риентационных мероприятий [12]:  

−  беседы о направлениях подготовки, про-

водимые преподавателями вуза; 

− приглашение работодателей на встречи с 

абитуриентами; 

− проведение просветительских лекций, 

семинаров и тренингов по актуальным темам, 

− оформление информационных стендов о 

направлениях подготовки вуза, тематических выста-

вок о знаменитых выпускниках вуза, преподавателях; 

− проведение профессиональных проб для 

предполагаемых абитуриентов [3]; 

− проведение мероприятия «День откры-

тых дверей»; 

− разработка, публикация и представление 

полиграфической продукции о направлениях под-

готовки вуза; 

Данный компонент дает возможность пред-

ставить всю спецификацию намеченных меропри-

ятий в рамках интегрированной системы. 
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Технологический компонент модели просве-

тительской и профориентационной работы вклю-

чает формы, методы, педагогические технологии, 

которые позволяют эффективно реализовывать 

просветительскую и профориентационную работу 

(метод проектов, ролевые игры, экскурсии, интер-

активы и мастер-классы) [9].  

Критериально-оценочный компонент модели 

позволяет определить критерии для оценки конеч-

ного результата данного направления деятельности: 

− количество проведенных в течение учеб-

ного года мероприятий просветительской и профо-

риентационной направленности; 

− количество абитуриентов, поступивших в 

вуз на подготовительные курсы благодаря проведе-

нию просветительских и профориентационных ме-

роприятий; 

− количество абитуриентов, подавших доку-

менты в вуз по направлениям подготовки [14]. 

Индикаторам эффективности проведенной ра-

боты по профориентации и просветительной ра-

боте могут быть взяты следующие измеренные ре-

зультаты выпускников школ: 

1. В период окончания школы (компетент-

ность старшеклассника по самостоятельному опре-

делению своего будущего профессионального 

пути): информированность о разнообразии профес-

сий, престижность и востребованность специали-

стов в этой области, перспективы карьерного повы-

шения и квалификационные требования к работни-

кам; умения оценить свои возможности, в том 

числе материальные, для получения образования и 

в дальнейшем в работе по выбранному направле-

нию; возможность выстраивания своего индивиду-

ального маршрута движения в получении необхо-

димой квалификации. 

2. В период обучения в вузе (качества прису-

щие студенту, определившемуся с вузом, направ-

лением и профилем подготовки): личностная неза-

висимость решения, получение необходимых зна-

ний, умений, навыков при обучении по избранной 

программе обучения в вузе, представление гори-

зонтов дальнейшего обучения и устройства на ра-

боту по получаемой специальности. 

3. В период устройства на работу (полученная 

профессия и уровень квалификации): получение мо-

рального удовольствия выпускника вуза работой по 

полученной профессии; оценка своих перспектив при 

выполнении профессиональных функций, видение 

возможностей своего карьерного повышения и др. 

В нашем вузе на базе Технопарка педагогиче-

ских компетенций и педагогического Кванториума 

практикуются проведение квестов, игр, мастер-

классов, обучающих уроков по биологии, химии, 

информатике. Организаторами всех форм работы 

являются преподаватели и студенты института ин-

формационных технологий, точных и естествен-

ных наук, а участниками – школьники из школ го-

рода Шадринска. 

Представим результаты конструирования мо-

дели просветительской и профориентационной ра-

боты вуза обучающимися. При проведении иссле-

дования были использованы данные абитуриентов 

и студентов за последние 3 года поступления в вуз. 

Условно они были разделены на эксперименталь-

ную и контрольную группы. В контрольную 

группу вошли абитуриенты, которые поступали в 

вуз, до того, как начали осуществлять конструиро-

вание нашей модели. Результаты реализации мо-

дели просветительской и профориентационной ра-

боты были получены тестированием и анкетирова-

нием абитуриентов и студентов (рис. 2). 

 
Рис. 2 Результаты анкетирования абитуриентов 
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Заключение. Таким образом, просветительское 

и профориентационное направление деятельности в 

вузе играет ценную роль в развитии современного об-

щества. Успех данной работы зависит от качества ор-

ганизации, учета особенностей аудитории и исполь-

зования новых технологий. Особенность данного 

направления состоит в оказании помощи подрастаю-

щему поколению в выявлении и развитии своих спо-

собностей и склонностей, профессиональных и по-

знавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в 

условиях современного рынка. 
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Участие в грантовой деятельности как способ формирования проектной компе-

тенции у студентов  

В статье рассматривается актуальная проблема формирования проектной компетенции у студентов в образова-

тельно-профессиональных организациях посредством включения их в грантовую деятельность. Особое внимание авторы 

уделяют вопросам подготовки будущих учителей к участию в конкурсах «Росмолодежь. Гранты», так как именно данный 

вид деятельности играет ключевую роль в формировании проектной компетенции. Рассмотрены уровни сформирован-

ности компонентов исследуемой категории (когнитивный, мотивационной и деятельностный). Авторами дается описа-

ние проведенного исследования, которое позволяет обозначить основные пути координации и эффективной работы по 

формированию проектной компетенции будущих учителей начальных классов. Успешная реализация проектов, способ-

ствует становлению коммуникативных навыков, умений работать в коллективе, гибкости и быстроты реакции на изме-

нения в проекте. Грантовая деятельность формирует проектную компетенцию, которая позволяет развить способность к 

самоопределению и целеполаганию, умение ориентироваться в информационном пространстве. Студенты становятся бо-

лее адаптированными к внешним изменениям в образовательном процессе. У них совершенствуется способность само-

стоятельно и творчески решать конкретные социальные и научные проблемы, формулировать цели и задачи проекта, 

определять ресурсы и методы достижения целей, а также оценивать результаты своей деятельности. 

Ключевые слова: грантовая деятельность, проектная деятельность, проектная компетенция. 
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The article examines the current problem of developing project competence among students in educational and profes-

sional organizations through their inclusion in grant activities. The authors pay special attention to the issues of training future 

teachers in the competitions “Rosmolodezh. Grants” since this type of activity plays a key role in the formation of project 

competence. The levels of formation of the category components under study (cognitive, motivational and activity) are consid-

ered. The authors describe the research which allows us to identify the main ways that will contribute to the coordination and 

effective implementation of professional project competence of future specialists. Successful implementation of projects con-

tributes to the development of communication skills, the ability to work in a team, flexibility and speed of response to changes 

in the project. Grant activity builds project competence, allows you to develop the ability for self-determination, goal-setting 

and the ability to navigate the information space. Students become more adapted to external changes in the educational space. 

They are able to independently and creatively solve specific social and scientific problems, formulate the goals and objectives 

of the project, determine resources and methods for achieving goals and also evaluate the results of their activities. 
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Введение. Современные тенденции высшего 

образования диктуют условия, которые необходимо 

учитывать в профессиональной подготовке будущих 

специалистов. Успех в долгосрочной карьере и вос-

требованность на рынке труда напрямую зависят от 

наличия у выпускников высшего учебного заведения 

необходимых умений, навыков и компетенций про-

фессиональной деятельности. Именно поэтому сфера 

высшего образования играет ключевую роль в разви-

тии общества и формировании индивидуальности бу-

дущих педагогов. Образовательный процесс позво-

ляет развить необходимые качества личности и осу-

ществить в полном объеме формирование професси-

онально значимых компетенций у студентов. Науч-

ная новизна нашего исследования заключается в том, 

что дан анализ современного состояния исследуемой 

проблемы в педагогической и методической литера-

туре, спроектирована траектория формирования про-

ектной компетенции у будущих учителей в процессе 

участия в грантовой деятельности. Практическая зна-

чимость заключается в разработке траектории подго-

товки обучающихся к участию в грантовых конкур-

сах, на основе проведенного исследования, в рамках 

написания данной статьи. 

Цель исследования. В связи с вышеизложен-

ным цель данного материала обозначена следую-

щим образом: выявить и обосновать уровень сфор-

мированности проектной компетенции у студентов 

педагогического университета и разработать траек-

торию подготовки их к участию конкурсах «Росмо-

лодежь. Гранты». 

Материал и методы исследования. Реализа-

ции поставленной цели способствовали такие ме-

тоды исследования, как изучение и анализ трудов 

педагогов и психологов, а также анкетирование. 

Исследовательская часть. Л.В. Силакова от-

мечает, что выпускник высшего учебного заведе-

ния должен обладать следующими качествами: са-

мостоятельная организация профессионального 

роста, инновационное мышление и креативность, 

владение интегрированными междисциплинар-

ными знаниями и способность работать в команде 
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над проектами; практический опыт разработки и 

внедрения исследовательских решений [12]. 

В условиях высшего образования особое вни-

мание уделяется проблеме организации проектной 

деятельности в качестве эффективного способа и 

метода формирования проектной компетенции у 

обучающихся [4]. 

Важным для нашего исследования является 

разграничение сущностных характеристик поня-

тий: «компетенция» и «компетентность». Данные 

категории схожи между собой, но имеют значи-

тельное отличие. «Компетенция» означает сово-

купность всех знаний и опыта, приобретенных в 

ходе обучения, позволяющих человеку принимать 

активное участие в познавательных процессах и в 

общении с другими людьми [7], а «компетент-

ность» в свою очередь выступает наивысшим уров-

нем владения компетенцией [1]. 

Существует большое количество подходов к 

определению сущности категории «проектная ком-

петенция». Остановимся более подробно на харак-

теристике исследуемого понятия. А.И. Блесман, рас-

сматривает «проект» как основополагающую идею, 

воплощённую в форме описания, обоснования рас-

чётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла 

и возможность его практической реализации [10].  

По мнению И.И. Топилиной, проектная ком-

петенция является интегративной характеристи-

кой человека, отражающей уровень его готовности 

к разработке и реализации проектов [14]. В своей 

статье мы будем опираться на данное определение 

ключевого понятия нашего исследования. 

С.Е. Шишов рассматривает проектную компе-

тенцию педагога как ключевую составляющую 

профессиональной компетентности, включающую: 

1) успешный опыт педагогического проек-

тирования; 

2) готовность осуществлять профессио-

нальную деятельность, в рамках разработки и реа-

лизации педагогических проектов, позволяющих 

внести изменения в образовательный процесс, опи-

раясь на современные требования постоянно изме-

няющихся воспитательных практик [15]. 

Под «проектной деятельностью» А.И. Бле-

сман, понимает совокупность целенаправленных 

действий, которые позволяют решить конкретные 

задачи в рамках проекта, ограниченного времен-

ной, целевой установкой и достигнутыми результа-

тами (итоговым продуктом). Автор отмечает, что в 

последнее время все чаще рядом с вышеобозначен-

ным понятием используется категория «грантовая 

деятельность». Он рассматривает ее как «систем-

ное явление, субъектами которого являются лица 

или организации реализующие проекты различной 

социальной направленности» [10]. 

Проектная деятельность, по мнению В.С. Му-

хиной, охватывает два основных направления: про-

ектное и исследовательское [8].  

Т.И. Закирова разграничивает данные виды 

деятельности, отмечая, что они имеют существен-

ные различия, отражающиеся в цели и итоговом 

продукте. В проектной деятельности основная идея 

состоит в реализации ведущего замысла проекта, 

который в свою очередь основывается на едином 

алгоритме действий, представлений, дополняющих 

друг друга [5].  

В данной статье, мы более подробно остановимся 

на вопросе выявления уровня сформированности про-

ектной компетенции студентов, которая позволяет им 

принимать участие в грантовой деятельности.  

Грантовая поддержка предоставляется соис-

кателю в том случае, если руководитель проекта 

смог в полной мере раскрыть идею, оформить за-

явку на участие в конкурсе в соответствии с требо-

ваниями и критериями оценки. 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» активно реализует 

направление грантовой деятельности в вузе. Осу-

ществляет реализацию социальных проектов пат-

риотической, экологической, спортивной, ду-

ховно-нравственной и других сфер, которые 

направлены на изменения в обществе и качества 

жизни благополучателей.  

Студенты активно включаются в процесс уча-

стия в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», который 

позволяет им получить финансовую поддержку на 

реализацию собственного проекта.  

По мнению А.Н. Мушкировой, необходимо в 

вузе создавать определенные педагогические усло-

вия, с целью формирования профессиональных 

компетенций, в том числе и проектной, позволяю-

щих обучающимся участвовать в конкурсах про-

ектных работ [9]. 

В рамках данной статьи нами проведено ис-

следование с помощью метода анкетирования. В 

нашем опросе приняли участие 21 студент 1 и 4 

курса направления подготовки «Начальное образо-

вание»: 1 курс – 10 человек, 4 курс – 11 человек. 

Цель исследования: выявить уровень сформи-

рованности проектной компетенции у студентов. 

Материалы исследования: заранее подготов-

ленные вопросы, связанные с реализацией гранто-

вой деятельности студентов в высшем учебном 

учреждении (анкета). 

Содержание: организуется анкетирование, в 

рамках, которого респонденты отвечают на во-

просы, предусмотренные исследованием. 

Обучающимся нужно было ответить на не-

сколько вопросов: 

1. Дайте точное определение термину «соци-

альный проект – это…»  

2. Какую структура имеет социальный проект? 

3. Был ли у вас опыт написания социального 

проекта?  

4. Принимали ли вы участие в грантовой дея-

тельности? 

5. Какие важные компетенции формируются в 

ходе участия студента в грантовой деятельности? 

Анализ полученных ответов показал следующее.  

Ответы студентов на первый вопрос анкеты: 

«Дайте точное определение термину «социальный 

проект – это…» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ответы студентов на первый вопрос 

Варианты ответа обучающихся 
Процентное 

соотношение 

Проект является уникальной деятельностью, которая имеет начало и конец во времени. 

Она направлена на достижение определенной цели, создание уникального продукта или 

услуги при заданных ограничениях (по ресурсам и срокам) 

47,6 % 

Проект – это совокупность взаимосвязанных мероприятий, которые направленны на 

создание продукта для потенциальных участников 
42,9% 

Проект – это совокупность заранее запланированных действий для достижения кон-

кретной цели проекта 
9,5% 

 

Анализ результатов по первому вопросу пока-

зал, что большинство студентов и первого, и чет-

вертого курса владеют терминологией исследуе-

мой категории.  

Ответы на второй вопрос: «Какую структура 

имеет социальный проект?» оказались идентич-

ными у обоих курсов. Анкетируемые отмечают, 

что эти знания они получили в ходе активной ра-

боте на занятиях в рамках дисциплины «Проектная 

среда». Посещение данных занятий позволило им 

научиться социальному проектированию. 

Ответы студентов на третий и четвертый во-

прос анкеты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Ответы студентов на третий и четвертый вопрос 

Содержание вопроса 1 курс (10 человек) 4 курс (11 челочек)  

Был ли у Вас опыт написания социального проекта?  50% 100% 

Принимали ли Вы участие в грантовой деятельности? 40% 63,6% 

 

Все студенты 4 курса имеют опыт написания 

социального проекта, но только 7 человек, что со-

ставляет 63,6%, принимали участие в грантовой де-

ятельности. У студентов первого курса практиче-

ски отсутствует опыт грантовой деятельности, но 

они подчеркивают, что с большим удовольствием 

хотят разработать свой социальный проект и полу-

чить грантовую поддержку на его реализацию. 

Ответы на пятый вопрос «Какие важные ком-

петенции формируются в ходе участия студента в 

грантовой деятельности?» отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Ответы студентов на пятый вопрос 

 

На круговой диаграмме мы отразили, что 

больше всего опрошенных респондентов считают, 

что в ходе участия в грантовой деятельности фор-

мируются коммуникативная и организационная 

компетенции. Ведь именно они необходимы руко-

водителю проекта больше всего в ходе достижения 

поставленной цели. Он должен правильно выстро-

ить коммуникативную траекторию со своей коман-

дой, слышать и слушать их пожелания, четко и по-

нятно формулировать свою речь, быстро реагиро-

вать и решать конфликтные ситуации, смело вести 

диалог с остальными участниками проекта. Знать 

точки взаимодействия со смежными командами. 

Управлять процессом, генерировать сильные идеи 

и вовлекать команду проекта в эту деятельность. 

На вторую позицию анкетируемые поставили 

следующие компетенции: рефлексивную и презен-

тационную. Затем в студенческом рейтинге идут 
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ценностно-смысловая, информационная и учебно-

познавательные компетенции. 

С целью выявления уровня сформированности 

проектной компетенции у студентов, нами описаны 

уровни исследуемого понятия, исходя из его струк-

турных компонентов (когнитивного, мотивацион-

ного, деятельностного). Ниже представлена таб-

лица 3 с описанием уровней сформированности ис-

следуемой нами категории и их характеристикой.  

После проведения анкетирования мы полу-

чили следующие результаты (таблицу 4). 

Таблица 3 

Уровни сформированности проектной компетенции студентов  

Уровень сформированности 

проектной компетенции 

Характеристика уровня сформированности проектной компе-

тенции 

Высокий уровень По когнитивному компоненту: студент владеет знаниями и термино-

логией, принятой в процессе проектной работы. 

По мотивационному компоненту: студент имеет устойчивую внутрен-

нюю мотивацию к осуществлению проектной деятельности. Осознает 

значимость участия гранатовых конкурсах и реализации социальных 

проектов как условия успеха в профессиональной деятельности. У сту-

дента сформирована потребность в проектной деятельности. 

По деятельностному компоненту: студент умеет самостоятельно 

формулировать цель проекта, выстраивать план действий по реали-

зации собственного проекта, защищать перед экспертами и готов 

брать ответственность за результат коллективной деятельности. 

Средний уровень  По когнитивному компоненту: студент допускает неточности в вы-

боре информации, необходимой для разработки проекта, не всегда 

правильно определяет траекторию проектирования. 

По мотивационному компоненту: студент понимает значимость и 

роль проектной работы в образовательном учреждении, но при этом 

интерес к участию в написании и реализации проекта неустойчив. 

По деятельностному компоненту: готов брать ответственность и ре-

ализовывать проект, но с помощью педагога-наставника. 

Низкий уровень По когнитивному компоненту: студент не имеет достаточных знаний 

по вопросу разработки и реализации проекта, а также не владеет тер-

минологии, используемой в проектной деятельности. 

По мотивационному компоненту: у студента не сформирована внут-

ренняя мотивации к проектной деятельности, отсутствует интерес к 

участию в данном виде деятельности, он не осознает ее значимость 

и место в образовательном процессе. 

По деятельностному компоненту: отсутствуют умения, необходи-

мые в написании и презентации проекта, студент не готов брать от-

ветственность за результат коллективной работы и реализацию про-

дукта проектной деятельности. 

 

Таблица 4 

Распределение студентов по уровням сформированности проектной компетенции 

Уровень Количество студентов Количество студентов % 

Высокий 11 52,4 

Средний  8 38,1 

Низкий  2 9,5 

 

У 11 студентов, что составляет 52,4 % от об-

щего количества опрошенных, был выявлен высо-

кий уровень сформированности проектной компе-

тенции. Они полностью владеют проектной терми-

нологией. Знают и понимают структуру написания 

проекта. Владеют монологической формой речи в 

ходе защиты проекта. Умеют точно и конкретно от-

вечать на поставленные вопросы. Для них харак-

терна командная работа, они готовы брать ответ-

ственность за результаты, полученные в ходе реали-

зации проекта. У данного числа респондентов был 

опыт написания, защиты и реализации проекта.  

Средний уровень сформированности проект-

ной компетенции выявлен у 8 студентов (38,1 %). 

Обучающиеся имеют опыт участия в проектной де-

ятельности. Они посещали занятия по проектиро-

ванию, но потребность реализовывать проектную 

деятельность неосознанная, а интерес к данному 

виду деятельности у респондентов неустойчив. 

Данная категория студентов активно ведет работу 
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в волонтерской деятельности, но они не готовы 

нести ответственность за реализацию своего про-

екта. Низкий уровень проектной компетенции 

определен у 2 студентов (9,5%). 

Графическое изображение результатов иссле-

дования уровня сформированности проектной ком-

петенции студентов первого и четвертого курсов 

представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровень сформированности проектной компетенции у студентов 

 

Привлекать студентов к написанию проектов, 

в рамках участия их в грантовой деятельности, 

важно с первого курса и постепенно [2]. Сначала в 

роли волонтеров, участников проектной команды и 

затем как руководителей в конкурсных отборах 

различных проектов на внутривузовском, а затем 

на областном и всероссийском уровне. Они 

должны понять и выделить для себя в этой сфере 

ресурс, который позволит им, вырасти как лич-

ностно, так и профессионально [3].  

Уровень сформированности проектной ком-

петенции студентов проявляется в качественной 

составляющей разработанной и подготовленной к 

защите «модели» проекта, которая презентуется 

экспертной комиссии для оценки, и в случае 

успешной защиты будет реализована [4]. 

Одним из ключевых аспектов проектной дея-

тельности в грантовой сфере выступает подготовка 

заявки на получение гранта. Она включает подроб-

ное описание проекта, целей и задач, оценку рис-

ков, планирование бюджета, определение сроков и 

другие аспекты [2]. 

Процесс создания проектной «модели» для 

подачи заявки на грантовый конкурс включает: 

разработку проекта, планирование, управление и 

контроль за выполнением задач, оценку количе-

ственных и качественных показателей, работу в ко-

манде и направление внешних и внутренних ресур-

сов для достижения поставленных задач.  

Э.Ф. Зеер выделяет внутренний самоанализ 

обучающихся, как профессионально важное каче-

ство в осуществлении проектной деятельности [6]. 

Данную идею поддерживает Ю.С. Спиридонова, 

которая отмечает, что каждый обучающийся дол-

жен понять и принять свои положительные и отри-

цательные качества, соотнести их с эталоном про-

фессионально важных качеств, и только затем реа-

лизовать их в исследовательской или проектной де-

ятельности [13]. 

Успешность участия студентов в проектной 

деятельности зависит от осознания психологиче-

ских и педагогических основ исследовательско-

проектной деятельности, которые лежат в основе 

проектной компетенции [11]. 

Практическое применение результатов иссле-

дования, заключается в том, что данные материалы 

помогут наставником и руководителям проектов 

при разработке «проектной модели», с целью уча-

стия в конкурсе «Росмолодежь. Гранты», а также в 

процессе формирования проектной компетенции у 

участников команды. 

Заключение. Успешная реализация проектов 

в грантовой сфере требует от руководителя и его 

команды высокой организованности, коммуника-

тивных навыков, умения работать в коллективе, 

гибкости и быстроты реакции на изменения в про-

екте. Участие в грантовой деятельности способ-

ствует формированию у будущих учителей проект-

ной компетенции, позволяет развить способность к 

самоопределению и целеполаганию, умение ориен-

тироваться в информационном пространстве. Сту-

денты становятся более адаптированными к внеш-

ним изменениям в социуме. Они способны само-

стоятельно и творчески решать конкретные соци-

альные и научные проблемы; формулировать цели 

и задачи проекта; определять ресурсы и методы до-

стижения целей; оценивать результаты своей дея-

тельности. На основе вышеизложенного матери-

ала, мы можем утверждать, что грантовая деятель-

ность в полном размере позволяет раскрыть потен-

циал студентов, сформировать проектную компе-

тенцию, необходимую для дальнейшего трудо-

устройства выпускников.  
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г. Екатеринбург 

О ценностном отношении к учению будущих педагогов начальной школы 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – проблеме отношения к учению как ценности у буду-

щих педагогов начальных классов. Цель данного исследования заключается в выявлении и обосновании представле-

ний студентов педагогического университета о процессе формирования ценностного отношения к учению примени-

тельно к себе самим, и к своим будущим ученикам. В статье представлен исторический экскурс отношения к учению 

как ценности, уточнены представления студентов о ценностном отношении к учению в целом и их готовности к фор-

мированию такого отношения у своих будущих учеников. В результате анализа данных анкетирования делается вывод 

о недостаточной готовности студентов к формированию ценностного отношения к учению у младших школьников, 

что связано с организацией процесса профессиональной подготовки студентов педагогических университетов. 

Ключевые слова: аксиологический подход, ценность, ценностное отношение к учению, будущие педагоги, 

начальная школа. 
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Darya Viktorovna Ismagilova 

Ekaterinburg 

On the value attitude towards teaching of future primary school teachers 

The article is devoted to a topic that is relevant today - the problem of attitude to learning as a value among future primary 

school teachers. The purpose of this study is to identify and substantiate the ideas of pedagogical university students about the 

process of forming a value attitude towards learning in relation to themselves and their future students. The article presents a 

historical overview of the attitude towards learning as a value, clarifies students' ideas about the value attitude towards learning 

in general and their readiness to form such an attitude in their future students. As a result of the analysis of the survey data, a 

conclusion is made about the insufficient readiness of students to form a value-based attitude to learning among junior school-

children which is associated with the organization of the process of professional training of pedagogical university students. 

Keywords: axiological approach, value, value attitude to learning, future teachers, primary school. 

 

Введение. Получение высшего образования в 

современном мире является важной составляющей 

как для социального развития личности, так и для 

успешной реализации личностного потенциала че-

ловека. В рекомендациях Международной комис-

сии по образованию для XXI века Ж. Делор обра-

тил внимание на социальную роль образования. По 

его мнению, образование должно превратиться в 

«процесс непрерывного развития человеческой 

личности, знаний и навыков, а также способности 

выносить суждение, предпринимать различные 

действия. Оно должно позволить человеку понять 

себя и окружающую среду и содействовать выпол-

нению его социальной роли в процессе труда и 

жизни в обществе» [8, С. 8]. Поскольку высшее об-

разование сегодня не только приобретение знаний, 

умений, навыков, овладение компетенциями, но и, 

по мнению И.В. Абакумовой, формирование це-

лого комплекса личностных изменений, включаю-

щих преобразование в ценностно-смысловой сфере 

и общей мировоззренческой позиции [1]. 

Становление учения как ценности имеет осо-

бую значимость для будущих учителей. Поскольку, 

с одной стороны, отношение к учению влияет на 

профессиональное развитие самого учителя. Буду-

щие учителя, которые ценят учение, будут посто-

янно стремиться к самосовершенствованию, будут 

развивать свои профессиональные навыки и знания, 

чтобы быть более эффективным и компетентным в 

своей работе. С другой стороны, отношение к уче-

нию является одним из основных факторов, который 

влияет на процесс обучения и эффективность учеб-

ной деятельности учеников. Если у учителя отсут-

ствует учение в системе ценностей, он не сможет 

вдохновить и мотивировать своих учащихся, не бу-

дет стремиться передать эту ценность своим учени-

кам. Все это свидетельствует о том, что будущие 

учителя начальной школы в большей степени 

должны находиться в субъектной (осознанной, ак-

тивной), а не объектной (принимающей) позиции 

применительно к процессу формирования у уча-

щихся отношения к учению как ценности. 

Не случайно в нормативно-правовых доку-

мента, с одной стороны, уделяется внимание цен-

ностному отношению будущих педагогов (в «Кон-

цепции подготовки педагогических кадров для си-

стемы образования на период до 2030 года» (распо-

ряжение Правительства РФ от 24.06.2022 № 1688-

р): в принципах – «реализация ценностно смысло-

вого подхода к подготовке учителей будущих по-

колений Российской Федерации») [19], с другой 

стороны, в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образова-

ния содержатся установки на «развитие познава-

тельных интересов, ценностного отношения к об-

разованию, опыта учебно-познавательной деятель-

ности» у учащихся начальных классов [24]. 

К изучаемой проблеме обращались ведущие 

отечественные ученые: А.С. Андрюнина [3], 

М.Г. Гарунов, А.Д. Деминцев, Е.В. Коротаева [10], 

В.В. Могиленчик, И.Л. Наумченко, Л.M. Панчеш-

никова, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, 

Н.М. Черкес-зада. 

Цель исследования. В связи с вышеизложен-

ным цель данного материала обозначена следую-

щим образом: выявить и обосновать представления 

студентов педагогического университета о про-

цессе формирования ценностного отношения к 

учению применительно к себе самим, и к своим бу-

дущим ученикам. 

Материал и методы исследования. Реализа-

ции поставленной цели способствовали такие методы 

исследования, как изучение и анализ трудов филосо-

фов, педагогов и психологов, а также анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Ценностное понимание окружающего мира 

мы находим еще в трудах античных философов 

(Платон, Сократ). Платон ценность осмысливал 

как «благо», «справедливость» в контексте харак-

теристики идеального государства «Высшее 

благо» философ классифицировал на 5 составляю-

щих, где четвертое место занимают «знания, искус-

ства, правильные мнения» [18]. 

На смену учению о ценностях в эпоху Средне-

вековья приходит теологическая аксиология, где 

главная ценность – это приближение к Богу через 

веру, надежду, любовь как ценностные качества для 

человека. В это время учение тоже является ценно-

стью, но, прежде всего, связанная с обучением бого-

словию. Несмотря на тенденцию теологической ак-

сиологии, в Западной Европе появляются первые 

университеты (Оксфорд, Кембридж Лиссабон), что 

стало важным событием для развития образования и 

для становления учения как ценности. Таким обра-

зом, люди, имевшие образование, стали получать 

уважение и престиж в обществе. 
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В XIV-XVI вв. (эпоха Возрождения) продвига-

ются идеи ценности индивидуальности человека, гу-

манизма, свободы, творчества (работы Ф. Бэкона, М. 

Монтеня и др.), ценность человека как активного и 

свободного субъекта, способного к саморазвитию (в 

работах Л.Б. Альберти, Т. Кампанелла и др.). Так, М. 

Монтень утверждал: «Чтобы человек был способен 

самостоятельно мыслить, ему надо помочь 

научиться наблюдать, сопоставлять, сравнивать, де-

лать выводы» [14]. И здесь, по мнению мыслителя, 

большое значение имеет педагог, который «с самого 

начала сообразуясь с душевными склонностями до-

веренного ему ребенка, предоставил ему возмож-

ность свободно проявлять эти склонности, предла-

гая ему изведать вкус различных вещей, выбирать 

между ними и различать их самостоятельно, иногда 

указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя 

отыскивать дорогу ему самому» [14]. 

На смену эпохи Возрождения приходит эпоха 

Нового времени или Просвещения, в которой про-

исходит падение авторитет церкви и возрастает 

значимость науки. При этом появляются разнооб-

разные дефиниции понятия «ценности»: Г.В.Ф Ге-

гель – «потребность», Р.Г. Лотце – «значимость», 

В. Виндельбанд – «идеал», Г. Риккерт – «норма». 

При этом особую роль в развитии аксиологических 

тенденций сыграли ученые-педагоги, уделяя вни-

мание собственно процессу обучения как ценно-

сти. Так, Я.А. Коменский утверждал: «Хотя чело-

век родится способным ко всему, но на самом деле 

он ничего не знает, кроме только того, чему он 

научен благодаря руководству других людей и ча-

сто повторяемому опыту, а потому его необходимо 

учить…» [9]. Как мы видим, педагог отводит боль-

шую роль «руководству», то есть учителю, кото-

рый, по мнению Я.А. Коменского, «должен быть 

честным, деятельным, настойчивым, живым образ-

цом добродетелей, которые он должен прививать 

ученикам, быть человеком образованным и трудо-

любивым. Он должен безгранично любить свое 

дело, относиться к ученикам по-отечески, будить 

интерес учащихся к знаниям» [9, С. 39]. Тем самым 

в идеях ученого прослеживается ценностное отно-

шение к профессии учителя. 

Особое отношение к знаниям, к учению, к об-

разованию просматривается в эпоху Нового вре-

мени, что подтверждается разнообразными тру-

дами педагогов в области образования, обучения и 

воспитания будущего поколения (К.А. Гельвеций, 

Д. Дидро, В.Ф. Раевский, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Тол-

стой, К.Д. Ушинский и др.). «Учитель до тех пор 

остается учителем, пока учится сам, как только он 

перестает учиться – в нем умирает учитель», – под-

черкивает К.Д. Ушинский ценность учения для пе-

дагогов. Данную идею поддерживает и Н.Г. Черны-

шевский, считая, что как бы хороши ни были учеб-

ники, книги для чтения и другие средства обучения 

и воспитания, все же главную роль играет учитель 

[26]. Л.Н. Толстой вкладывает в совершенного учи-

теля не только любовь к детям, но и профессио-

нальные знания, увлеченность педагогической дея-

тельностью. В педагогическом труде «Общие заме-

чания для учителя Л.Н. Толстой отмечает: «Чем 

легче учителю учить, тем труднее ученикам 

учиться. Чем труднее учителю, тем легче ученику. 

Чем больше будет учитель сам учиться, обдумы-

вать каждый урок и соразмерять с силами ученика, 

чем больше будет следить за ходом мысли ученика, 

чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем 

легче будет учиться ученик» [23, C. 191]. Противо-

положный взгляд в отношении ценности к знаниям 

у учителя мы встречаем в работах Ж.-Ж. Руссо. По 

его мнению, учитель должен уметь ничего не де-

лать, а только поставить воспитанника в условия, 

при которых он сам бы все делал — вот первое и 

наиболее трудное искусство воспитателя. 

К проблемам влияния учителя на отношение к 

учению у учеников обращаются педагоги и в конце 

XIX- начале XX века. Значимость ценностного от-

ношения к учению для учителя подчеркивает 

В.А. Сухомлинский: «Учитель готовится к хоро-

шему уроку всю жизнь…Такова духовная и фило-

софская основа нашей профессии и технология 

нашего труда: чтобы дать ученикам искорку зна-

ний, учителю надо впитать целое море света» [21]. 

О вдохновении учеников учителем говорит и 

А.С. Макаренко: «Только живой пример воспиты-

вает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но 

не подкрепленные делом». 

В своих исследованиях М.Г. Гарунов, А.Д. Де-

минцев, В.В. Могиленчик, И.Л. Наумченко, 

Л.M. Панчешникова и Н.М. Черкес-зада занимались 

изучением различных аспектов отношения студен-

тов к учению. Они исследовали факторы, влияющие 

на мотивацию студентов к учебе, их интерес к учеб-

ному материалу, уровень саморегуляции и самосто-

ятельности в обучении, отношение к учебному про-

цессу и профессиональной деятельности. 

В этот период ученые начинают дифференци-

ровать отношение к учению. С.А. Беличева выде-

лил 4 уровня отношения к учению: 

− ярко выраженное негативное отношение 

к учению, сопровождающееся пропуском занятия и 

отказом от выполнения домашних заданий;  

− неохотное отношение к учению, при ко-

тором домашние задания выполняются нерегу-

лярно, учеба осуществляется только под жестким 

контролем взрослых; 

− добросовестное, но равнодушное отно-

шение к учению при внешней мотивации учения; 

избирательное, сознательное, добросовестное от-

ношение к учению; 

− увлеченное, сознательное, добросовест-

ное отношение к учению [5]. 

Типология отношения к учению А.К. Марко-

вой состоит из трех типов отношений: отрицатель-

ное, безразличное (нейтральное) и положительное. 

При этом автор подразделяет положительное отно-

шение на:  

− положительное (амфорное),  
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− положительное (познавательное, осо-

знанное, инициативное),  

− положительное (личностное, ответствен-

ное, действенное) [13]. 

Однако именно ценностное отношение к уче-

нию стало активно изучаться педагогами только в 

конце 80-х-начале 90-х годов. А.П. Акимова, 

Л.C. Вагинова, Е.Н. Шиянова и О.И. Цикина в 

своих исследованиях обращали внимание на то, как 

ценности, убеждения и предпочтения студентов 

влияют на их отношение к учебной деятельности. 

Они изучали, какими ценностями руководствуются 

студенты при выборе преподавателей, предметов, 

специальностей и как это отражается на их учебной 

мотивации и успеваемости. 

Н.К. Голубев и Ю.П. Битинас предложили 

следующую классификацию ценностных отноше-

ний, в которой использовали критерии осознанно-

сти, устойчивости, активности. На основе вышепе-

речисленных критериев, педагоги выделили 4 

уровня развития ценностных отношений: 

− критический уровень – отсутствует инте-

рес к знаниям, обучение по принуждению; 

− тревожный уровень – интерес к знаниям 

по ситуации, ограничение в обучении образова-

тельной программой, добросовестное отношение к 

избранным предметам; 

− достаточный уровень – познавательная 

активность в рамках образовательной программы, 

но готов к использованию дополнительного мате-

риала по требованию педагога; 

− идеальный уровень – повышенный инте-

рес к знаниям, привлечение дополнительного мате-

риала, чувство долга и понимание необходимости 

учиться [7]. 

На современном этапе проблема ценностного 

отношения к учению или профессии у студентов 

педвузов становится актуальной и востребованной. 

Анализ научной электронной библиотеки Elibrary 

показал, что педагоги-исследователи обращаются к 

изучению этой проблемы: «Понятие ценности и 

ценностного отношения к профессии учителя у 

студентов педагогических специальностей» 

(А.В. Анненкова, 2017 г.) [4], «Педагогические 

условия формирования профессиональных цен-

ностных ориентаций у будущих специалистов» 

(А.Н. Мушкирова, 2017 г.) [15], «Формирование 

мотивационно-ценностного отношения к профес-

сиональной деятельности у студентов вуза в про-

цессе изучения специальной педагогики» 

(Т.Г. Неретина, 2018 г.) [17], «Представления сту-

дентов о ценности высшего образования в совре-

менном обществе» (Т.В. Сучкова, 2022 г.) [22]; 

«Модель ценностно-смыслового отношения сту-

дентов к педагогической деятельности при лич-

ностно-личностном взаимодействии» (С.А. Стар-

ченко, 2023 г.) [20]. Но, стоит отметить, что основ-

ная направленность публикаций – «отношение к 

профессии», а не к самому процессу учения. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что 

часть педагогов подчеркивает эмоциональную со-

ставляющую отношения («эмоционально-ценност-

ное отношение»), другая – мотивационную состав-

ляющую отношения («мотивационно-ценностное 

отношение». Рассматривая концепцию отношения 

В.Н. Мясищева, отметим, что само отношение уже 

включает в себя три основных компонента: 

− когнитивный компонент (знания об объ-

екте и субъекте),  

− эмоциональный компонент (степень по-

зитивности или негативности отношения, его эмо-

циональной позитивной или негативной окраски),  

− мотивационно-поведенческий (волевой) 

компонент (побудительные силы и определенные 

способы реагирования на объект отношения).  

По мнению В.Н. Мясищева, данная триада 

представляет собой «процессуальное триединство, 

которое выражается потенциально в отношении к 

каждому объекту и проявляется в различных отно-

шениях, в интересах, в той или иной эмоциональ-

ной (положительной или отрицательной) оценке, в 

той или иной степени действенной активности – 

влечения, желания, стремления или потребности. 

Отношение – сила, потенциал, определяющий сте-

пень интереса, степень силы эмоции, степень 

напряжения желания или потребности. Отношения 

поэтому являются движущей силой личности» [16, 

С. 35]. Поэтому центрация на одном компоненте 

оказывается не вполне оправданной.  

Н.Н. Авдеева понимает «ценностное отноше-

нии к учению» как сложное динамичное явление, 

включающее в себя потребности личности в овла-

дении научной теорией, осмысление её практиче-

ской значимости, стремление применять предмет-

ные знаний в собственной профессиональной дея-

тельности, которые проявляются через оценочную 

деятельность школьника и зависят как от социо-

культурной, образовательной среды, так и от внут-

реннего содержания личности [2, С. 63].  

По мнению О.Г. Бырдиной, ценностное отно-

шение к учению, − это сознательно организуемый 

и управляемый учителем процесс, цель которого 

заключается не просто в приобретении знаний, 

умений, навыков, а в заметном повышении базовой 

культуры личности, принятии гуманистических 

ценностей, повышение эмоционального настроя 

школьников, выраженного психической активно-

стью, интересом к учебной деятельности, отноше-

нием к процессу получения нового знания как цен-

ности [6, С. 927]. 

Е.В. Коротаева и Д.В. Дылдина трактуют цен-

ностное отношение к учению как «принятие соб-

ственного процесса обучения, понимание его соци-

ального смысла, сформированную познавательную 

мотивацию, готовность к проявлению необходи-

мых волевых усилий, адекватно-позитивную ре-

флексию процесса и результата познавательности» 

[11, С. 313]. 
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О.А. Ханжина рассматривает ценностное от-

ношение студентов к образованию через аксиоло-

гические признаки: направленность личности (сло-

жившиеся в процессе жизнедеятельности ценност-

ные ориентации человека, его жизненные пози-

ции), ориентация на нравственные и моральные 

нормы (социальный признак, регулирующий пове-

дение человека в социуме), духовность (стремле-

ние к внутреннему нравственному самосовершен-

ствованию личности) [25]. 

Говоря о студентах педагогического универ-

ситета, важно определить ценностное отношение к 

учению не только для формирования стратегии 

высшего образования, но и для качественного по-

строения воспитательного процесса в школе. Та-

ким образом, нами была раскрыта дефиниция по-

нятия «ценностное отношение к учению» (относи-

тельно студентов педвуза). Ценностное отношение 

к учению – выражение субъективного переживания 

студентом учебной деятельности, которое проявля-

ется в понимании социального смысла учения, в 

проявлении высокой познавательной активности и 

инициативности в учении в учебно-профессио-

нальной деятельности. 

Нами было проведено анкетирование студен-

тов Уральского государственного педагогического 

университета (Институт педагогики и психологии 

детства), целью которого являлось выявление их 

представлений о сформированности ценностного 

отношения к учению у них самих и необходимости 

формирования ценностного отношения к учению у 

младших школьников. В опросе приняли участие 

84 респондента: 2 курс (2 к.) – 46 студентов, 4 курс 

(4 к.) – 38 студентов. 

Обучающимся необходимо было ответить на 

несколько вопросов:  

1. Что, по вашему мнению, включает «цен-

ностное отношение к учению»?  

2. По вашему мнению, обладаете ли Вы 

ценностным отношением к учению? Определите 

«балл» этого отношения по 10-балльной шкале.  

3. Меняется ли ценностное отношение к 

учению у студентов педвузов в процессе обучения? 

В какую сторону – повышение? понижение?  

4. На каких дисциплинах (и курсах) препо-

даватели и студенты обращаются к значимости 

учения, понятию «ценностное отношение» и т.п.?  

5. Нужно ли формировать ценностного от-

ношение к учению у обучающихся к школе? 

6. Работая учителем начальных классов, бу-

дете ли Вы уделять внимание этой проблеме? 

7. Какие приемы и методы Вы будете ис-

пользовать для формирования ценностного отно-

шения учению младших школьников? 

Анализ полученных ответов показал следующее. 

Ответы студентов на первый вопрос анкеты: 

Что, по вашему мнению, включает «ценностное отношение к учению»? 

 2 к. 4 к. 

Ответственное отношение к выполнению учебных задач 22% 42% 

Осознание значимости учения в жизни человека, понимание социального 

смысла учения 

30% 19% 

Внутренняя мотивация к учению 4% 11% 

Готовность к познанию окружающего мира, преодоление трудностей в 

процессе учения, возможность развития личности 

0% 3% 

 

Как мы видим, большинство второкурсников 

(30%) ориентируются на когнитивный компонент 

ценностного отношения, при котором школьник 

ориентирован на понимание общечеловеческой и 

личностной значимости учения, способен проекти-

ровать свой познавательный маршрут, осознает 

необходимость поиска и открытия знаний. Тогда 

как большая часть четверокурсников (42%) закла-

дывают в понимание ценностного отношения к 

учению поведенческий компонент, то есть активи-

зация потребностей или возможностей реализации 

этих ценностей в поведении и поступках. В целом, 

ответы студентов четвертого курса были более раз-

вернутыми: «готовность к познанию, преодоление 

трудностей в процессе учения, возможность разви-

тия личности» и т.д. 

Ответы на второй «Обладаете ли Вы «цен-

ностным отношением к учению»? Определите 

«балл» этого отношения по 10-балльной шкале» 

оказались идентичными у обоих курсов. Средний 

балл респондентов 2 и 4 курсов равен 7,2 баллам. 

Ответы студентов на третий вопрос анкеты: 

Меняется ли ценностное отношение к учению у студентов педвузов в процессе обучения? В какую 

сторону – повышение? понижение? 

 2 к. 4 к. 

Повышается 63% 26% 

Понижается 7% 24% 

Определяется индивидуально 30% 47% 

Сначала понижается, затем повышается - 3% 

 

Большинство студентов 2 курса (63%) счи-

тают, что в процессе обучения у студентов педву-

зов ценностное отношение к учению возрастает. 

Второкурсники аргументируют это тем, что они со-

знательно сделали выбор направления обучения, 

они «несут ответственность (как педагоги) перед 

будущим поколением», поэтому им самим нужно 

владеть большим количеством информации и цен-

ностным отношением к учению, чтобы передавать 

это своим будущим ученикам. На втором месте 
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(30%) у студентов 2 курса позиция «определяется 

индивидуально», так как зависит от желания 

учиться на этой специальности, от стиля взаимо-

действия педагога, от самоорганизации. Пониже-

ние ценностного отношения к учению (7%) связы-

вают с недостаточной самоорганизацией (нет кон-

троля со стороны значимого взрослого), а также с 

отрицательным отношением к образованию в об-

ществе в целом. 

Студенты 4 курса отдают предпочтение пози-

ции «определяется индивидуально» (47%), так как, 

по мнению респондентов, это зависит от «желания 

студента получить именно эту профессию» и от 

«планов студентов на образовательную жизнь». 

26% опрошенных 4 курса выбрали позицию «повы-

шается», аргументируя тем, что с возрастом прихо-

дит осознание важности получить качественное об-

разование и знания, а также целенаправленной ра-

ботой педагогов вуза («на занятиях обсуждаются 

данные понятия, студенты «впитывают» эти зна-

ния»). 24% четверокурсников выбрали ответ «по-

нижается», так как в процессе обучения не оправ-

дываются ожидания от учебы в вузе, появляются 

другие обязательства (работа), которые препят-

ствуют получению знаний, а также разочарования 

в профессии после педагогической практики. 

Ответы студентов на четвертый вопрос ан-

кеты: 

На каких дисциплинах (и курсах) преподаватели и студенты обращаются к значимости учения, поня-

тию «ценностное отношение» и т.п.? 

 2 к. 4 к. 

Педагогика 67% 66% 

Психология 50% 37% 

Философия 10% 5% 

На всех дисциплинах 28% 3% 

Методика обучения русскому языку, окружающему миру и т.д. 4% 37% 

Формирование педагогической культуры родителей - 8% 

Основы профессионального взаимодействия между участниками образова-

тельных отношений 

- 13% 

Организация внеурочной деятельности детей младшего школьного воз-

раста 

- 3% 

Психология воспитательных практик 13% - 

 

По мнению респондентов, процесс формиро-

вания ценностного отношения к учению осуществ-

ляется в большей мере на «общих» дисциплинах: 

педагогика, психология. Часть студентов 4 курса 

называет «методики русского языка, окружающего 

мира, изобразительного искусства и т.д.», по-

скольку студенты уже освоили или продолжают 

осваивать программу этих дисциплин. Однако на 

данных дисциплинах преподаватели обращаются 

не к ценности учения, а к ценности языка, к ценно-

сти природы, ценности искусства и т.д. Второкурс-

ники в меньшинстве отмечают данные дисци-

плины, так как, согласно учебному плану, осваи-

вают их чуть позже. 

Ответы на пятый вопрос «Нужно ли формиро-

вать ценностное отношение к учению у обучаю-

щихся в школе?» оказались достаточно предсказу-

емы (рисунок 1): 

 
Рис.1. Ответы респондентов на пятый вопрос анкеты 

«Нужно ли формировать ценностное отношение к учению у обучающихся в школе?» 

 

На диаграмме видим, что 98% студентов вто-

рого и 100% четвертого курсов ответили утверди-

тельно. В основном респонденты аргументируют 

это тем, что от этого зависит их (школьников) обу-

чение на следующих ступенях образования, что в 

современном мире тенденция «обучения через всю 

жизнь», что от этого зависит будущее страны. 

На шестой вопрос (Работая учителем началь-

ных классов, будете ли Вы уделять внимание этой 

проблеме?) отражены на рисунке 2. 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (61) 2024 
93 

 

 
Рис. 2. Ответы респондентов на шестой вопрос анкеты  

«Работая учителем начальных классов, будете ли Вы уделять внимание этой проблеме?» 

 

Из этого следует, что 95% второкурсников и 

92% четверокурсников дали положительный ответ. 

Однако ответы на следующий вопрос показали, что 

студенты обращаются к стандартным методам, не 

указывают конкретные приемы. 

Ответы студентов второго курса на седьмой 

вопрос: 

Какие приемы и методы Вы будете использовать для формирования ценностного отношения к уче-

нию у младших школьников? 

Беседы  26% 

Примеры известных личностей в науке 22% 

Игровые приемы 20% 

Личный пример 13% 

Внеурочные мероприятия 11% 

Классные часы 9% 

 

Ответы студентов четвертого курса на седьмой вопрос были более развернутыми: 

Какие приемы и методы Вы будете использовать для формирования ценностного отношения к уче-

нию у младших школьников? 

Игровые приемы (дидактические игры, квесты) 34% 

Беседы 29% 

Личный пример  24% 

Демонстрация полученных знаний в реальной жизни 13% 

Интерактивные методы обучения 11% 

Биография ученых, экскурсии в музей науки, изобретений 8% 

 

Как мы видим, предложенные варианты у сту-

дентов 2 курса и студентов 4 курса носят обобщен-

ный характер. Хотя четверокурсники предприни-

мают попытки уточнить формы и приемы (экскурсии 

в музей науки, квесты, дидактические игры, интерак-

тивные методы), но не дают конкретного, методиче-

ски обоснованного содержания. Стоит отметить, что 

студенты 2 курса разделяют возможности урочной и 

внеурочной деятельности (внеурочные мероприятия) 

в данной области, тогда как четверокурсники не вы-

деляют внеурочную деятельность, хотя указывают, 

что на дисциплине «Организация внеурочной дея-

тельности детей младшего школьного возраста» они 

обращаются к понятию «ценностное отношение». 

Заключение. В процессе подготовки буду-

щих учителей начальных классов аксиологическая 

составляющая остается важной и имеет существен-

ное значение. Это связано с тем, что будущие педа-

гоги должны сами обладать ценностным отноше-

нием к учению, владеть методическим инструмен-

тарием формирования отношения к учению как 

ценности для того, чтобы формировать это отноше-

ние у своих будущих учеников. Тем не менее, су-

ществует противоречие между тем, что определено 

в нормативных документах, подчеркивается теоре-

тиками-классиками и реальной практикой образо-

вательной деятельности педвузов. 

Как показал опрос будущих учителей, сту-

денты в понимании ценностного отношения к уче-

нию акцентируют внимание лишь на одном из ком-

понентов ценностного отношения (когнитивный 

или поведенческий), что в полной мере не отражает 

содержание понятия «ценностное отношение». 

Эмоциональный компонент студенты 2 и 4 курса не 

включают совсем (любовь к учению, положитель-

ные эмоциональные проявления по отношению к 

учению, познавательный интерес и т.д.). 

Оценивая себя в отношении обладания цен-

ностным отношением к учению, мы наблюдаем до-

статочно высокий «балл», который, по мнению, 

студентов, будет повышаться в процессе обучения, 

так как они связывают его с осознанием ответ-

ственности перед будущим поколением, с созна-

тельным выбором профессии. 
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Таким образом, в содержание рабочих про-

грамм дисциплин гуманитарной направленности 

(«Философия», «Педагогика», «Психология», 

«Психология воспитательных практик» и т.п.) 

необходимо включать темы, которые будут стиму-

лировать осознание значимости учения как терми-

нальной ценности, способствовать пониманию 

необходимости формирования ценностного отно-

шения к учению у учеников и научению приемам и 

методам этого отношения у учеников. 
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Формирование профессионального имиджа студентов-будущих менеджеров техни-

ческого вуза  

Актуальность формирования профессионального имиджа студентов-будущих менеджеров связана с происходя-

щими изменениями в социальном заказе общества на специалистов, обладающих компетентностями и осознающими 

Я-образ выбранной профессии.  

Статья посвящена проблеме формирования профессионального имиджа студентов-будущих менеджеров. Основ-

ная задача исследования заключена в определении содержания понятия профессиональный имидж, выявлении его 

ключевых составляющих, характеристике продуктивных форм формирования искомого качества. В содержании ста-

тьи актуализируются возможности применения педагогического интенсива как продуктивной формы организации 

процесса формирования профессионального имиджа студентов-будущих менеджеров технического вуза; представ-

лена содержательно-процессуальная характеристика педагогического интенсива (интенсивного практикума), функции 

педагогического интенсива; образовательные, деятельностные,  информационные, возможности педагогического ин-

тенсива, оказывающие влияние на сформированность профессионального имиджа будущих менеджеров.  

Предложенная структурно-процессуальная характеристика педагогического интенсива может быть полезной 

при формировании профессионально-личностных качеств в образовательной среде вуза. 

Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, педагогический интенсив, интенсивный практикум, фор-

мирующие блоки педагогического интенсива. 
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Formation of the professional image of technical university students – future managers 

The relevance of the formation of the professional image of students – future managers is associated with the ongoing 

changes in the social order of society for specialists with competencies and aware of the Self-image of the chosen profession. 

The article is devoted to the problem of forming the professional image of students – future managers. The aim is to 

determine the content of the concept of professional image, its key components, to identify productive forms of formation of 

the desired quality. The content of the article actualizes the possibilities of using a pedagogical intensive as a productive form 

of organizing the process of forming the professional image of students of a technical university - future managers; The article 

presents the substantive and procedural characteristics of the pedagogical intensive (intensive workshop), the functions of the 

pedagogical intensive: educational, activity, informational, prognostic, influencing the formation of the professional image of 

future managers.  

The proposed structural and procedural characteristics of the pedagogical intensive can be useful in the formation of 

professional and personal qualities in the educational environment of the university. 

Keywords: image, professional image, professional image of law enforcement officers, intensive workshop. 

 

Введение. Актуальность проблемы професси-

онального имиджа будущих менеджеров обусловли-

вается социальной значимостью профессии мене-

джера, несущего ответственность за выполнение ра-

боты персоналом управляемой сферы, от менеджера 

напрямую зависит эффективность деятельности ор-

ганизации, зависит качество выполняемой работы, 

правильно выстроенная организация труда. 

Специалистам в области управления в соци-

альных и экономических системах – менеджерам 

необходим образ профессионала, отражающий его 

профессиональный имидж. В связи с этим встает 

задача, решение которой связано с созданием обра-

зовательной среды вуза для осуществления про-

цесса формирования профессионального имиджа 

будущих менеджеров, определения специфики 

данного процесса.  

Проблема формирования профессионального 

имиджа студентов-будущих менеджеров еще недо-

статочно систематизирована, процесс формирова-

ния носит стихийный характер. В связи с этим не-

обходим поиск путей и средств формирования 

имиджа на этапе профессиональной подготовки 

специалистов в вузах. 

В настоящее время нет единого общеприня-

того понятия профессиональный имидж. В самом 

общем понимании профессиональный имидж 

определяется как представление о человеке как о 

субъекте определенной профессиональной дея-

тельности, это собирательный образ профессио-

нала, профессиональный стереотип, который бли-

зок к идеалу [11, С. 89]; это такой образ, в котором 

проявляется особенность профессии, образ, кото-

рый воспринимается адресантами; это такие черты 

и качества, которые в совокупности составляют 

представление о профессиональных способностях, 

и в котором наличествует компетентность лично-

сти в конкретной профессии [15, С. 28-29]; в ас-

пекте социума это образ-представление о профес-

сионале (специалисте), демонстрирующий дости-

жение субъектом-прообразом профессионально-

значимых целей [7, С. 33]; это демонстрация дело-

вого имиджа, а со стороны воспринимающих про-

фессиональный имидж в его деловых составляю-

щих создает впечатление о деловых и профессио-

нальных качествах личности [6, С. 26]. 

Исследователи подходят к пониманию професси-

онального имиджа менеджера с различных позиций.    

Исследуя качества руководителя, специалиста 

в сфере управления, В.Г. Горчакова указывает, что 

имидж руководителя включает качества, которые 

ассоциируются с определенной индивидуально-

стью личности, обладают определенной значимо-

стью. Соотносятся с личностной и профессиональ-

ной характеристикой, определяющих деловой 

успех [2, С. 133]. 

В контексте представления о человеке 

Б.Д. Парыгин указывает, что в профессиональном 

имидже выделяются качества, которые определяют 

характерные черты имиджа менеджера, и, которые 

отличают его имидж от других руководителей [9]. 

Обращаясь к решению проблемы формирова-

ния профессионального имиджа будущего специа-

листа, Л.М. Семенова подчеркивает, что в его 

структуре находит отражение совокупность инте-

гративных знаний и умений, мышления и направ-

ленности личности, в основе которых осознание 

осуществления профессиональной деятельности 

[12, С. 134]. 

Как многофакторный феномен имидж 

А.Н. Жмыриковым описывается через наличие 

многослойных структур (образование, хобби и пр.) 

которые необходимо менеджеру заполнять. Автор 

подчеркивает, что профессиональный имидж дол-

жен соотноситься с требованиями, отражающими 

важные профессиональные качества [4, С.123]. 

А.Ю. Панасюк пришел к выводу, что в про-

фессиональном имидже оправдываются ожидания 

общества, окружающих к образу специалиста, ко-

торый должен соотноситься качествами «предста-

вителей данной профессии» [8, С. 89]. 

Профессиональный имидж руководителя дол-

жен обладать социальными, эстетическими, психо-

логическими ценностями, означающими социаль-

ной значимостью в деятельности профессионала, 

складывается профессиональный имидж и от того 
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впечатления, которое руководитель производит на 

тех, кто его окружает [13, С. 91]. 

Обобщение характеристик профессиональ-

ного имиджа дает представление о нем как гармо-

ничном сочетании качеств, среди которых выделя-

ется компетентность, квалифицированные дей-

ствия в рамках профессии. Это, по сути, образ, ко-

торый включает профессиональные знания, умения 

и опыт, специфические личностные качества, важ-

ные в достижении высокого профессионального 

мастерства [14, С. 98; 12]. 

Как сложное образование профессиональный 

имидж обусловливается социально-психологиче-

ским контекстом, в котором пересекаются «Я – об-

раз» реальный и «Я – образ» идеальный, проециру-

емые на вопросы «Какой я и каким хочу себя ви-

деть, каким меня видят другие?», последнее 

направлено на тех, с кем человек вступает во взаи-

модействие [3, С. 63-68.]. 

Важным, как указывает Н.П. Болотова, рас-

сматривать  профессиональный имидж с  позиции 

внешнего образа, то есть, внешний вид, одежда и 

другие признаки; автор придает значение вербаль-

ному имиджу, в котором выделяются тембр и темп 

голоса, логичный стиль речи; неотъемлемым счи-

тается и невербальный имидж, выражающийся же-

стами, мимикой; ментального имиджа автором ак-

центируется как обязательное сложившееся про-

фессиональное и социально-значимое мировоззре-

ние, ценности, убеждения и этические установки 

[1, С. 20-21]. 

В контексте нашего исследования под профес-

сиональным имиджем менеджера примем опреде-

ление касаемо формирования данного личностного 

образования у студентов-будущих менеджеров: это 

совокупность профессионального самосознания, 

навыков и умений самопрезентации, внешний об-

лик, культура речи, профессионализм, понимание 

и оценка собственного Я в профессиональной дея-

тельности.   

Исходя из определений профессионального 

имиджа как целенаправленно оформленного образа 

в его структуре значатся как личностные, социаль-

ные имиджевые характеристики, морально-лич-

ностные, интеллектуальные, компетентностные, 

этические, профессионально-важные качества.  

Дополнительными имиджевыми составляю-

щими являются и названные выше, внешний образ, 

вербальные и невербальные характеристики мене-

джера, социально-значимые качества – мировоз-

ренческие позиции, профессиональные и социаль-

ные ценности, коммуникационность, обладание 

глубокими специальными знания в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Содержательные составляющие указанных 

характеристик профессионального имиджа мене-

джера не возникают стихийно, вне специально орга-

низованного процесса и в этом аспекте требуется 

выбор стратегии, обеспечивающей смыслообразую-

щий фактор  содержательного наполнения процесса 

формирования профессионального имиджа студен-

тов-будущих менеджеров в образовательной среде 

вуза;  поиск путей и средств для достижения значи-

мого результата в формировании профессиональ-

ного имиджа студентов-будущих менеджеров; тре-

буется определение организационных форм, мето-

дов, выступающих практико-ориентированной так-

тикой формирования исследуемого качества.  

Цель данного исследования, изложенного в со-

держательном наполнении статьи, определяется 

как выявление функциональных, дидактико-педа-

гогических возможностей педагогического интен-

сива в формировании профессионального имиджа 

студентов-будущих менеджеров. 

Цель определяет решение следующих задач: 

выявить структурные составляющие профессио-

нального имиджа менеджера, охарактеризовать пе-

дагогический интенсив как активную организаци-

онную форму, ее структуру и логику. 

Исследовательская часть. Формирование 

профессионального имиджа должно ориентиро-

вать будущих менеджеров на складывающийся в 

сознании окружающих образ на основе учебно-

профессиональной информации, информации, по-

ступающей из разных источников, из персонально-

групповых контактов носителей профессиональ-

ного имиджа, организационных форм учебной дея-

тельности.   

Одной из продуктивных форм формирования 

профессионального имиджа будущих менеджеров 

в образовательной среде вуза мы выделяем педаго-

гический интенсив.  

Прежде чем описать содержательно-структур-

ную характеристику педагогического интенсива, 

обозначим его дидактико-педагогические функции. 

Нами выделены следующие функции педаго-

гического интенсива в формировании профессио-

нального имиджа студентов-будущих менеджеров 

технического вуза: 

- функция событийного насыщения – озна-

чает, что в содержании педагогического интенсива 

акцентируется внимание на решении ситуаций, 

связанных с событиями профессионально-имидже-

вой направленности, события, которые характери-

зуются конкретной направленностью на професси-

ональную деятельность будущего менеджера, под-

держивают понятийно-эмоциональную сферу сту-

дентов в процессе решения ситуаций; 

- функция «напряжения и усиления» озна-

чает, что в процессном определении педагогиче-

ского интенсива заложена возможность создания 

для студентов активной и напряженной активной 

деятельности; 

- функция сотрудничества и активного взаи-

модействия, выраженная в совместной деятельно-

сти преподавателя и студентов, за счет чего под-

держивается и востребуется интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал; 

- функция образовательно-формирующая, 

определяющая необходимость структурной, содер-
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жательной и процессуальной организации познава-

тельного процесса, нацеленного на формирование 

у будущих менеджеров ценностных установок к 

обучению, как необходимому для овладения имид-

жевыми составляющими профессиональной дея-

тельности менеджера, установки на овладение не-

обходимыми результатами, результатами.  

Нам близка позиция А.В. Качалова, рассмат-

ривающего педагогический интенсив как прогрес-

сивную форму организации образовательного про-

цесса, как форму, создающую возможности для 

пробуждения у студентов интереса, для формиро-

вания собственной точки зрения на изучаемое, 

условия для эффективного усвоения изучаемого 

материала. 

Обосновывая структуру и логику педагогиче-

ского интенсива автор характеризует их через обя-

зательное ресурсное обеспечение, включающее  

дидактические материалы, цифровые ресурсы; счи-

тается необходимым создание дидактико-форми-

рующих сценариев, «погружение в содержание 

изучаемого, погружение в моделируемые образо-

вательные события профессионально-ориентиро-

ванного содержания. отражающих специфику и ме-

ханизмы управления познавательной деятельно-

стью студентов и обеспечивающих практико-ори-

ентированный подход; рефлексивность обознача-

ется как обязательный компонент педагогического 

интенсива [5]. 

Проецируя педагогический интенсив в орга-

низационно-дидактический формат формирования 

профессионального имиджа будущих менеджеров, 

мы приняли структурный конструкт, состоящий из 

следующих блоков: 

- блок дидактико-педагогического сопро-

вождения (тексты учебных пособий, методические 

предписания, консультации, банк профессио-

нально-ориентированных ситуаций, требующих 

решения в аспекте профессионального имиджа); 

- ресурсный блок (учебно-методические ре-

сурсы, цифровые ресурсы); 

- теоретический блок (погружение в изучае-

мую тему (доклады, творческие сообщения, инфор-

мативные презентации, отражающую специфику 

формируемого качества – профессиональный 

имидж);  

- практико-ориентированный блок (вклю-

ченность студентов в решение моделируемых сце-

нарных ситуаций, погружение в профессионально-

имиджевые события, видео-демонстрации профес-

сионального имиджа, персонально-групповые кон-

такты с носителями профессионального имиджа 

менеджера; 

- рефлексивный блок (вхождение в рефлек-

сивную позицию, прогнозирование и коррекция). 

Процессуально-содержательными характери-

стиками педагогического интенсива в качестве 

прогрессивной формы и средства формирования 

профессионального имиджа будущих менеджеров, 

нами выделены уплотненный режим вхождения 

студентов в «модельное поле» профессионального 

имиджа, интенсивность достижения цели каждого 

практико-ориентированного формирующего блока 

интенсива.   

В адрес педагогического интенсива, как 

оправданной организационной формы и средства 

формирования профессионального имиджа буду-

щих менеджеров проецируются кроме методико-

формирующих функций (событийного насыщения, 

сотрудничество, напряжения, образовательно-фор-

мирующая), его общепедагогические функции:  

- образовательная (информационно-теорети-

ческое обогащение формируемых знаний);  

- ориентационно-деятельностная (определе-

ние деятельности, демонстрирующей профессио-

нально имиджевую модель менеджера, «обыгрыва-

ние» профессионально-имиджевых ситуаций);  

- информационная (обогащение имеющихся 

знаний, устранение содержательно-знаниевых пу-

стот);  

- прогностическая (прогнозирование и плани-

рование достижения результата при решении про-

фессионально ориентированных ситуаций). 

Реализация и внедрение педагогического ин-

тенсива осуществляется посредством реализации 

его блоков. 

Цель теоретического блока: формирование 

представлений о формировании имиджа современ-

ного менеджера, стимулирование студентов к же-

ланию соответствовать имиджевым характеристи-

кам человека и профессионала. Тематическое 

наполнение блока включает: Понятие, структура, 

функции имиджа. Личный и публичный имидж. 

Профессиональный имидж. Структура профессио-

нального имиджа. «Образ-Я профессионала» в 

структуре профессионального имиджа. 

Теоретический блок носит планово-последова-

тельный характер и темы, обязательные для усвоения 

студентами теоретических основ профессионального 

имиджа «заключены в формат» программы. Про-

грамма содержит не только перечень тем, но и виды 

деятельности студентов во время проведения педаго-

гического интенсива, но и методические рекоменда-

ции для самостоятельной подготовки.  

В практико-ориентированном блоке делается 

акцент на модели конкурентоспособного мене-

джера, его качественных характеристиках (внеш-

ний облик, вербальные и невербальные коммуни-

кации, деловой образ-Я). Важно, чтобы студенты 

осознавали, что профессиональный имидж мене-

джера неотделим от теоретических знаний, на ко-

торых конструируется конкурентоспособный 

имидж менеджера, от сформированных практиче-

ских умений (деловой диалог, поведенческая тех-

ника, ведение переговоров и др.).  

Практико-ориентированный блок включает: 

- задания на узнавание, например, по предло-

женным фотографиям студенты определяют про-

фессию, статус человека;  

- предлагаются задания: с опорой на витаген-

ный опыт (привести примеры из собственной 

жизни о роли имиджа в социуме);  
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- задания на экстраполяцию и перенос (сту-

денты выступают с докладами «Внешнее впечатле-

ние, деловые качества», «Как сделать благоприят-

ным первое впечатление о себе», после заслушива-

ния докладов студентам предлагается сравнить, 

что из содержания присутствует в их образе;  

- задания, связанные с выбором модели пове-

дения (предлагаются варианты делового поведения 

в однотипных ситуациях);  

- задания прогнозирования речевой культуры в 

профессиональном имидже (выбрать речевую стра-

тегию и тактику, содержание речевого события);  

- задания проблемно-тематического содержа-

ния, на расширение, углубление знаний о типах 

профессионального поведения и деятельности лич-

ности, влияющие на положительный имидж мене-

джера (методические указания по технологии со-

вершенствования имиджа менеджера.  

В практико-ориентированном блоке преду-

смотрена: 

- работа с банком кейсов, ситуационных задач, 

при решении и анализе которых студенты опреде-

ляют профессиональный Я-образ менеджера;  

- составление эссе (тему формулирует сам сту-

дент на основании выданного ему задания); 

- задания по анализу фильмов и литературных 

произведений, которые отражают образ руководи-

теля (выделение компонентов положительного 

профессионального имиджа, составление реаль-

ного портрета персонажа). 

Необходимым явились задания, ориентирую-

щие на создание имиджа менеджера: 

- задания на отработку внешнего вида 

(одежда, стиль одежды, походка); 

- задания на отработку деловых возможностей 

голоса как инструмента успеха в деловых отноше-

ниях менеджера; 

- задания, направленные на усвоение позиций, 

связанных с этикетом менеджера, деловых отноше-

ний и другие. 

Также в описываемом блоке эффективными 

оказываются видеосъемки, которые позволяет сту-

дентам осуществить самоанализ своего имидж-об-

раза, наметить коррективы.  

Рефлексивный блок направлен на осознание 

студентами себя в условиях профессиональной де-

ятельности, складывающимся под воздействием 

личного опыта и мнением персонала о продуктив-

ном выполнении профессиональных функций, и 

отношения к ним в целом.   

Рефлексивный блок включает следующие вза-

имосвязанные элементы: цель, задачи, формирова-

ние установок, способностей, утверждение пози-

ции студентов относительно своего «Я». 

При проведении педагогического интенсива 

как ресурса в формировании профессионального 

имиджа студентов-будущих менеджеров техниче-

ского вуза учитывалась необходимость создания 

ситуаций, в которых студент может определить 

свою ресурсную карту в достижении приобретения 

основных компонентов формируемого имиджа. 

Это и постановка студентом цели и задач, анализ и 

определение своих возможностей; создание ситуа-

ций, в которых студент может самореализоваться. 

При этом важным является оказание педагогиче-

ской поддержки студентам в выборе варианта ре-

шения проблем. 

Важными являются созданные при этом педа-

гогические условия, в качестве которых нами вы-

делены: 

- опора на ресурсы личности студентов, инди-

видуальных особенностей; 

- акцентирование на составляющих частях об-

раза-Я в структуре профессионального имиджа ме-

неджера; 

- востребование и развитие личностных ка-

честв студентов, которые направляют позитивное 

отношение к имиджу как собственной позиции в 

будущей профессиональной деятельности; 

- включение в содержание блоков педагогиче-

ского интенсива ситуаций, позволяющих «приме-

рить на себя» образ менеджера в сфере управления 

в социальных и экономических системах; 

- в практико-ориентированном блоке осу-

ществление персонально-групповых контактов с 

практикующими менеджерами, которые позво-

ляют проецировать на себя Образ-Я менеджера, ви-

деть позитивное в структурных элементах позитив-

ного профессионального имиджа.  

Основные принципы внедрения педагогиче-

ского интенсива в формировании профессиональ-

ного имиджа будущих менеджеров опираются на 

следующие положения: 

- педагогический интенсив осуществляется в 

образовательной среде вуза, предусматривающей 

аудиторную и внеаудиторные формы работы; 

- педагогический интенсив строится на актив-

ном взаимодействии студентов и преподавателей, 

студентов и студентов, требует использования со-

временных интерактивных средств, приемов рас-

крытия и обогащения материала профессионально-

имиджевого содержания менеджера; 

- сопровождение процесса формирования 

профессионального имиджа будущих менеджеров 

учебно-методическими материалами, соблюдать 

принцип доступности к информационным  

источникам.  

Практическим значением педагогический ин-

тенсив наделяется во время «выездных» практику-

мов, организуемых в условиях созданной профес-

сионально-ориентированной имиджевой пло-

щадки. Это означает, что во время таких «выездов» 

студенты «погружаются» в непосредственный кон-

такт с профессиональной деятельностью – посе-

щают деловые переговоры, производственные со-

вещания, коммуникативные диалоги менеджера с 

персоналом; фиксируют ключевые позиции в прак-

тической реализации элементов профессиональ-

ного имиджа. 

После возвращения в вуз студенты присту-

пают к работе с проектами, например, разрабаты-

вают проект «Деловая переписка как показатель 
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позитивного имиджа менеджера», проект «Визит-

ная карточка менеджера». 

Перед внедрением педагогического интенсива 

проводится беседа – опрос по выявлению позитив-

ные эмоции в отношении профессии и имиджа со-

временного менеджера; пишут творческие работы: 

«Имидж менеджера и способы его улучшения». 

Кроме того, для выяснения трудностей в при-

обретении имиджевых составляющих студенты 

выполняют аналитические работы, например, ана-

лиз основных аспектов лидерства менеджера, кон-

фликтность в менеджменте, культура общения как 

показатель имиджа менеджера, этико-психологи-

ческие качества современного менеджера и другие. 

На заключительном этапе педагогического 

интенсива студенты демонстрируют теоретические 

знания, обогащенные за счет изучения тем, посвя-

щенных профессиональному имиджу менеджера, 

выступают с докладами, раскрывающими специ-

фику профессионального имиджа, разрабатывают 

сюжеты ситуаций, в которых происходят события, 

отражающие практику демонстрации профессио-

нального имиджа менеджера, привлекают одно-

группников к анализу предлагаемых срежиссиро-

ванных ситуаций, готовят презентации, в которых 

раскрывается логика поведенческой модели пози-

тивного имиджа менеджера. 

Завершающим является защита проектов. Так, 

студенты представляют такие проекты как, «Имидж 

современного менеджера». «Формирование соб-

ственного профессионального имиджа менеджера»; 

защита информационных буклетов, содержание ко-

торых освещает характеристики профессионального 

имиджа менеджера, например буклет «Имиджевая 

коммуникация» менеджера и другие. 

Весь цикл педагогического интенсива форми-

рования профессионального имиджа студентов-бу-

дущих менеджеров находится под педагогическим 

сопровождением.  

На начальном этапе задача педагогического 

сопровождения заключена в подготовке студентов 

к погружению в педагогический интенсив 

На стадии процессуального практико-ориенти-

рованного погружения в содержание педагогиче-

ского интенсива педагогическое сопровождение за-

ключено в подготовке текстов, учебных пособий, ме-

тодических разработок, в методико-дидактическом 

аспекте это диалоги, объяснение, иллюстрации. 

Деятельность преподавателя в педагогическом 

сопровождении заключена в поддержке студентов 

при разработке проектов, ресурсных карт личной ре-

флексии, проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, алгоритмическом предписании при 

выполнении учебных, творчески заданий. 

Деятельность студентов в рамках педагогиче-

ского интенсива при педагогическом сопровожде-

нии со стороны преподавателя включает:  

- разработка ресурсных информационных 

карт для усвоения теоретического материала (под-

бор учебных, научных источников по изучаемой 

теме, сбор практического материала); 

- изучение литературных источников, справоч-

ников, учебных материалов, материалов лекций; 

- выполнение заданий (практических, про-

блемно-поисковых, практико-аналитических); 

- разработка проектов, презентаций, рекомен-

даций; 

- самостоятельный поиск банк-информатив-

ных событий по демонстрации профессионального 

имиджа менеджера; 

- активное участие в работе педагогического 

интенсива (выступление с докладами, творческими 

сообщения и др.). 

В целом следует отметить, что педагогическая 

деятельность в рамках педагогического интенсива 

вносит дополнения в классические виды педагоги-

ческой деятельности тактиками педагогического 

сопровождения (помощь, поддержка, ориентация 

на результат). 

Анализ ответов показал, что 58% студентов 

испытывают гордость за свою будущую профес-

сию. В то же время профессиональный имидж 

определяется ими с позиции событийного повест-

вования. Чаще всего студенты называли такие ка-

честв, как чувство долга, эрудированность, стрес-

соустойчивость, оперативность.  

Этим определилась необходимость проведе-

ния педагогического интенсива и изучение его вли-

яния на формирование компонентов профессио-

нального имиджа будущих менеджеров. 72% опро-

шенных студентов перед введением педагогиче-

ского интенсива утвердительно отмечали на необ-

ходимость формирования знаний, умений, направ-

ленных на позитивный профессиональный имидж.  

По завершению серии занятий педагогиче-

ского интенсива студентами в моделируемой про-

фессиональной ситуации показательными явились 

умения демонстрировать модель имиджевого пове-

дения менеджера. 

Заключение. Подводя итоги необходимо от-

метить, что, имидж менеджера есть создаваемое 

визуальное впечатление о нем как руководителе. 

Ядро профессионального имиджа будущего мене-

джера составляют нравственные ориентиры, про-

фессиональные ценности и внутренний мир; пове-

денческие качества, ответственность, принципи-

альные позиции, внешний образ.  

Кроме этого, в содержание профессиональ-

ного имиджа включены деловые качества, профес-

сиональные знания и умения, образующих профес-

сионально-компетентностный компонент профес-

сионального имиджа менеджера.  

Профессиональный имидж студента-буду-

щего менеджера, вбирая в себя названные качества 

выступает как их единое целое образование, нахо-

дящемся в непротиворечивом взаимодействии 

внутренних и внешних компонентов, социальных, 

психологических характеристик. 

Педагогический интенсив как прогрессивная 

форма организации процесса формирования про-

фессионального имиджа студентов-будущих мене-
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джеров позволяет «выстроить» этот процесс в ре-

жиме интерактивного взаимодействия, пробужде-

ния интереса студентов к изучаемой теме, формиру-

емому качеству, проецированию его в профессио-

нальный аспект будущей деятельности менеджера, 

освоения собственной позиции, формирования лич-

ностной осознанности имиджевой компетентности. 

Таким образом, использование педагогиче-

ского интенсива не только целесообразно, но и со-

здаст условия для достижения цели подготовки со-

временного менеджера, обладающего профессио-

нальным позитивным имиджем. 
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Теоретические основы проблемы подготовки будущих педагогов к цифровизации 

образования дошкольников в контексте социально-экономических условий 

Данная статья представляет собой часть диссертационного исследования, в рамках которого проведен анализ 

форсайт-проекта: дорожная карта «Будущее российского образования». В статье рассматриваются понятия «компе-

тентность» и «компетенция», и делается вывод о тождественности и взаимосвязи данных понятий. Термин «подго-

товка» анализируется с точки зрения философии и педагогики, а также выделяются компоненты профессиональной 

подготовки будущих педагогов к инновационной профессиональной деятельности. В исследовании также рассматри-

вается федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по двум направлениям подго-

товки: 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)», вы-

деляя необходимые знания и умения для профессионализма будущих специалистов. В результате анализа литературы 

прослеживается, что профессиональная подготовка будущих педагогов связывается с различными факторами, оказы-

вающими влияние на этот процесс. 

Ключевые слова: компетенции, цифровые компетенции, надпрофессональные навыки, будущие педагоги, пе-

дагогические работники дошкольных образовательных организаций, дети дошкольного возраста, цифровые техноло-

гии, электронные средства обучения.  

Alexandra Igorevna Klimina 

Shadrinsk 

Theoretical fundamentals of the problem of preparing future teachers for the digitaliza-

tion of preschool education in the context of socio-economic conditions 

This article is the part of a dissertation thesis analyzing the foresight project: the roadmap “The Future of Russian edu-

cation”. The article examines the concepts “competence” and “competency” and concludes that these concepts are identical 

and interrelated. The author analyzes the term “training” from the point of view of philosophy and pedagogy and highlights the 

components of future teachers’ professional training for innovative professional activity. The study also examines the Federal 
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State Educational Standard of Higher Education in two areas of training: 44.03.02 “Psychological and pedagogical education”, 

44.03.04 “Vocational training (by areas)”, highlighting the necessary knowledge and skills for the professionalism of future 

specialists. The analysis of the literature shows that the professional training of future teachers is associated with various factors 

influencing this process. 

Keywords: competencies, digital competencies, supra-professional skills, future teachers, teaching staff of preschool 

educational organizations, preschool children, digital technologies, electronic learning tools. 

 

Введение. Нынешние социально-экономиче-

ские условия ставят перед системой профессио-

нального образования новые задачи, связанные с 

формированием у будущего педагога определен-

ных надпрофессиональных навыков. Зарубежные 

авторы: M. Nilsen, J. White, P. Raven, D. Bourdieu, 

P. Himes, F. Weil, F. Danver в своих исследованиях 

отмечают важность развития надпрофессиональ-

ных навыков. В настоящее время работодатели це-

нят soft skills навыки, а теоретические знания и 

профессиональные умения теряют свою значи-

мость, уступая место так называемым «навыками 

XXI века» [1]. 

Теоретическая значимость научного исследо-

вания заключается в выделении профессиональных 

компетенций необходимых в подготовке будущих 

педагогов к цифровизации образования и их связь 

с ядром высшего педагогического образования и 

федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

соответствующим направления подготовки. Тем 

самым это позволяет углубить понимание процесса 

подготовки будущих педагогов и выявить ключе-

вые аспекты, необходимые для качественной про-

фессиональной деятельности в контексте соци-

ально-экономических условий.  

Цель статьи заключается в осуществлении 

комплексного анализа теоретических основ про-

фессиональной подготовки будущих педагогов в 

контексте современных изменений в образователь-

ной сфере, а также в выявлении факторов, оказыва-

ющих влияние на этот процесс.  

В настоящее время разработано большое ко-

личество проектов по цифровизации в сфере обра-

зования, в 2020 году активно разрабатывались фор-

сайт-проекты в мировом масштабе, такие как: «Бу-

дущее образования: глобальная повестка» [15], 

«Дорожная карта АСИ Будущее глобального обра-

зования» [31], «Образование для сложного мира» 

[18], «Образование2030» [16], «Форсайт компетен-

ций и «Атлас новых профессий» [4], «Тенденции в 

школьном образовании 2019–2020» [29]. Данные 

проекты обсуждались на публичных заседаниях, и 

стали проектами будущего, ориентированные на 

изменяющиеся тенденции. Авторы проекта «До-

рожная карта» [31] АСИ (агентство стратегических 

исследований), уверяют, что миниатюризирован-

ные компьютерные средства с оснащённой допол-

ненной реальностью будут внедрены в образование 

к 2035 году. «Алмазный букварь» – это цифровой 

учебник со встречным искусственным интеллек-

том, который выполняет роль тьютора и выстраи-

вает индивидуальный маршрут ребенку.  

Агентством стратегических исследований 

совместно с МШУ «Сколково» и НИУ ВШЭ был 

разработан проект «Глобальное будущее образова-

ния», информация о нем содержится в отчетах о ре-

зультатах «Форсайта образования-2030», отчет 

представлялся на сессии с чиновниками, IT специ-

алистами и менеджерами. Главные идеи этой 

встречи легли в основу национального проекта 

«Образование», содержание и паспорт проекта 

были проанализированы и утверждены Президиу-

мом Совета при Президенте РФ.  

Дмитрий Песков определил, что «форсайт – 

это процесс выработки позиций по отношению к 

будущему. Он включает в себя создание образа бу-

дущего, разработку дорожной карты и политиче-

ские договоренности» [15]. По проекту «Будущее 

российского образования» АСИ была разработана 

дорожная карта (Рис. 1). 

В нынешнее время остро стоит вопрос обеспе-

чением дошкольных учреждений высококвалифи-

цированными кадрами, способными к самосовер-

шенствованию, обучению, к грамотному созданию 

и внедрению цифровых технологий в образова-

тельное пространство. Современная трансформа-

ция в образовании открывает новые перспективы в 

педагогических профессиях.  

Исследовательская часть. В психолого-пе-

дагогической литературе подготовка будущих пе-

дагогов рассматривается как целенаправленный 

процесс освоения теоретических знаний и резуль-

тат практических профессиональных умений. Про-

фессиональная готовность рассматривается в ис-

следованиях Г.А. Бокарева, К.М. Дурай-Новако-

вой, М.И. Дьяченко, Г.Н. Жуковой и др. 

Профессиональная готовность к деятельности 

рассматривается Ю.П. Поваренковым как сформи-

рованность у будущих специалистов личностных 

качеств: мотивационно-личностные и морально-

волевые, а также знания, умения и навыки по отно-

шению к профессиональной деятельности [19].  

Готовность педагога к профессиональной дея-

тельности также рассматривается в работах 

В.А. Сластенина, его исследования показывают, 

что педагогу необходимо обладать эмоционально-

волевыми качествами, профессиональным тактом 

и мышлением, чтобы оценить выполненную работу 

и определить ее результативность [27]. Последова-

тель данного подхода, С.И. Архангельский, дал 

следующие уточнение: будущим педагогам необ-

ходимо развивать интерес к теоретическим зна-

ниям, углублять их представления в обучаемой об-

ласти, формировать усидчивость, трудолюбие и 

стремление самосовершенствоваться в выбранной 

деятельности [4]. 
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Рис.1. Дорожная карта «Будущее российского образования» [31] 

 

Для выявления структуры готовности буду-

щих педагогов были проанализированы различные 

подходы, представленные в психолого-педагогиче-

ских исследованиях. 

Компоненты готовности по Е.Ю. Елисеевой: [10] 

1) мотивационный – описывает внутренние 

и внешние стимулы, которые влияют на их готов-

ность к применению цифровых технологий в обра-

зовательном процессе; 

2) праксиологический – представляет собой 

набор практических навыков, умений и знаний, не-

обходимых для успешной профессиональной дея-

тельности в сфере образования. Этот компонент 

включает в себя всё, что связано с реализацией пе-

дагогической практики; 

3) эмоционально-волевой – предполагает 

сформированные профессиональные и личностные 

качества для успешной трудовой деятельности (ак-

куратность, трудолюбие, усидчивость, организо-

ванность, самостоятельность и др.); 

4) когнитивно-креативный – включает в 

себя умение понимать и анализировать учебный 

материал, использовать различные методы обуче-

ния, а также применять индивидуальные подходы 

к каждому воспитаннику. 

В своей работе мы опираемся на определение 

Н.В. Ломовцевой, в ее понимании готовность – это 

сформированные компетенции, которые позволят 

будущему специалисту выстраивать свою деятель-

ность профессионально [17].  

Само определение готовности многие иссле-

дователи рассматривают как сформированные уме-

ния для осуществления профессиональной дея-

тельности. Т.А. Вайзером, О.М. Краснорядцевой, 

В.И. Стрелковым, Е.А. Крюковой и др., выделено 

понятие «готовность к инновационной профессио-

нальной деятельности». Т.А. Вайзер описывает 

данное определение как создание образователь-

ного процесса равным для каждого участника, ком-

фортных условий для полноценного получения ин-

формации разнообразными методами, форматами 

и приемами работы, создавая индивидуальное об-

разовательное пространство [8].  

Определение О.М. Краснорядцева показывает, 

что готовность к цифровой профессиональной дея-

тельности – это способность обеспечить индивиду-

альный подход к каждому участнику образования, 

тем самым осуществляя непрерывное взаимодей-

ствие всех членов образовательного процесса, кото-

рые находятся в равных условиях, создавая благо-

приятный климат и демократичность [13]. 

В настоящее время вырос интерес к практиче-

ским основам в подготовке студентов педагогиче-

ских направлений. В современных исследованиях 

выделены ключевые аспекты готовности: Ф.Ф. Ко-

ролева, В.Е. Гмурмана, В.В. Краевского. Виды пе-

дагогической подготовки исследовала: О.А. Аб-

дуллина, направленность профессиональной ори-

ентации описывали: А.В. Хуторская, В.В. Сериков.  

О.А. Абдуллина предполагает, что основная 

цель в процессе подготовки студентов заключается 
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в развитии глубоких познаний в своей профессио-

нальной области, понимании основных концепций и 

методов этой науки, а также приобретении полного 

набора практических навыков [2]. В работах В.А. 

Сластенина и Н.В. Тамариной упор делается на са-

мостоятельную работу студентов для формирования 

умений принимать профессиональные решения и 

брать за них ответственность (Рис. 2) [27, С. 45]. 

Анализ педагогической литературы показал, 

что каждый исследователь рассматривает профес-

сиональную подготовку с разных сторон (Рис. 3) 

 
Рис.2. Профессиональные умения по В.А. Сластенину и Н.В. Тамариной 

 

 
Рис.3. Анализ исследований по профессиональной подготовке будущих педагогов 

 

Исходя из выше предложенной схемы можно 

сделать вывод, о том, что подготовка специалистов 

включает в себя множество аспектов, которые 

направлены на многофункциональность деятель-

ности студента. А.А. Греков и Е.В. Бондаревская 

выделяют основополагающие компоненты в подго-

товке будущих специалистов [6]:  

1) умение применять учебно-воспитатель-

ную работу по предмету;  

2) сформировать умения в работе с родите-

лями (законными представителями);  

3) сформированность диалогического 

мышления, социальной активности, воспитание 

нравственных качеств личности;  

4) обеспечить психологическую и педаго-

гическую подготовку будущих специалистов, 

включающую знания возрастных и индивидуаль-

ных особенностей воспитанников; умение гра-

мотно совмещать традиционные и инновационные 

методы, приемы, цели и формы работы; примене-

ние цифровых технологий в учебно-воспитатель-

ном процессе без вреда для детского организма; со-

здание благоприятной, развивающей предметно-

развивающей среды; обеспечение комплексного 

подхода в работе с детьми;  

5) формирование умений осуществлять 

научно-исследовательскую работу в процессе про-

фессиональной деятельности, осуществлять поиск 

наиболее эффективными способами, анализиро-

вать полученную информацию; 
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6) сформировать умения применять теоре-

тические знания в практической направленности в 

учебно-воспитательном процесса [9]. 

Профессиональная подготовка включает в 

себя понимание общественно-политической 

направленности, утверждает Б.Ф. Райский, он ссы-

лается на то, что будущий педагог должен уметь 

применять знания общественно-политических по-

ложений в практической деятельности и включать 

их в учебно-воспитательную работу, также он опи-

сывает, что студенту необходимо владеть знани-

ями педагогической направленности по возрастной 

психологии и педагогике, у будущего педагога 

должна быть сформирована самокритика в анализе 

своей деятельности для достижения высоких ре-

зультатов, совокупность теоретических знаний и 

практических навыков для благоприятной работы 

во всех видах учебно-воспитательной направлен-

ности [12, С. 281]. 

В своей работе мы используем термином 

«подготовка». С философской точки зрения «под-

готовка» рассматривается как процесс планирова-

ния и осуществления деятельности, направленной 

на достижение определенной цели. В общем 

смысле, подготовка может относиться к любой 

сфере жизни, где необходимо осуществлять опре-

деленные действия или достигать определенных 

результатов. Философия рассматривает подго-

товку как глубокий процесс, связанный с формиро-

ванием личности, ее ценностных ориентации и 

умения применять знания и опыт в своей жизни. 

Подготовка может включать в себя любые дей-

ствия, начиная с планирования до практической ре-

ализации, с учетом достижения результатов и эф-

фективности. В целом, подготовка – это процесс, 

который обеспечивает определенные знания, 

навыки и способности, необходимые для достиже-

ния успеха в любой сфере деятельности. 

С педагогической точки зрения «подготовка» 

трактуется как процесс формирования у студентов 

определенных знаний, умений и навыков, необхо-

димых для успешного обучения и развития лично-

сти. В своей сущности подготовка направлена на 

развитие студентов как личностей, повышение их 

компетентности и формирование у них навыков са-

моорганизации. Важным элементом педагогиче-

ской подготовки является индивидуальный подход 

к каждому ученику и учет его потребностей и осо-

бенностей в процессе обучения.  

Исследователи педагогической направленно-

сти делают упор на владении студентами педагоги-

ческих вузов достаточным уровнем теоретических 

знаний. В.А. Сластенин, описывая профессиональ-

ную подготовку будущих специалистов, также 

ссылается на владение теоретическими знаниями в 

полном объеме для того, чтобы специалист мог:  

1) выстраивать свою траекторию научно-

педагогической деятельности на высоком уровне;  

2) самостоятельно осуществлять поиск 

научно-педагогической литературы, умело и гра-

мотно оперировать полученными знаниями;  

3) самостоятельно решать педагогические 

ситуации, брать ответственность за полученный 

результат [27, С. 66]. 

В исследованиях: Л.И. Васильев, А.Н. Маль-

цев, Н.В. Соснин и др. готовность и компетенции 

выделяются как синонимы. Компетентностный 

подход, является одним из компонентов в подго-

товки будущих специалистов, он сосредотачива-

ется на развитии конкретных компетенций, необ-

ходимых будущим педагогам для успешной про-

фессиональной деятельности. В зарубежных иссле-

дованиях данный подход рассматривается с 60-х 

годов следующими авторами: D. Himes, J. Raven, J. 

Delors, N. Chomsky, W. Hutmacher. В своей работе 

J. Raven выделил определение компетентности, па-

раллельно описывая прилежащие к ней компо-

ненты, которые имеют тесную взаимосвязь с ко-

гнитивными сферами и эмоциональными каче-

ствами психики. Автором описывается взаимо-

связь компетентности с внутренней мотивацией 

личности [20]. В работах Л.И. Буровой, собраны и 

классифицированы многочисленные исследования 

в области компетентности, им была проанализиро-

вана природа компетентности, описаны ее стадии и 

выделены благоприятные условия формирования в 

разные возрастные периоды [7].  

В Российской Федерации в 2001 году была 

опубликована «Стратегия модернизации содержа-

ния общего образования», в ней представлена глав-

ная задача – выделить ключевые компетентности 

для обновления содержания образования [28]. Ком-

петентностный подход для российского образова-

ния не является новым, он описан в работах следу-

ющих ученых: А.А. Вербицкого, В.В. Кравского, 

И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровицкого 

и других исследователей.  

А.В. Хуторским описан авторский метод к по-

ниманию компетентностного подхода в образова-

нии, который представляет отличия от европей-

ской системы. Опираясь на философские знания, 

автор отождествляет понятия компетенции и ком-

петентность (Рис. 4) [30]. 

Таком образом, данные понятия взаимосвя-

заны друг с другом. Компетентность определяется 

как набор личностных качеств, необходимых для 

формирования надпрофессиональных навыков 

[30]. Профессиональные компетенции тесно взаи-

мосвязаны с предметной областью, они включают 

в себя три критерия (Рис. 5) [30]. 

Исследователь Е.А. Крюкова выделяет следу-

ющие компоненты профессиональной подготовки 

будущих педагогов к инновационной профессио-

нальной деятельности:  

1) мотивационно-ориентированный, заклю-

чается в том, что у педагога имеется личностная за-

интересованность в использовании инновацион-

ных средств обучения; 

2) когнитивное-личностный, определяется 

как сформированные знания и умения по использо-

ванию инновационных средств в образовании. 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

108 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (61) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

 
Рис.4. Соотношение определений «компетентность», «компетенция» 

 

 
Рис.5. Структура образовательных компетенций А.В. Хуторской 

 

3) волевой, описывается как способность 

будущего педагога оперировать своими умениями, 

чувствами, способностями в процессе использова-

ния инновационных методов обучения;  

4) рефлексивный – умение будущих специ-

алистов видеть достоинства и недостатки в своей 

деятельности; 

5) личностный компонент – это сформиро-

ванные компетенции и личностные особенности, 

которые необходимы в педагогической деятельно-

сти [14]. 

Автор Е.А. Крюкова выделяет, что готовность 

к инновационной профессиональной деятельности 

– это умение грамотно применять интерактивных 

средств и методов для повышения качества дея-

тельности.  

Интерактивное обучение строится на диалоге, 

в процессе которого осуществляется взаимодей-

ствие всех участников процесса (педагога и ре-

бенка, ребенка и ребенка, ребенка и компьютера). 

Интерактив – это способ взаимодействия с помо-

щью диалогового общения с компьютером или  

человеком. 

Анализ профессионального стандарта педагога 

и федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (с изменениями и дополнениями), ре-

дакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 [22], 

показал, что профессионализм педагога (воспита-

теля) прослеживается не в усвоенных знаниях, уме-

ниях, навыках, а в становлении эмоционально-моти-

вационной сферы. Главная задача в профессиональ-

ном пространстве, которая стоит перед образова-

тельной организацией – это формирование у буду-

щих специалистов креативного мышления и надпро-

фессиональных умений. Важная роль в формирова-

нии soft skills навыков отводится становлению тех-

нологических компетенций.  

На уровне высшего образования возможно 

стать педагогом на двух ступенях образования: ба-

калавриата и магистратуры.  

Уровень бакалавриата регламентируется сле-

дующими стандартами: укрупнённые группы спе-

циальностей и направлений «Образование и педа-

гогические науки» [23], ФГОС ВО и ядро высшего 

педагогического образования от 14 декабря 2021 г. 

№ АЗ-1100/08 [24], включает в себя следующие 

направления подготовки: 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование» и 44.03.02 «Психолого-педаго-

гическое образование», 44.03.04 «Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)», 44.03.05 «Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки)».  

В ядре высшего образования выделен модуль 

общепрофессиональной подготовки «Коммуника-

тивно-цифровой», составляет 28% образователь-

ной программы. В рамках данного модуля преду-
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смотрена учебная программа «Технологии цифро-

вого образования», которая направлена на знаком-

ство будущих педагогов с цифровыми технологи-

ями и их интеграцией в учебно-воспитательный 

процесс, а также на организацию цифровой пред-

метно-пространственной среды.  

Одно из направлений подготовки педагогиче-

ских кадров осуществляется в рамках 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)». Нами проанализирован ФГОС ВО [22] по 

двум направлениям подготовки: 44.03.02, 44.03.04, 

выявлены необходимые знания и умения для про-

фессионализма будущих специалистов. Наиболее 

важными компетенциями в рамках нашей работы, 

являются: «ОК 7 – способность к самообразова-

нию» [22, С. 8]. 

Самообразование – это целенаправленный 

процесс, в ходе которого формируются профессио-

нальные умения и навыки, тем самым позволяя вы-

страивать свою траекторию развития для личност-

ного роста. Данный процесс, в первую очередь 

предполагает развитие способностей осуществлять 

поиск и апробацию описанных результатов, анали-

зировать данные и обобщать полученный опыт. Са-

мообразование подходит для системы неформаль-

ного образования, оно просто необходимо буду-

щим педагогам и молодым специалистам в совре-

менных условиях [11]. Неформальная форма обра-

зования тесно связана с использованием цифровых 

технологий, так как они обеспечивают достаточно 

легкий доступ к разнообразным образовательным 

ресурсам, включая онлайн-курсы, видеоуроки и 

мобильные приложения. Цифровые платформы 

позволяют обучающимся самостоятельно выби-

рать учебный материал, темп и место обучения, что 

схоже с неформальным образованием. Цифровые 

технологии способствуют обмену знаний и опытом 

между студентами, что характерно для неформаль-

ного обучения в группах. Множество современных 

рабочих задач требуют непрерывного обучения, и 

цифровые инструменты облегчают получение но-

вых навыков. С развитием технологий неформаль-

ное обучение через интернет позволяет быстро 

усваивать актуальные знания [5, С.16].  

Следующая компетентность по ФГОС ВО 

«ОПК 13 – способность решать задачи с использова-

нием ИКТ без риска для здоровья детей» [22, С. 9]. 

Решение образовательных задач и использованием 

цифровых технологий в учебно-воспитательном 

процессе способствуют формированию познава-

тельных навыков у несовершеннолетних детей. Ин-

терактивное обучение является помощником педа-

гога, помогает подстраивать обучающийся процесс 

под детей и их особенности. Поэтому использование 

цифровых технологий в образовательном процессе 

является главным методом в обучении. 

Обучение педагогов дошкольного образова-

ния на уровне магистратуры осуществляется в со-

ответствии с федеральным государственным стан-

дартом высшего образования, по направлениям: 

44.04.01 «Педагогическое образование», 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», где 

главными компетенциями являются: «ОК 3 – спо-

собность к саморазвитию, использовании творче-

ского потенциала» [22, С. 10]. Будущему педагогу 

необходима способность к профессиональному са-

моразвитию, эту особенность можно охарактеризо-

вать как целенаправленный процесс улучшения 

своих надпрофессиональных навыков, раскрытие 

творческого потенциала, позволяющих усовершен-

ствовать свою профессиональную деятельность. 

Творческий потенциал позволяет развиваться в ин-

новационных направлениях.  

Следующая компетенция по ФГОС ВО «ОПК 

6 – владение современными цифровыми технологи-

ями …» [22, С. 11], У специалистов в сфере педаго-

гического образования должна быть сформирована 

цифровая этика, которая включает в себя: владение 

видео (аудио) аппаратурой; умение разрабатывать 

интерактивные игры, и использовать эпизодические 

фрагменты в образовательном процессе; владеть 

первоначальными знаниями об использовании ком-

пьютерных средств; умение разрабатывать кон-

спекты развлечений, занятий, праздников с исполь-

зованием цифровых технологий.  

Компетенция «ПК 5 включает в себя – готов-

ность использовать инновационные обучающие тех-

нологии…», что отражает изменения в образова-

тельной сфере, вызванные внедрением цифровых 

технологий [22, с. 12]. Эти изменения касаются вза-

имодействия педагогического коллектива, выбора 

образовательных ресуСсов, а также привели к более 

индивидуально ориентированному образованию. 

Исследования показывают, что современные дети 

усваивают лучше информацию посредством аними-

рованных действий, статичные изображения не при-

влекают их внимания, поэтому все чаще электрон-

ные средства включены в процесс обучения.  

Работа с одаренными детьми имеет свою спе-

цифику, выявление одаренности является трудоем-

ким процессом. Цифровые программы позволяют 

выявить одаренность, в них включены уровни 

сложности, различный темп действий. После про-

хождения заданий ИИ считывает, анализирует по-

лученные данные и выдает полный отчет результа-

тов. Игровой контекст помогает развивать индиви-

дуальные, творческие, художественные, музыкаль-

ные и другие способности детей.  

Инклюзивное пространство также включает 

цифровые ресурсы для взаимодействия. ФЗ «Об 

образовании в РФ» [21], ФОП ДО [25] и др. норма-

тивные документы предполагают обеспечение рав-

ных возможностей, равный доступ к получению 

образования как «условно нормативные» дети, так 

и детей с ОВЗ. В данном вопросе основным помощ-

ником выступают цифровые технологии, так как 

они обеспечивают персонализированные подход, и 

предоставляют качественные знания.  

Сотрудничество с семьями воспитанников, 

имеющих трудности в развитии, обеспечивается с 

помощью цифровых технологий. Они выступают 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

110 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (61) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

«помощниками» в коррекционно-воспитательной 

работе. Использование интерактивных и увлека-

тельных цифровых ресурсов может стимулировать 

интерес к обучению у детей, делая процесс обуче-

ния более привлекательным и мотивирующим. 

Для девиантных детей, то есть детей, чье по-

ведение отклоняется от общепринятых норм и 

стандартов, цифровые технологии могут предоста-

вить ряд преимуществ и решить определенные об-

разовательные и адаптационные задачи. Цифровые 

образовательные приложения и программы могут 

представлять информацию в более наглядной и ин-

тересной форме. Электронные ресурсы помогают 

детям развивать навыки саморегуляции и кон-

троля. Также цифровые инструменты использу-

ются для развития навыков социальной коммуни-

кации и взаимодействия, что помогает детям с де-

виантным поведением более успешно взаимодей-

ствовать с окружающей средой. 

Но, даже имея интерактив, используя его на 

занятиях, необходимо помнить о главном: лич-

ность педагога остается в приоритете при любом 

обучении и воспитании детей.  

Следующая компетенция по ФГОС ВО «ПК 9 

– способностью консультировать педагогических 

работников, обучающихся по вопросам оптимиза-

ции образовательной деятельности» [22, С. 13]. Пе-

дагоги имеют возможность обмениваться профес-

сиональным опытом на муниципальном, регио-

нальном, всероссийском и даже международном 

уровне, тем самым улучшая образовательный про-

цесс и повышая свои надпрофессиональные 

навыки. Цифровые технологии помогают учиться 

самостоятельно, эффективно сотрудничать в ди-

станционном режиме, учувствовать в конкурсах и 

улучшать образовательное пространство иннова-

ционными средствами.  

Таким образом мы описали особенности со-

временного педагогического образования на ос-

нове анализа ФГОС ВО. Цифровые технологии ак-

тивно внедряются в систему образования, поэтому 

образовательное пространство совершенствуется в 

соответствии с современными требованиями. По-

степенно на рынке труда увеличивается количе-

ство требований к молодым специалистам: реали-

зация электронного обучения, использование циф-

ровых технологий в образовательном процессе. 

Все это описано в нормативно-правовой базе Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [21] и профес-

сиональном стандарте педагога от 06.12.2013 

№30550 [26]. 

Заключение. Компьютерные устройства 

можно отнести к интерактиву, так как у него име-

ется мышь, клавиатура, тачпад, которые использу-

ются для осуществления поиска информации. Но в 

образовательной сфере компьютерные технологии, 

чтение статей и учебников с монитора, не являются 

интерактивными способами обучения. Использо-

вание интерактивных средств должно проходить с 

пользой для обучающегося. Тематика слайда и 

учебника не должна повторяться, такое обучение 

не эффективно. 

Анализ литературы показывает, что исследо-

ватели связывают профессиональную подготовку 

будущих специалистов с различными факторами, 

оказывающих влияние на этот процесс.  

Одним из таких факторов является психологи-

ческий аспект профессиональной подготовки. По-

нимание мотивации, личностных особенностей бу-

дущего специалиста, их способностей и склонно-

стей играет существенную роль в разработке инди-

видуализированных программ обучения. Исследо-

вания в этой области позволяют выявить, какие 

психологические факторы могут способствовать 

или, наоборот, затруднять профессиональное раз-

витие студентов. 

Кроме того, социокультурный контекст также 

имеет важное значение. Он включает в себя ас-

пекты культурных различий, социальных норм и 

ценностей, которые могут влиять на ожидания и 

требования, предъявляемые к будущим специали-

стам в разных областях. 

Важным элементом профессиональной подго-

товки является педагогический процесс, включая 

методики обучения и формирование ключевых 

навыков. Исследования в этой области помогают 

определить эффективные подходы к обучению, а 

также оценить их применимость к конкретным спе-

циальностям и профессиям. Н.Ф. Талызина описала, 

что обучение в педагогических вузах должно сво-

диться не только к изучаемым дисциплинам и педа-

гогическим практикам, но эффективнее если обуче-

ние будет осуществляться посредством научно-экс-

периментальной направленности [27, С. 49]. 

Итак, компетентностный подход является ос-

новой современных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

и предписывает достижение результатов обучения 

на уровне компетенций. Понятия «компетенция» и 

«компетентность» разводятся современными авто-

рами, однако нет единой точки зрения по этому во-

просу, как и в отношении понимания компетент-

ностного подхода в образовании. Среди компетен-

ций особую роль играет ИКТ-компетенция, при 

формировании которой важно учитывать струк-

туру, включающую мотивационный, когнитивный 

и рефлексивно-деятельностный компоненты. 
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Историография проблемы подготовки будущих учителей  

к решению педагогических задач 

Развитие системы профессионального образования в современной России осуществляется с учетом постоянно 

повышающихся требований к будущим специалистам различных профилей и предполагает совершенствование струк-

туры и содержания профессиональной подготовки. Особенно актуальным становится решение данной проблемы в 

системе педагогического образования. 

Усиление значения практической направленности профессиональной подготовки будущих учителей обусловли-

вает необходимость поиска путей повышения эффективности образовательного процесса в педагогических вузах, од-

ной из важных задач которого является создание действенной системы подготовки студентов к успешному решению 

педагогических задач. В теории и практике российской педагогики накоплен определенный опыт исследований по 

данному направлению, который может быть использован для определения актуальных и действенных способов реа-

лизации подготовки будущих педагогов к решению профессиональных задач с учетом специфики современных усло-

вий. Целью статьи является историко-педагогический анализ обозначенной проблемы. Определены периоды станов-

ления и развития теоретических и практических аспектов проблемы подготовки будущих учителей к решению педа-

гогических задач; выделены, соответственно, ключевые характеристики и специфика организации и реализации под-

готовки будущих учителей к решению профессионально-педагогических задач. 

Ключевые слова: педагогическое образование, история педагогического образования, подготовка будущих 

учителей к решению педагогических задач, этапы развития проблемы подготовки будущих учителей к решению пе-

дагогических задач. 
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Historiography of preparing future teachers to solve pedagogical problems 

The development of the professional education system in modern Russia is carried out taking into account the constantly 

increasing requirements for future specialists of various profiles and involves improving the structure and content of the pro-

fessional training process in educational organizations. The solution of this problem in the system of pedagogical education 

becomes especially relevant. The increasing importance of the practical orientation of future teachers’ professional training 
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necessitates the search for ways to improve the effectiveness of the educational process in pedagogical universities, one of the 

important tasks of which is to create an effective system of preparing students for the successful solution of pedagogical tasks. 

In the theory and practice of Russian pedagogy, certain research experience in this area has been accumulated which can be 

used to determine relevant and effective ways to implement the training of future teachers to solve professional problems taking 

into account the specifics of modern conditions. The purpose of the article is a historical and pedagogical analysis of the 

identified problem. The periods of development of the theory and practice of training future teachers to solve pedagogical 

problems are determined and the characteristics and specifics of the organization and implementation of training future teachers 

to solve professional pedagogical tasks are highlighted. 

Keywords: pedagogical education, the history of teacher education, development stages of the problem of future teach-

ers’ preparation for solving pedagogical tasks.  

 

Исследование проблемы подготовки будущих 

учителей к решению педагогических задач (РПЗ) 

предполагает проведение историко-педагогиче-

ского анализа ее развития в теории и практике.  

Поступательное развитие общества во всех 

его сферах находит отражение в повышении требо-

ваний к системе образования в целом, и к профес-

сиональному образованию, в частности. 

В этих условиях одной из актуальных про-

блем совершенствования структуры и содержания 

педагогического образования становится опреде-

ление стратегических направлений его развития на 

базе расширения практического аспекта професси-

ональной подготовки будущих учителей. 

Историко-педагогический анализ теоретиче-

ских аспектов проблемы подготовки будущих учи-

телей к РПЗ становится возможным на основе вы-

явления отличительных характеристик содержания 

педагогического образования в разные периоды. 

Отметим, что изучение исследований, в кото-

рых рассматриваются различные аспекты истории 

развития педагогического образования в России, 

показывает, большинство авторов [7; 19] выделяют 

три основных этапа его развития: зарождение и 

становление в период царской России (1721-1917); 

развитие и нормализация в период 1918-1991гг.; 

трансформация и модернизация в период Россий-

ской Федерации (1991 г. – до настоящего времени). 

Поскольку изучаемая нами проблема напря-

мую связана историей педагогического образова-

ния, мы считаем возможным выделить также три 

периода ее развития: I (1721-1917); II (1917-1990); 

III (1991 г. – до настоящего времени). 

Рассмотрим ключевые характеристики дан-

ных периодов. 

В первый период в России начинает склады-

ваться система педагогического образования и по-

является интерес к отдельным аспектам практиче-

ской подготовки будущих учителей к педагогиче-

ской деятельности, в том числе, и к решению педа-

гогических задач.  

Началом отсчета данного периода можно счи-

тать 1721 г., когда была открыта учительская семи-

нария при Московском университете, где будущие 

педагоги, наряду с изучением теоретических дис-

циплин, проходили педагогическую практику, 

направленную на приобретение опыта решения пе-

дагогических задач. 

Присоединяясь к мнению В.И. Смирнова [16], 

мы можем отметить, что повышение спроса на ква-

лифицированные педагогические кадры в начале 

XIX в. объяснялось увеличением количества обра-

зовательных учреждений. 

Важным направлением в становлении педаго-

гического образования в России была разработка его 

содержания в существующих социокультурных, по-

литических, экономических и других условиях. 

Соответственно, теоретический аспект подго-

товки будущих педагогов предполагал освоение 

знаний, умений и навыков, необходимых для орга-

низации процесса обучения, а воспитательный ас-

пект был связан с православным воспитанием обу-

чающихся. В этот период вопросу подготовки бу-

дущих учителей к РПЗ не уделялось отдельного 

внимания  

Таким образом, в данный период происходила 

разработка общих положений по содержанию под-

готовки будущих учителей к профессиональной де-

ятельности. Отдельно вопросы формирования го-

товности будущих педагогов к эффективному ре-

шению профессиональных задач в теоретических 

исследованиях не рассматривались. Практически 

все исследования данного этапа были построены на 

основе существующих представлений о назначе-

нии педагогической профессии и содержании про-

фессиональной деятельности учителя. 

Второй период (1917-1990) характеризовался 

изменением системы педагогического образования 

с учетом общественно-политических трансформа-

ций государства. 

После Октябрьской революции 1917 г. в Рос-

сии стала создаваться новая система педагогиче-

ского образования, направленная на повышение 

уровня образованности граждан, что находилось в 

прямой зависимости не только от количества обра-

зовательных учреждений, но и, особенно, от 

уровня подготовки педагогических кадров [17]. 

Изучение историко-педагогической литера-

туры [9] свидетельствует о том, что для решения 

этой задачи в 1921 г. в СССР была создана вариа-

тивная система педагогического образования, в ко-

торую входили педагогические техникумы, педаго-

гические институты и факультеты государствен-

ных университетов, реализующие программы про-

фессиональной подготовки будущих учителей, от-

личающиеся по срокам обучения и различным со-

держанием. 

В 1923 г. были организованы курсы по пере-

подготовке учителей, которые предполагали повы-

шение уровня не только теоретической подготовки 

педагогов, но и усиление внимания к уровню го-

товности учителей к решению практических задач 
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в процессе педагогической деятельности в новых 

социально-политических условиях. 

Совершенствование практического аспекта 

профессиональной подготовки учителей продол-

жалось и в 30-е годы. При этом особое значение в 

организации подготовки будущих учителей к ре-

шению педагогических задач имела деятельность 

А.С. Макаренко, подчеркивавшего необходимость 

взаимосвязи теоретического и практического ас-

пектов обучения будущих учителей [8].  

В 1939 г. было принято положение об органи-

зации и содержании педагогической практики бу-

дущих учителей, в котором в качестве приоритет-

ной задачи педагогического образования выдвига-

лось приобретение и развитие у будущих педагогов 

умений и навыков по решению различных профес-

сионально-педагогических задач [12]. 

40-е годы характеризовались тяжелыми воен-

ными и послевоенными условиями, в связи чем во-

просы структуры и содержания профессиональной 

подготовки будущих педагогов отошли на второй 

план. Особых теоретических и практических ис-

следований по данной проблеме не проводилось. 

В дальнейшем, в 50-60-х гг. ХХ века усовер-

шенствовались учебные планы педагогических ву-

зов, где педагогическая практика стала одним из 

приоритетных направлений профессиональной под-

готовки будущих учителей, которое определяло в 

качестве цели овладение комплексом практических 

умений и навыков, необходимых для самостоятель-

ного решения педагогических задач [11]. 

Тенденция усиления практической составля-

ющей содержания профессиональной подготовки 

будущих учителей проявлялась и в последующие 

годы рассматриваемого периода. 

Так, с 1984 г. педагогическая практика стала 

обязательной для всех студентов педвузов. Буду-

щие учителя начальных курсов овладевали навы-

ками общественной работы, а студентов старших 

курсов привлекали к непосредственному участию в 

учебно-воспитательной работе школы. Объем 

практики у будущих учителей 1-3-х курсов был 

объемом не менее 4 часов в неделю и включал в 

себя общественно-педагогическую, летнюю и 

учебно-воспитательную практики [10]. Реализация 

квазипрофессиональной деятельности обеспечи-

вала формирование и развитие такого важного про-

фессионально- и личностно-значимого качества 

учителя, как готовность к эффективному решению 

педагогических задач. 

К главным особенностям педагогической 

практики в советский период мы, опираясь на мне-

ние М.М. Кодзоева, относим ее направленность на: 

формирование педагогических качеств личности 

будущего учителя; приобретение умений и навы-

ков профессиональной деятельности; диагностику 

профессиональной пригодности и подготовленно-

сти студентов к педагогической деятельности; раз-

витие педагогического мышления и творческой ак-

тивности [4]. 

Подводя итоги организационно-содержатель-

ного анализа педагогического образования данного 

периода, стоит отметить что, оно претерпело ряд 

трансформаций, направленных на обеспечение 

подготовки педагогов с высоким общенаучным 

уровнем, а также на развитие профессиональных 

качеств, необходимых для успешного решения пе-

дагогических задач. 

В плане научных исследований этот период ха-

рактеризуется появлением работ, рассматривающих 

общенаучные и организационно-методические ас-

пекты проблемы подготовки будущего учителя к 

успешному решению профессиональных задач. 

В данный период осуществлялись исследова-

ния В.А. Сластенина, Л.Ф. Спирина, М.А. Степин-

ского, М.Л. Фрумкина, Г.А. Балла и др., в которых 

рассматривались различные аспекты проблемы 

развития у будущих учителей умений решать про-

фессионально-педагогические задачи. 

Таким образом, в этот период были сформи-

рованы предпосылки создания теоретических ос-

нований подготовки будущих учителей к РПЗ в си-

стеме педагогического образования.  

Третий период (1991 г. - до настоящего вре-

мени) отражает изменения в содержании подго-

товки студентов педвуза к РПЗ с учетом модерни-

зации педагогического образования в России и за 

рубежом. 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации» 1992 г. в ка-

честве цели образования было определено «разви-

тие личности, создание условий для формирования 

духовно-нравственных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, для самоопределения и социализации обуча-

ющегося на основе социокультурных, семьи, обще-

ства и государства» [6].  

Особое внимание на государственном уровне 

уделялось не только определению новых целевых 

и содержательных ориентиров педагогического об-

разования, но и созданию системы педагогиче-

ского образования, включающей несколько взаи-

мосвязанных уровней педагогического образова-

ния [6].  

Обобщение идей, заложенных в основопола-

гающих нормативных документах по системе обра-

зования в целом, составило базис для разработки 

Программы модернизации педагогического обра-

зования (2003 г.), в которой главной целью измене-

ний в данной сфере было выдвинуто «создание ме-

ханизма динамичного и эффективного функциони-

рования педагогического образования в условиях 

его модернизации» [14].  

Введение федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования» (2009 г.) положило начало реа-

лизации новой модели высшего образования, по-

строенной на основе компетентностного подхода и 

определяющей в качестве цели высшего образова-

ния (в том числе и педагогического) овладение вы-
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пускниками вузов совокупностью общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих видам профессио-

нальной деятельности» [20]. Эта модель стала ос-

новой и высшего педагогического образования. 

В рамках данного направления трансформа-

ций педагогического образования в 2013 г. был 

принят новый профессиональный стандарт дея-

тельности педагога [15], в котором были выделены 

трудовые действия, знания, умения и навыки, обес-

печивающие успешную деятельность педагога, 

что, в свою очередь, выступает в качестве основ-

ного ориентира, определяющего содержание про-

фессиональной подготовки студентов педвузов. 

В научной литературе вопросы, связанные с 

подготовкой будущих учителей к РПЗ, получают 

достаточно широкое освещение в работах таких 

ученых, как В.А. Адольф [1], М.А. Веряскина [3], 

А.А. Глебов [2], Н.Л. Плеханова [13], Л.В. Кон-

дращова [5], Н.Н. Тулькибаева [18], И.Б. Шмигири-

лова [21] и др. 

Таким образом, третий период в развитии ис-

следуемой нами проблемы характеризуется выдви-

жением новых требований к профессиональным и 

личностным качествам педагога в связи с преобра-

зованием структуры и содержания педагогиче-

ского образования на основе утверждения компе-

тентностной парадигмы образования. 

Это, в свою очередь, привело к активизации 

интереса ученых к использованию задачного под-

хода в образовательном процессе ОО различного 

уровня, что включает исследования как теории рас-

сматриваемого вопроса, так и его практических ас-

пектов, включающих разработку методических и 

технологических материалов по проблеме подго-

товки студентов педвуза к РПЗ. 

Все это послужило основанием для проведе-

ния дальнейших исследований в области подго-

товки будущих учителей к РПЗ с учетом специ-

фики современной реальности.  

Итак, историко-педагогический анализ про-

блемы подготовки студентов педвуза к РПЗ позво-

ляет выделить три ключевых этапа ее становления 

и развития в Российской педагогической науке: I 

(1721-1917); II (1917-1990); III (1991 г. – до настоя-

щего времени). 

На первом этапе, на фоне становления системы 

педагогического образования в России усилия уче-

ных были направлены на разработку общего содер-

жанию подготовки будущих учителей к профессио-

нальной деятельности и его целевых ориентиров с 

опорой на имеющиеся представления о назначении 

педагогической профессии и содержании професси-

ональной деятельности учителя. Частные аспекты 

обозначенной проблемы, в том числе, формирова-

ния готовности будущих педагогов к эффективному 

решению профессиональных задач в теоретических 

исследованиях не рассматривались. Поскольку объ-

ективных теоретических оснований для определе-

ния конкретных практических действий в этом 

направлении еще не было, можно констатировать 

лишь появление тенденции к усилению практиче-

ской направленности подготовки будущих учителей 

к педагогической деятельности. 

Обозначенный нами второй этап (1917-1990) 

характеризовался не только преобразованиями в 

самой системе педагогического образования, но и 

разработкой советскими педагогами теоретических 

вопросов, связанных как с созданием теоретиче-

ской базы, обеспечивающей подготовку будущих 

учителей к успешному самостоятельному реше-

нию профессиональных задач, так и с апробацией 

предлагаемых идей в достаточно обширной педа-

гогической практике,  

На третьем этапе (1991 г. – до настоящего вре-

мени) в связи с преобразованием структуры и со-

держания педагогического образования на основе 

утверждения компетентностной парадигмы обра-

зования перед российской системой педагогиче-

ского образования возникли новые задачи, реше-

ние которых обеспечивало бы повышение эффек-

тивности деятельности педагогов в новых посто-

янно изменяющихся условиях. Это, в свою очередь, 

привело к активизации интереса ученых к исполь-

зованию задачного подхода в образовательном 

процессе ОО различного уровня, что включает ис-

следования как теории рассматриваемого вопроса, 

так и его практических аспектов, включающих раз-

работку методических и технологических материа-

лов по проблеме подготовки студентов педвуза к 

РПЗ. Необходимость совершенствования содержа-

ния профессиональной подготовки будущих учите-

лей с учетом трансформаций системы педагогиче-

ского образования и новых запросов педагогиче-

ской практики обозначает новые возможности ре-

шения рассматриваемой проблемы. Это подтвер-

ждает актуальность выбранной проблемы для со-

временного этапа развития педагогического обра-

зования и ее значимость для совершенствования 

теории и практики профессиональной подготовки 

будущих учителей, что определяет необходимость 

проведения дополнительного исследования как 

теоретического, так и практического аспектов обо-

значенного направления. 
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г. Нижний Тагил 

Типичные ошибки в учебных психолого-педагогических исследованиях студентов 

педагогического вуза  

В статье представлен обзор наиболее распространенных и повторяющихся ошибок в методологии, структуре и 

содержании учебно-исследовательских работ студентов педагогических вузов. Представлены современные подходы 

к формированию универсальных и профессиональных компетенций будущих педагогов, а также возможности в дан-

ном вопросе проектно-исследовательской деятельности студентов. Предметно раскрываются недостатки курсовых ра-

бот по педагогике и психологии студентов 4 курса дневного обучения, обозначаются причины этих недочетов и способ 

их профилактики. В статье также уделяется внимание новым форматам организации проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности студентов педагогического вуза, предоставляющих больше возможностей для формирования 

проектных и исследовательских умений обучающихся. Повышение прикладного значения учебно-исследовательских 

работ обучающихся для осуществления педагогической практики одно из приоритетных направлений профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт «Педагог», методологические характеристики исследования, ме-

тодологические ошибки, учебное психолого-педагогическое исследование, универсальные и профессиональные ком-

петенции. 

Stanislav Sergeevich Lutkin 

Nizhny Tagil 

Typical mistakes in educational psychological and pedagogical researches of a pedagogi-

cal university students 

The article examines of the most common and recurring mistakes in methodology, structure and content of educational 

and research works of pedagogical university students. The article presents modern approaches to the formation of future 

teachers’ universal and professional competencies as well as the possibilities of students' design and research activities. The 

shortcomings of coursework on pedagogy and psychology of 4th year full-time students are revealed in detail, the causes of 

these shortcomings and the method of their prevention are identified. The article also pays attention to new formats of organ-

izing project and educational research activities of a pedagogical university students providing more opportunities to form 

students’ project and research skills. Increasing the applied importance of educational and research works of students for the 

pedagogical practice implementation is one of the training priorities of future teachers. 

Keywords: professional standard “Teacher”, methodological characteristics of the study, methodological mistakes, ed-

ucational psychological and pedagogical research, universal and professional competencies. 

 

Введение. В условиях современного инфор-

мационного общества всё более востребованы ра-

ботники способные к решению сложных комплекс-

ных проблем и профессиональных задач. Готов-

ность к принятию решения в ситуации неопреде-

ленности, при этом основанного на качественно 

проведенном анализе, одно из ключевых качеств 

эффективного сотрудника. Такая тенденция повы-

шает ценность исследовательских умений специа-

листа, которые возможно сформировать, прежде 

всего, в рамках отлаженной системной практики 

учебно-исследовательской деятельности студентов 

высшего образования.  

Запрос работодателя и рынка труда отобража-

ется в профессиональных стандартах по различ-

ным специальностям, в перечне универсальных и 

http://teacode.com/online/udc/37/378.147.html


METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (61) 2024 
121 

 

профессиональных компетенций федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов и учеб-

ных планах высшего образования.   

Нас в первую очередь интересует компетент-

ностная модель образовательных программ подго-

товки педагога. Так ядро высшего педагогического 

образования теперь содержит универсальные ком-

петенции, связанные с умениями осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения постав-

ленных задач, а также определять круг этих задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения [5]. 

В содержании статьи раскрываются моменты 

соответствия уровня и направленности исследова-

тельских умений будущих педагогов трудовым дей-

ствиям и необходимым для этого умениям, сформу-

лированным в профессиональном стандарте «Педа-

гог». Целью исследования является выявление ти-

пичных ошибок в учебно-исследовательских рабо-

тах и возможных расхождений тематики психолого-

педагогических исследований студентов педагоги-

ческих вузов с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог».  Пока лишь отметим соответ-

ствие перечня профессиональных компетенций об-

разовательных программ педагогического бака-

лавриата требованиям профессионального стан-

дарта «Педагог». При этом, например, профессио-

нальная компетентность (ПК-1) «способен осваи-

вать и использовать теоретические знания и практи-

ческие умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач», раскрывается 

через умение разрабатывать различные формы учеб-

ных занятий, применять методы, приемы и техноло-

гии обучения, в том числе информационные [9]. По-

лучается, что речь не столько об исследовательской 

деятельности, сколько об интеграции проектных и 

исследовательских умений организатора образова-

тельного процесса. Эта тенденция наиболее 

наглядно прослеживается при анализе зарубежного 

опыта подготовки педагогических кадров. В таких 

странах как Финляндия, Япония, Сингапур, Китай 

уделяется внимание развитию исследовательских 

компетенций как в процессе, так и после окончания 

высшего педагогического образования [14]. Связь 

этой задачи с реалиями образовательной деятельно-

сти школ XXI века для зарубежных авторов оче-

видна. Весь современный учитель должен взрастить 

мыслителей, способных совершенствовать науку и 

технологии и при этом самому совершенствовать 

свои профессиональные компетенций всю жизнь, 

исследовать меняющие условия и миссию своего пе-

дагогического труда. 

Далее тесную связь исследовательских уме-

ний с проектированием педагогического процесса, 

можно проследить и в учебных планах магистра-

туры. Согласно перечню профессиональных ком-

петенций, её выпускник способен самостоятельно 

решать исследовательские задачи, формировать 

образовательную среду, на основе системного под-

хода вырабатывать стратегию действий. Так же вы-

пускник педагогической магистратуры должен 

быть с способен руководить исследовательской ра-

ботой обучающихся, что, кстати, ожидает и бака-

лавра педагогического образования. Для педагога в 

школе его академическая и методологическая гра-

мотность исследователя служит задачам проекти-

рования и осуществления образовательной прак-

тики. Об этом стоит, прежде всего помнить, при 

формировании и оценке исследовательских компе-

тенций студентов педагогических вузов. 

Согласны с М.В. Максимовой, О.В. Фроловой, 

А.Н. Швиндт, Х.Х. Этуевым, понимающих под ком-

петенцией «совокупность способностей, навыков, 

личностных качеств и мотивов, необходимых для 

эффективного выполнения профессиональных за-

дач, соответствующих запросам цифровой эконо-

мики. Важным свойством компетенции является ее 

ориентированность на практику, подразумевающая 

владение специалистом определенной деятельно-

стью на высоком уровне» [15, С. 219]. Готовность к 

решению комплексных проблем образовательной 

практики диктует интеграцию целого комплекса 

компетенций, тоже по своей природе имеющих 

сложную многокомпонентную структуру. 

Современный педагог-исследователь – это 

специалист, обладающий информационной компе-

тентностью. Её рассматривают как «интегративное 

качество личности, являющееся результатом отра-

жения процесса отбора, усвоения, переработки, 

трансформации и генерирования информации в 

особый тип предметно-специфических знаний поз-

воляющего вырабатывать, принимать, прогнозиро-

вать и реализовывать оптимальные решения в раз-

личных сферах деятельности» [5, С. 258]. Вклад в 

её развитие, несомненно вносит и учебно-исследо-

вательская деятельность будущих педагогов. 

Еще более значимым следствием выполнения 

учебно-исследовательских курсовых и выпускных 

квалификационных работ можно считать опыт 

применения предметных и психолого-педагогиче-

ских знаний в создании и реализации своего педа-

гогического замысла (урока, воспитательного со-

бытия, программы развивающих занятий). Отмеча-

ется, что «основным образовательным результатом 

на практическом уровне реализации работы про-

ектной и исследовательской деятельности является 

сформированная проектная компетенция обучаю-

щегося» [4, С. 90]. 

Сплав информационной и проектной компе-

тенций включает в себя также и мотивационную 

составляющую. Готовность педагогического ра-

ботника к научно-обоснованному проектированию 

своей образовательной деятельности и к организа-

ции учебной, поисковой деятельности школьников 

предполагает сформировавшуюся позицию пытли-

вого исследователя. Сформированное ценностное 

«отношение человека к возможностям собствен-

ного познания, стремление … самостоятельно до-

бывать и использовать новые знания» [11, С.220] – 
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условие системной практики самообразования учи-

теля. При чём такой учитель, с опытом и практикой 

самостоятельного познания, готов быть наставни-

ком для начинающих авторов проектов. 

Таким образом, формирование универсаль-

ных и профессиональных компетенций будущего 

педагога в рамках его учебно-исследовательской 

деятельности раскрывается через: 

– интеграцию научно-методологической гра-

мотности и умений работы с информацией в прак-

тике решения профессионально-педагогических 

задач; 

– внедрение мотивационного компонента и 

ситуаций профессионального самоопределения бу-

дущего работника образовательной организации; 

– оценку практической значимости тематики, 

содержания и конечных результатов учебных ис-

следований студентов педагогических профилей. 

В целом учеными и специалистами педагоги-

ческого образования высоко оцениваются возмож-

ности учебно-исследовательской деятельности в 

содействии профессиональному становлению бу-

дущих педагогов. При этом большинство авторов 

акценты расставляют именно не на научную значи-

мость открытий и разработок молодых искателей, 

а на развивающий характер исследовательских 

процедур. Исследование студента – это учебная си-

туация и её проживание в соответствии с методо-

логической логикой научного познания.  

«Если в науке главной целью является произ-

водство новых знаний, то в образовании цель ис-

следовательской деятельности – в приобретении 

учащимся функционального навыка исследования 

как универсального способа освоения действитель-

ности, развитии способности к исследователь-

скому типу мышления, активизации личностной 

позиции обучающего в образовательном процессе 

на основе приобретения субъективно новых зна-

ний…» [1, С.14]. В этом проживании опыта иссле-

довательской деятельности важен, конечно, не 

только процесс, но и полученный результат и осо-

бенно момент рефлексии, оценки качества оформ-

ленных итогов исследования. Речь не только об 

экспертных оценках руководителя курсовой ра-

боты или рецензентов, оппонентов ВКР. Понима-

ние самим студентом смысла, практической ценно-

сти своего исследовательского продукта, тщатель-

ный анализ недочетов, допущенных методологиче-

ских ошибок – важнейший компонент формирова-

ния компетентности педагога-исследователя.  

Реализация в учебном исследовании практи-

ческой опытно-поисковой работы или педагогиче-

ского эксперимента значительно повышает образо-

вательный потенциал данного компонента профес-

сиональной подготовки будущего учителя. Анализ 

современных публикаций показывает, что авторы 

признают значимым этот момент как для написа-

ния ВКР [10], так и курсовой работы, в теме кото-

рой должен звучать процесс проектирования заня-

тий для конкретного образовательного уровня [13]. 

Важно пройти весь проектный цикл от теоретиче-

ского обоснования до практического воплощения и 

проверки педагогического замысла с последую-

щим осмыслением и публичной защитой. 

Взаимодействие с научным руководителем, 

процедуры апробации результатов курсовой, ди-

пломной работы обеспечивают осознание и прак-

тическое освоение методологии исследователь-

ского труда. Итерационный (цикличный) характер 

педагогического проектирования тоже ощущается 

в ходе доработки и оформления исследовательских 

продуктов.   

Исследовательская часть. Студенты стар-

ших курсов педагогических вузов России выпол-

няют, согласно учебным планам, учебные исследо-

вания в формате курсовой работы по дисциплине 

«Методология и методика психолого-педагогиче-

ского исследования». Как правило автор курсовой 

работы уже подготовлен к реализации самостоя-

тельного эмпирического исследования по психоло-

гии или педагогике благодаря прохождению прак-

тики научно-исследовательской деятельности на 2 

и 3 курсе. Учебное психолого-педагогическое ис-

следование, выполненное на 4 курсе, отражает ито-

говый результат формирования ряда профессио-

нальных компетентностей будущего педагога. Гра-

мотные формулировки методологических характе-

ристик, структура курсовой работы по педагогике, 

психологии, качество проведенных исследователь-

ских процедур и корректное оформление получен-

ных результатов – свидетельствуют о профессио-

нальной готовности педагога-исследователя. 

С этих позиций уместно проводить качествен-

ный анализ тематики и содержательного наполнения 

курсовых исследований студентов 4 курса, чтобы 

установить их соответствие отдельным трудовым 

действиям и необходимым умениям работников об-

щеобразовательных организаций, зафиксированных 

в профессиональном стандарте «Педагог» [12]. 

В рамках нашего исследования были проанали-

зированы 37 курсовых работ, выполненных студен-

тами 4 курса, обучающихся на педагогических спе-

циальностях трёх различных факультетов в 2022. 

Обучающимся был предоставлен обширный выбор 

из более чем 200 тем по педагогике и психологии.  

Несмотря на то, что все студенты данной вы-

борки добровольно решили писать курсовую под 

руководством кандидата педагогических наук, у 11 

работ объект исследования никак не связан с педа-

гогическими процессами, системами или явлени-

ями. Авторы выбрали в качестве объекта изучения 

смысложизненные ориентации, эмоциональную 

сферу и мотивацию достижения успеха подрост-

ков, их приоритеты в досуговой сфере, а также та-

кие явления как интернет-зависимость, наркома-

нию и проявления агрессивности мальчиков и де-

вочек. Часть работ посвящено изучению влияния 

на развитие личности таких социальных факторов 

как социальные сети, неформальные молодежные 

объединения.   
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С одной стороны, учебно-исследовательская 

деятельность в данных направлениях обеспечивает 

развитие ряда значимых умений, и готовит к вы-

полнению трудовых действий, заявленных в про-

фессиональном стандарте педагога: 

– выявление в ходе наблюдения поведенче-

ских и личностных проблем обучающихся, связан-

ных с особенностями их развития; 

– применение инструментария и методов диа-

гностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка.  

Такое владение стандартизированными мето-

дами психодиагностики личностных характери-

стик и возрастных особенностей обучающихся 

продемонстрировали 5 авторов. А общее количе-

ство курсовых работ, ориентированных на диагно-

стику личностных характеристик из предложенной 

выборки – 15.  

При этом работ, предъявляющих готовность к 

формированию и реализации программ развития 

универсальных учебных действий и умения по раз-

работке программы мониторинга личностных ха-

рактеристик значительно меньше – только 5.  

Возможно, причиной такого смещения ак-

цента в сторону психодиагностики и психолого-пе-

дагогических исследований стало то, что курс «Ме-

тодология и методы психолого-педагогических ис-

следований» и саму установочную консультацию 

по написанию курсовой вёл преподаватель, канди-

дат психологических наук, задавший такой вектор 

исследовательской деятельности студентов.  

Так по наблюдениям 2023 года, когда автор 

установочную консультацию проводил уже само-

стоятельно соотношение изменилось в пользу ра-

бот с выраженным методическим компонентом. 

Темы 16-ти курсовых работ предполагают мето-

дику организации уроков или внеурочных занятий 

по развитию определенных личностных характери-

стик обучающихся. Хотя при этом у четырёх учеб-

ных исследований практическая часть, связанная с 

методическими рекомендациями заявлена была 

скорее номинально. И только 3 работы были посвя-

щены изучению социально-психологических фак-

торов развития личности ребенка без организован-

ного педагогического влияния.  

Установочная консультация, организованная 

научным руководителем, может оказать мотивиру-

ющее воздействие на стремление студентов к взаи-

модействию с наставником. Прямо озвученное 

предложение отправлять черновики на проверку 

руководителю увеличили % студентов, обратив-

шихся за консультацией в процессе работы над 

курсовой. Если в 2022 году после формально орга-

низованной установки без встречи с научным руко-

водителем, только 15 из 37 (40%) авторов отправ-

ляли свои черновики на предварительную про-

верку. То в 2023 году уже 48% курсовых работ (15 

из 31) разрабатывались планомерно, с последова-

тельным согласованием методологических харак-

теристик, положений теоретической и практиче-

ской глав. Характерно, что и авторы, работавшие в 

контакте с руководителем, и те, кто сдал итоговый 

вариант работы в последний момент допускали од-

нотипные ошибки в методологии, в оформлении 

научного текста. Только первая категория студен-

тов после второй-третьей редакции своего исследо-

вательского труда смогли ошибки исправить. 

Кроме закономерно более высокой отметки за кур-

совую работу, эти авторы получили опыт методо-

логической рефлексии и наглядное доказательство 

эффективности методологических знаний в педаго-

гическом проектировании.  

На наш взгляд, одной из самых распростра-

ненных ошибок учебных психолого-педагогиче-

ских исследований является злоупотребление ма-

лонаучным термином «особенности». Это слово 

присутствует в таких методологических характери-

стиках как теме, объект, предмет исследования: 

«Особенности развития эмоциональной сферы 

подростков», «особенности организации учебно-

воспитательного взаимодействия», «особенности 

проявления агрессивности у мальчиков и девочек», 

«особенности смысложизненных ориентаций лич-

ности в подростковом возрасте», «особенности ин-

тернет-обучения в юношеском возрасте» или «лич-

ностные особенности подростков, создающие 

предпосылки употребления ими наркотиков». Вы-

бор такой темы студентом, как правило, приводит 

к ситуации, когда учебное исследование сводится 

лишь к поверхностному обзору общих характери-

стик возраста или к стандартному описанию базо-

вого понятия. Термин «особенности» не имеет са-

мостоятельного научного содержания и способен 

охватить бесконечное множество элементов вы-

бранного объекта изучения. У таких курсовых за-

кономерно оформляется бессодержательное и не-

структурированное заключение. Автор не в состо-

янии вычленить конкретику полученного им но-

вого знания. Ориентир на изучение «особенно-

стей» провоцирует на изложение в выводах учеб-

ного исследования труизмов, очевидных положе-

ний, изложенных в учебниках по возрастной пси-

хологии и общей педагогике. За «особенностями» 

скрывается реферативный характер подобного ис-

следования и подтверждает лишь нежелание или 

неспособность автора выделить настоящий пред-

мет педагогического исследования: конкретные 

средства, способы, факторы, изменяющие ту или 

иную личностную характеристику ребенка. 

Следует отметить, что на отработку таких тру-

довых действий как «проектирование и реализация 

воспитательных программы» [12] из 37 авторов в 

2022 году решились только 7 человек и ещё в одной 

работе представлена практика реализации про-

блемного обучения. Данный факт указывает на 

необходимость развития прикладного характера 

психолого-педагогических исследований будущих 

учителей, педагогов дополнительного образова-

ния. В ходе работы с авторами курсовых исследо-

ваний 2023 года, уже 12 студентов сдали работу с 

практическими рекомендациями по организации 

учебно-воспитательного процесса. Однако только 
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трое не ограничились простым описанием приёмов 

обучения или игровых форм, а действительно 

смогли представить полноценную программу педа-

гогической деятельности по развитию личностных 

качеств детей.  

Выпускникам, которые будут работать по пе-

дагогической специальности предстоит создавать и 

реализовывать учебные и воспитательные про-

граммы, с опорой на диагностический инструмен-

тарий осуществлять практические мероприятия по 

развитию личности, детских объединений. Иссле-

довательские компетентности педагога, поставлен-

ные на службу решения конкретных педагогиче-

ских задач учебно-воспитательного процесса, пока 

востребованы недостаточно.  

Обзор типичных ошибок в исследовательских 

проектах педагогов и диссертациях был осуществ-

лён в работе В.И. Загвязинского «Исследователь-

ская деятельность педагога» [2]. При наличии сво-

бодного доступа к данному пособию, спустя 15 лет 

повторение известных недочётов, связанных с не-

знанием и неумелостью всё ещё продолжается.  

Одной из основных причин таких повторов – 

это отказ от сотрудничества с руководителем на 

этапе определения темы и методологических ха-

рактеристик исследования. Наиболее богатые на 

ошибки курсовые сдают уже в готовом виде в по-

следний момент. Для всех прочих ситуация прора-

ботки ошибок происходит ещё в период согласова-

ния введения и структуры исследования. Тиражи-

рование грубых методологических ошибок после 

двух курсов научно-исследовательской практики и 

курса «Методология и методика психолого-педаго-

гического исследования» – явление контрпродук-

тивное, приводящие к рутинной корректировке та-

ких моментов как: 

1. Масштабный и неконкретный объект иссле-

дования (учебно-воспитательный процесс или по-

знавательная деятельность без дальнейшего уточ-

нения места реализации процессе или субъекта за-

явленной деятельности).;  

2. Изложение актуальности в виде эссе на 

тему «О пользе …», где дается обоснование акту-

альности и полезности разных педагогических яв-

лений, но не раскрываются причины для исследо-

вания этих явлений здесь и сейчас. 

3. Отсутствие формулировки проблемы иссле-

дования. Происходит подмена, когда автор вместо 

исследовательской проблемы «недостаточности 

научных знаний» представляет проблему практи-

ческую – «распространение наркомании» или заяв-

ляется только факт – «агрессивность подростков», 

который всего лишь внешнее проявление скрытых 

противоречий.  

4. Формулирование цели как процесса изуче-

ния или рассмотрения чего-либо, или заявка на вы-

явление, обоснование не научных, неконкретных 

характеристик (выявление особенностей, роли или 

значения каких-либо явлений и т.п.). 

5. Постановка гипотезы как изначально оче-

видного утверждения (познавательная активность 

будет выше на уроках проблемного обучения) или 

заявка непроверяемой гипотезы (углублённое про-

ведение внеклассных занятий снизит уровень пред-

посылок употребления наркотиков).  

6. Уход от изначальной гипотезы и проверка 

исследовательскими методами других психолого-

педагогических явлений. 

7. Доказательство определенных сдвигов в 

развитии личностных характеристик обучающихся 

на основе мизерной выборки (12-20 человек) или в 

ходе одного урока, внеурочного занятия.  

8. Дублирование формулировки объекта в 

предмете исследования (объект: интернет-обуче-

ние в юношеском возрасте и предмет: особенности 

интернет-обучения в юношеском возрасте). 

9. Отсутствие конкретики выводов и результа-

тов исследования в заключении. Вместо разъясне-

ния фактов реализации задач исследования общие 

рассуждения на тему курсовой работы и базовые 

теоретические положения, не требующие доказа-

тельств.  

10. Неконкретизированные по промежуточ-

ным результатам задачи исследования: изучить, ис-

следовать, рассмотреть что-либо, без выхода на то, 

что станет результатом этого рассмотрения, изуче-

ния и анализа. 

11. Замена практико-ориентированных мето-

дических рекомендаций на общие теоретические 

положения, уместные лишь в первой главе курсо-

вой работы. Отсутствие конкретных методик 

устранения изучаемых противоречий образова-

тельной практики. 

12. Формализованные и малоинформативные 

заголовки параграфов: «Организация исследова-

ния», «Результаты исследования» и т.п. 

13. Отсутствие в ряде работ серьёзной и глу-

бокой аналитики по результатам диагностики. 

Часть работ в практической части посвящены пере-

сказу данных, полученных в ходе опроса, без по-

пытки их анализа.  

Самым распространенным недостатком учеб-

ных исследовательских работ является рассогласо-

вание методологических характеристик исследова-

ния, когда предмет, цель, либо гипотеза не соответ-

ствует теме, или задачи не в полной мере отражают 

поставленную цель, заявленную гипотезу. Так или 

иначе, выпадение одного или нескольких элемен-

тов из общей матрицы методологических характе-

ристик оборачивается нарушениями в логике ис-

следовательских процедур или в отклонении струк-

туры, результатов курсовой работы от изначально 

поставленных цели и задач исследования. 

Профилактическим инструментом для преду-

преждения этих ошибок должны стать процедуры 

обсуждения замысла исследования с научным ру-

ководителем и самостоятельная проверка соответ-

ствий друг другу всех ключевых характеристик 

учебно-исследовательской работы.  

Эффективное применение полученных зна-

ний на курсе «Методология и методы психолого-
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педагогических исследований» должно стать обя-

зательным компонентом учебно-исследователь-

ской деятельности автора курсовой работы. На дан-

ный момент пока наблюдается лишь традиция «ре-

инкарнации» продуктов учебно-исследовательской 

деятельности студентов, когда тема НИР с прак-

тики 2-го и 3-го курса выбирается студентом в ка-

честве темы курсовой работы на 4-м курсе. При 

этом вместе с темой повторяются и ошибки, допу-

щенные ранее, еще до изучения курса «ММППИ». 

Так же отмечается практически полное дублирова-

ние материалов учебно-исследовательской работы 

предыдущего курса обучения. Этим и объясняется 

малое количество исследований с опытно-поиско-

вой работой или педагогическим проектом в прак-

тической части. 

Трудности у студентов в процессе реализации 

курсовой работы возникают ещё на этапе выбора и 

формулировании темы исследования и последую-

щего обоснования её актуальности. Уже в этих ме-

тодологических характеристиках и в конкретике 

поставленных задач, в оперировании научными по-

нятиями встречаются досадные промахи и несоот-

ветствия. Далее эти ошибки определяют наруше-

ния в структуре и содержании всей работы. Распро-

странённым также у начинающих исследователей 

является затруднение в конструктивном раскрытии 

ответов в заключении проведенного исследования.  

Очевидно, требуется конкретизация требова-

ний к курсовой работе по педагогике и психологии 

на 4 курсе, с тем чтобы она не дублировала по содер-

жанию и отрабатываемым компетенциям задания 

научно-исследовательской практики 3-го курса. 

Ещё одним возможным решением может 

стать введение новых форматов организации 

научно-исследовательской деятельности студентов 

в вузе. В.С. Лазарев считал, что «эффективное 

управление качеством образования возможно, ко-

гда инновационно-проектировочной деятельно-

стью обеспечена мотивация обучающихся и у них 

стимулируется внутренний самоконтроль учебных 

действий». [6] 

Ранее мы уже писали о возможностях проект-

ной мастерской «Алгоритм исследователя» и об от-

ношении к новым форматам обучения методологии 

психолого-педагогического исследования [7]. На се-

годняшний момент продолжается опытно-поиско-

вая работа по внедрению мастерских для школьни-

ков, в которой студенты нашего вуза выступают в 

роли наставников малых проектных групп. Смена 

позиции с обучающегося на обучающего возможно 

влияет на мотивацию молодого исследователя, по-

вышает уровень самоконтроля в отношении соб-

ственной проектно-исследовательской деятельно-

сти. Как известно, максимальной эффективности 

обучение в своих результатах достигает в ситуации, 

когда ученик сам выступает в роли учителя. Потен-

циал внедряемых инновационных форматов ещё 

предстоит выяснить в последующих исследованиях. 

Но уже сейчас авторы курсовых, выступавшие в 

роли наставников на проектных мастерских, демон-

стрируют высокий уровень саморефлексии.  

Опыт других исследователей, расширяющих 

арсенал обучающих форматов представляет такие 

как: «написание рецензии на одну из трех статей по 

теме курса по предлагаемому плану; написание ре-

цензии на одну из трех видеолекций теоретиче-

ского и практико-ориентированного содержания 

по теме курса по предлагаемому плану; организа-

ция лабораторных работ с обсуждением объекта, 

предмета и гипотезы исследования; формулирова-

ние выводов и разработка практических рекомен-

даций по результатам лабораторного исследова-

ния; подготовка аннотации к одному из трех гото-

вых исследований по теме курса» [8, С. 144]. 

Именно такие методы обучения, по мнению авто-

ров, формируют алгоритмы исследовательской де-

ятельности. Самостоятельность и инициативность 

студентов, их субъектная позиция обеспечивают 

формирование технологической компетентности, 

закрепляют конструктивные модели поведения 

юных исследователей. 

Предпринимались также попытки популяри-

зации научной деятельности и результатов учебно-

исследовательской деятельности студентов через 

развитие компетентностей молодых ученых в обла-

сти публичных выступлений. В рамках проекта 

«Статус. Новаторство. Открытие» на средства 

гранта Росмолодёжи планировалось реализовать 

серию обучающих мероприятий «Школа Лектора». 

Замысел был в том, чтобы выпускники такой 

школы смогли бы популяризировать на широкую 

аудиторию слушателей результаты своих исследо-

ваний, а также актуализировать ценность научных 

знаний в целом. Пока инициатива не получила от-

клика у целой аудитории студентов, занимаю-

щихся исследовательской деятельностью. При 

этом сама идея сопровождения будущих педагогов 

в сфере популяризации науки набирает своих сто-

ронников в других педагогических вузах [3]. 

Заключение. Ошибки неотъемлемый элемент 

учебной ситуации. Когда человек только осваивает 

тот или иной вид деятельности, то редко, когда мо-

жет все новые действия совершать безукориз-

ненно. Студенческие исследования – это опытная 

площадка становления профессиональных компе-

тенций молодого ученого и будущего педагога. 

Методом проб и ошибок уже обозначились кон-

туры типичных упущений, упрощений, непродук-

тивных подходов к организации самостоятельной 

исследовательской деятельности. И с одной сто-

роны, можно признать, что негативный опыт не-

удачных решений и промахов – это тоже опыт, не-

обходимый для обучающегося. Другое дело, когда 

отсутствуют ситуации саморефлексии и анализа 

допущенных просчётов, природы их появления. 

Это случается с теми авторами курсовых, которые 

сдают свои работы только в самом конце семестра. 

Такая ситуация, во-первых, свидетельствует об от-

сутствии навыков самоконтроля и саморегуляции 

при организации своей учебно-исследовательской 
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деятельности, а во-вторых, лишает преподавателей 

возможности осуществлять управление их учебно-

исследовательской деятельностью  

Студенты, формально подошедшие к написа-

нию курсовой работы, воспроизводят грубейшие 

«детские» ошибки в выборе объекта исследования 

или в реферативной формулировке темы. Методо-

логическое невежество обнаруживается уже на ти-

тульном листе. Повторы одних и тех же ошибок 

или недостатки исследовательских работ, связан-

ные с нежеланием использовать полученные мето-

дологические знания – поле дальнейшего совер-

шенствования процесса профессиональной подго-

товки учителей. 
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Супервизорское сопровождение формирования инновационной компетентности 

педагогов образовательного учреждения  

Актуальной проблемой на современном этапе развития общества выступает оптимизация и осуществление об-

разовательной деятельности в режиме инновационных преобразований. В связи с этим образовательные учреждения 

реагируют на вызовы времени и ориентируются на совершенствование научно-педагогического, учебно-методиче-

ского обеспечения образовательных систем, изменение образовательной среды, перевод ее инновационный формат. 

Изменились и задачи образовательной деятельности, а, значит, и требования к педагогам, проецируемые на их спо-

собность реагировать на инновационные преобразования, стремление к обновлению знаний, осмыслению собствен-

ного опыта, компетентность при внедрении новой педагогической практики. Инновационная деятельность требует 

профессиональных изменения педагогов, обретение инновационной компетентности педагогов.  

Указанные аспекты становятся актуальными применительно к формированию инновационной компетентности 

педагогов образовательных учреждений. Решение выдвигаемых задач обусловливает поиск форм, средств формиро-

вания инновационной компетентности педагогов.  

Потенциальными возможностями в этом контексте имеет супервизорское сопровождение, которое основано на 

задействовании супервизорских практик в повышении эффективности профессиональной деятельности педагогов, 

овладения педагогами инновационной компетентности. 

Ключевые слова: супервизия, педагогическая супервизия, супервизорское сопровождение, инновационная ком-

петентность педагога. 

 

Anton Alexandrovich Martynenko 

Noyabrsk 

Supervising support of the formation of innovative competence of educational institu-

tion’s teachers 

An urgent problem is the optimization and implementation of educational activities in the process of innovative transfor-

mations. In this regard, educational institutions focus on improving the scientific, pedagogical, educational and methodological 

support of educational systems, changing the educational environment and transforming its innovative format. The tasks of 

educational activity have also changed, and, therefore, the requirements for teachers to respond to innovative transformations, 

the desire to update knowledge, comprehend their own experience and competence in the introduction of new pedagogical 

practice. Innovative activity requires professional changes and the acquisition of innovative competence of teachers. 

These aspects are relevant to the formation of innovative competence of teachers. The solution of the proposed tasks 

determines the search for forms and means of forming innovative competence of teachers. 

In this context, supervisory support has potential opportunities which is based on the use of supervisory practices in 

improving the effectiveness of teachers' professional activities, mastering innovative competence by teachers. 

Keywords: supervision, pedagogical supervision. Supervising support, innovative competence of the teacher. 

 

Введение. Инновационные педагогические 

технологии, инновационные процессы ы образова-

нии, выявление и создание условий для самореали-

зации как учащихся, так и педагогов, внедряемые в 

систему современного образования, актуализи-

руют проблему формирования инновационной 

компетентности педагогов, обогащением их новым 

педагогическим знанием, необходимым в реализа-

ции инновационного потенциала образовательной 

среды школы.  

Проблеме формирования инновационной 

компетентности педагогов уделяется значительно 

внимание. Исследователи обращаются к определе-

нию сущности и содержания инновационной ком-

петентности, выделяют ее компоненты, характери-

зуют ядро, составляющее основу инновационной 

компетентности педагогов, исследуют организаци-

онно-педагогические условия, позволяющие сфор-

мировать компетентность в области инноватики и 

другие. 
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Обратимся к инновационной компетентности 

ее определению как педагогического феномена. 

Так, Е.М. Артамонова инновационную компе-

тентность рассматривает как готовность педагога к 

осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в инновационной форме, как резуль-

тат теоретической и практической готовности пе-

дагога к использованию педагогических новшеств; 

как способность личности осуществлять професси-

ональную деятельность с учетом новообразований 

в области воспитания, обучения [1, С. 18]  

В аспекте выявления инновационного потен-

циала педагога Г.И. Боинчану определяет инноваци-

онную компетентность педагога с позиции психоло-

гического феномена, и наполняет это определение 

творческой направленностью на качественное пре-

образование с помощью новых средств практики об-

разовательной деятельности [2, С. 112]. 

К.Е. Романова, А.А. Червова инновационную 

компетентность «вводят» в структуру инновацион-

ной кративности и выделяют в ней способность к 

педагогическому творчеству, которое содействует 

получению образовательного эффекта, а соб-

ственно, сам творческий потенциал и есть основа 

инновационного потенциала образовательной дея-

тельности [13, С. 44]. 

Определяя компонентный состав профессио-

нальной компетентности педагогов Е.Л. Умникова 

резюмирует, что педагоги, обладающие инноваци-

онной компетентностью, готовы к риску, ориенти-

рованы на достижение успеха в инновационной де-

ятельности, характеризуются оптимизмом, навы-

ками самоконтроля, стремлением к получению но-

вого знания [12, С. 21]. 

Исследование структуры инновационной ком-

петентности педагогов достаточно широко пред-

ставлены в исследованиях через совокупность вза-

имосвязанных, взаимодополняемых и взаимообу-

словленных компонентов: 

− мотивационно-ценностный компонент; 

− содержательно-деятельностный (креа-

тивный) компонент; 

− рефлексивный компонент [14, С. 38-45]. 

При рассмотрении инновационной компе-

тентности педагога исследователи выделяют в ней 

такие компоненты как: 

− ценностно-мотивационный компонент, 

который содержит направленность на успешное 

осуществление инновационной деятельности, 

стремление к изучение инновационных технологий 

обучения и воспитания, использованию инноваци-

онных технологий в педагогической деятельности; 

− когнитивный компонент авторы наполняют 

знанием современных методов и технологий обучения 

и диагностирования достижений обучающихся; 

− информационно-коммуникативному 

компоненту отводятся умения пользоваться разно-

образными источниками информации, обрабаты-

вать ее, умение овладеть информационными техно-

логиями;   

− технико-технологический компонент 

включает умение проектировать процесс обучения 

на основе инновационных методов и технологий 

обучения; 

− рефлексивный компонент рассматрива-

ется как ключевой в самоконтроле, самоанализе, 

самооценке в сформированности инновационной 

компетентности [7, С. 167-168]. 

Вышеизложенные точки зрения позволяет 

сделать вывод, что инновационная компетентность 

педагога структурно представляет собой совокуп-

ность знаний, умений и опыта в области инноваци-

онной деятельности, творчество, личностные каче-

ства, мотивация. Каждый компонент инновацион-

ной компетентности характеризуется аспектами 

его проявления и рассматривается в контексте осу-

ществления инновационной педагогической дея-

тельности. 

Несмотря на различные подходы в определе-

нии инновационной компетентности четко можно 

определить ее сущностные характеристики, преду-

сматривающие способность педагога оценивать из-

менения педагогической реальности, способность 

отказываться от стереотипов, готовность к внедре-

нию инновационных образовательных средств в 

реальном образовательном процессе. Это и нали-

чие опыта инновационной педагогической деятель-

ности, включающей разработку и внедрение новых 

образовательных продуктов, которые востребо-

ваны в практике образования.  

Поиск эффективного педагогического инстру-

ментария для формирования инновационной ком-

петентности педагогов направляет практику на ис-

пользование в данном процессе обобщенного педа-

гогического опыта педагогов-новаторов, изучение 

и анализ программ, технологий и средств обуче-

ния, организацией различных семинаров, курсов 

повышения квалификации, научно-практических 

мероприятий. 

Наше исследование сосредоточено на выявле-

нии педагогического потенциала сопровождения 

процесса формирования инновационной компе-

тентности педагогов в режиме супервизорского 

цикла сопровождения, применения педагогической 

супервизии. 

Педагогическая супервизия и супервизорское 

сопровождение исследователями рассматриваются 

как педагогическая феноменологическая категория.  

Так, Е.В. Яковлев указывает, что супервизия 

это вид педагогического сопровождения, в котором 

осуществляется подготовка субъекта к оказанию по-

мощи; ключевой спецификой супервизии, по мне-

нию автора. является направленность на субъекты, 

которые имеют опыт, но нуждаются в оказании по-

мощи при решении трудных задач [15, С. 104]. 

Супервизия педагогическая, как указывает 

Г.П. Синицына, это метод образования, метод по-

вышения квалификации и повышения качества ра-

боты специалистов. Супервизорство как процесс 
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педагогической супервизии выражено в сопровож-

дении профессионального развития специалиста, 

повышении его компетентности [11]. 

В этом же ключе супервизия в контексте педа-

гогического сопровождения рассматривается как 

инструмент наставничества, направленного на обу-

чение студентов педагогических вузов решению 

профессиональных задач, которые проецируются 

на будущую деятельность в сфере образования ре-

шению [10].   

Супервизорское сопровождение, связанное с 

инновационной деятельностью в сфере образова-

ния, формирование необходимых компонентов ин-

новационной компетентности педагогов определя-

ется Л.П. Качаловой, как один из инструментов со-

провождения по достижению поставленной цели, 

решения задач, соблюдения принципов организа-

ции сопровождения [11]. 

Л.П. Качалова, И.В. Колмогорова, Л.Г. Свето-

носова, Т.А. Колосовская обращаясь к супервизор-

скому сопровождению определяют содержатель-

ное наполнение через раскрытие функционального 

ряда  данного феномена и указывает в его составе 

обязательны диалогизация (выясняющая беседа, 

диалог); педагогическая поддержка, ресурсно-ана-

литическая составляющая (анализ личных ресур-

сов, профессиональных действий педагогом); 

вхождение в рефлексивную позицию (исследова-

ние педагогом совместно с супервизором собствен-

ных действий, профессиональных образов «Я» пе-

дагогом, создание комфортных условий как для су-

первизора, так и суперизируемого [6, С. 54-58].   

Исследуя супервизию как метод педагогиче-

ского сопровождения деятельности педагогов, 

М.А. Пономарева придает супервизии характер 

диалогического взаимодействия, которое основано 

на равенстве в диалоге, и в котором сопровождение 

как метод супервизии предназначен для выработки 

знания, востребуемого в конкретной педагогиче-

ской ситуации [8].  

Исследовательская часть. Мы поставили за-

дачи супервизорского сопровождения в формиро-

вании инновационной компетентности педагогов: 

1) определить уровень сформированности 

инновационной компетентности педагогов и их го-

товность к инновационной деятельности; 

2) выявить уровень теоретической готовно-

сти педагогов к инновационной деятельности; 

3) выявить уровень практической готовно-

сти педагогов к инновационной деятельности; 

4) реализовать супервизорское сопровож-

дение формирования инновационной компетентно-

сти педагогов и их включенности в инновацион-

ную деятельность.  

В ходе исследования было проведено изуче-

ние готовности педагогов к инновационной дея-

тельности, наличие сформированности у них инно-

вационной компетентности.  

Предложенная диагностическая карта 

«Оценка готовности к участию в инновационной 

деятельности», которую заполняли педагоги, пока-

зала, что на высоком уровне компетентности и го-

товности педагога к инновационной деятельности 

находится лишь 34% педагогов – никто из осталь-

ных педагогов не набрал от 84 до 71 балла; низкий 

уровень достаточно тревожен – 12% – набрали ме-

нее 55 баллов. 

Диагностика инновационных качеств педаго-

гов показала слабую информированность в коллек-

тиве о возможных инновациях, часть педагогов от-

мечают личные причины неготовности к инноваци-

онной деятельности и не владением основами ин-

новационной деятельности, боязнь получить отри-

цательный результат. Важным для нас явилось, что 

педагоги указывают на отсутствие помощи. 

Анализ показал, что педагоги-стажисты (5%) 

привыкли работать в давно сложившейся традици-

онной системе, а их стереотип проецируется на 

негативное отношение к введению новых техноло-

гий, методов, инновационных процессов. Часть пе-

дагогов характеризуется наличием барьеров твор-

чества (7%); обнаруживается отсутствие мотива-

ции к инновациям по причине перегруженности 

(8%); недостаточность научно-методического обо-

гащения отмечает большая часть опрошенных пе-

дагогов и другие.  

Все эти показатели являются факторами, пре-

пятствующими внедрению инновационных идей, 

программ, методов, технологий и очевидным ста-

новится необходимость формирования инноваци-

онной компетентности педагогов на основе потен-

циально эффективного супервизорского сопровож-

дения. 

Укажем ведущие методологические подходы 

и принципы, которые явились основой супервизор-

ского сопровождения педагогов. 

Ведущими методологическими ориентирами 

является: 

− личностно-деятельностный подход, ко-

торому соответствует принцип индивидуализации, 

принцип педагогической поддержки; 

− компетентностный подход, сопостави-

мый с принципом субъектности; 

− проблемный подход, заключенный в 

формат педагогической поддержки; 

− проектный подход, который сопровож-

дает организацию деятельности, включенность пе-

дагогов в практико-ориентированную деятель-

ность по освоению компонентов инновационной 

компетентности; 

− рефлексивно-творческий подход – под-

держка творческой инициативы педагогов в разра-

ботке форм и методов инновационной направлен-

ности, рефлексивное позиционирование педагогов 

на основе самоконтроля, самоанализа; 

− тактического подхода, означающий до-

полнение традиционных методов, классических 

видов деятельности, в супервизорстве осуществля-

ется тактика супервизии, выраженная в суперви-

зорской (педагогической) поддержке. 
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Супервизорское сопровождение формирова-

ния инновационной компетентности педагогов 

процессуально включает этапную логику, в кото-

рой предусматривается:  

1) диагностика, направленная на выявление 

затруднений, которые испытывает педагог; 

2) выбор соответствующего проблеме ин-

струментария супервизорского сопровождения;  

3) разработка стратегии и тактики суперви-

зорского сопровождения, учебно-методических 

средств сопровождения;   

4) контроль и коррекция деятельности пе-

дагогов;  

5) оценка достижений.  

Исходя из супервизорских запросов от педа-

гогов по устранению логических, информацион-

ных, знаниевых «пустот», было принято решение, 

что проведение супервизии как метода сопровож-

дения целесообразно проводить индивидуально, 

коллективно, групповым способом.  

Это предопределило организацию суперви-

зорских циклов, освещающих научно-педагогиче-

ское, дидактико-методическое поле инновацион-

ной деятельности педагогов.  

В этом контексте разрабатывается программа 

супервизорской сессии, состоящая из трех блоков: 

теоретический, проблемно-дискуссионный, ре-

флексивный.   

Теоретический блок содержит перечень клю-

чевых позиций инновационной деятельности, рас-

крытие понятий инноваций, новаций, инновацион-

ных процессов, инновационных методов, техноло-

гий обучения и воспитания.  

Раскрываются вопросы, связанные с опреде-

лением инновационных процессов в образовании; 

преимущества инноваций в современном образова-

нии; принципы и особенности осуществления ин-

новаций в образовании; приемы успешной реализа-

ции инноваций в образовании: инновационные ме-

тоды и технологии воспитания; инновационные 

методы и технологии обучения учащихся и другие.  

Дополнительным ресурсом супервизии в дан-

ном блоке является расширение тематики по за-

просу педагогов. 

Проблемно-дискуссионный блок включает 

групповое обсуждение конкретных ситуаций, тре-

бующих решений, проецируемых на инновацион-

ную деятельность. Требуется включенное наблю-

дение как супервизорский метод, совместное об-

суждение педагогов и супервизора – преподава-

теля. 

Практико-ориентированный блок направлен 

на осмысление необходимости и возможности при-

менения инновационных технологий обучения и 

воспитания как инструмента повышения качества 

образования; решение кейс ситуаций, отработка 

конкретных методики применения инновационных 

методов, форм, технологий.  

Например, предлагается демонстрация видео 

«Формы и методы интерактивного обучения», после 

просмотра педагоги могут выбрать любую тему учеб-

ной дисциплины, проанализировать ее содержание и 

определить на каком этапе урока следует применять 

интерактивные методы обучения. Затем следует ак-

тивное обсуждение и защита своего варианта.  

Супервизорским инструментом является кон-

сультация преподавателя – эксперта. 

Рефлексивный блок направлен на оценку по-

лученных знаний, умений транслировать знания в 

формат инновационного умения, выявления ре-

зультата перевода полученных знаний в компе-

тентностную инновационно-практическую дея-

тельность.  

Супервизорский инструмент сопровождения 

заключен в направлении педагогов к вхождению в 

рефлексивную позицию. 

Обсуждение результатов супервизорской сес-

сии осуществляется после каждого блока. Так, по-

сле проведенного тематического цикла лекций пе-

дагоги отмечали, что значительно «пополнился ба-

гаж знаний об инновациях в образовании», указали 

на значимость теоретических знаний для практиче-

ской деятельности. 

После проведения дискуссионного и прак-

тико-ориентированного блоков обозначилась го-

товность педагогов в применении инновационных 

методов, технологий обучения и воспитания, раз-

работке структуры урока, «наполненного» иннова-

ционным сопровождением обучения учащихся.  

Следует указать, что педагоги «демонстриро-

вали» мотивацию к использованию современных 

инновационных методов, средств, стремились к 

преодолению барьеров в осуществлении инноваци-

онной деятельности. 

Реализация супервизорского сопровождения 

формирования инновационной компетентности пе-

дагогов «работает» эффективно при создании педа-

гогических условий: 

− включенное наблюдение за динамикой 

развития компонентов инновационной компетент-

ности педагогов; 

− обязательное «обогащение» знаний педа-

гогов в сфере инновационной деятельности; 

− создание эмоционально-положительного 

фона образовательной среды. 

Среди методов реализации супервизорского 

сопровождение особая роль отводится педагогиче-

ской поддержке педагогов, которая помогает обна-

руживать проблемы педагогов, содействует разре-

шению трудностей педагогам самостоятельно. 

Реализация педагогической поддержки педа-

гогов в инновационной деятельности осуществля-

ется в следующей последовательности: 

− после проведенного анализа имеющихся 

проблем педагогов, осуществляется их распределе-

ние по уровням сложности; 

− определение способа оказания педагоги-

ческой поддержки педагогов; 

− разработка шагов решения проблемы; 
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− реализация обозначенных шагов реше-

ния проблемы средствами поддержки; 

− включенность педагогов в практическое 

решение проблемы; 

− рефлексия полученного результата  

[4, С. 45]. 

Поддержка педагогов в инновационной дея-

тельности, формировании инновационной компе-

тентности оказывается, как индивидуально, так и в 

совместной инновационной деятельности.  

Супервизорское сопровождение с примене-

нием метода педагогической поддержки педагогов 

в инновационной деятельности основывается на 

использовании «субъектно- ориентированных»» 

средств, которые оказывают влияние на позитив-

ное отношение педагогов к инновационной дея-

тельности, позволяет педагогам успешно преодо-

левать трудности, «уходить» от сложившихся сте-

реотипов. 

С этой целью педагогам предлагается реше-

ние и обсуждение проблемных ситуаций, связан-

ных с внедрением инновационных методов, прие-

мов, технологий обучения и воспитания учащихся, 

вводятся рефлексивные методики [3, С. 152]. 

Педагогическая поддержка как метод супер-

визии также включала в себя: предоставление пе-

дагогам методических рекомендаций по внедре-

нию инновационных методов обучения (проектные 

методы, интерактивные методы обучения и дру-

гие),предоставлялась форма хронокарты, в которой 

раскрываются этапы урока с применением иннова-

ционных методов, ресурсные карты, в которых 

даны характеристики инновационных уроков, ме-

тодов, технологий обучения, помощь в выполне-

нии ситуационных заданий, анализируемых в ходе 

супервизорских консультаций. 

Вместе с тем, необходимо принять во внима-

ние, что супервизорское сопровождение, педагоги-

ческая поддержка педагогов становится возмож-

ной в том случае, если педагоги проявляют само-

стоятельность в работе над развитием инновацион-

ной компетентности. 

В этом аспекте заложена необходимость 

включения педагогов в самостоятельную разра-

ботку проектов мероприятий, инновационных про-

цессов, программ, приемов повышения качества 

обучения учащихся.  

Так, например, педагогам предлагается техно-

логическую карту урока – исследования, или проект 

включения учащихся в исследовательскую деятель-

ность, или проект индивидуальной траектории фор-

мирования проектных знаний учащихся и так далее. 

На основе задействования собственной ре-

флексии педагоги включались в процессы самоор-

ганизации, самоконтроля в овладении компонен-

тами инновационной компетентности (следование 

этапам овладения знанием, умением, фиксация 

временных усилий и затрат, ведение рефлексив-

ного дневника и другие). 

Супервизорство при этом усматривает предо-

ставление педагогам методические рекомендации, 

алгоритмические предписания, обзор дидактиче-

ского инструментария и так далее. 

Супервизорское сопровождение в формирова-

нии инновационной компетентности педагогов не 

ограничивалось в нашем исследовании консульта-

циями, обсуждением проблем.  

Для нас важно было поддерживать и одновре-

менно включать педагогов, активно усваивающих 

компоненты инновационной деятельности, в ситу-

ации демонстрации инновационной деятельности, 

возможности поделиться приобретенным опытом. 

В этом аспекте супервизорство включало: 

− наблюдение за деятельностью педагогов; 

− посещение уроков, в структуру которых 

активно введены инновационные методы обучения; 

− организацию диалогического взаимодей-

ствия, в котором раскрывается инновационный по-

тенциал педагога;  

− анализ представления педагогом своего 

опыта; 

− включенность педагогов в практико-ори-

ентированную инновационную деятельность. 

Обмену опытом уделялось значительное вни-

мание: проводились открытые уроки, воспитатель-

ные мероприятия, выступления педагогов на 

научно-практических семинарах и конференциях, 

презентации разработанных методических реко-

мендаций. дидактических материалов. 

Особое значение в супервизорском сопровож-

дении придаётся реализации инициатив педагогов, 

осознании, что инновационная деятельность педа-

гогов, инновации изменяют качество образования 

и поэтому необходимо вовлечение всех субъектов 

практики образования в её совершенствование, 

оказывать поддержку инициатив педагогов. 

Заметим, что супервизорское сопровождение 

формирования инновационной компетентности педа-

гогов находится в единстве с управлением инноваци-

онными процессами в образовательном учреждении 

и в этом заложены следующие составляющие: 

− систематизация инновационной деятель-

ности педагогов; 

− разработка проектов, программ по реали-

зации инновационных процессов; 

− мониторинг внедрения педагогических 

инноваций; 

− проведение мероприятий, направленных 

на формирование инновационной компетентности 

педагогов (профессиональных конкурсов, конкур-

сов инновационных разработок, авторских про-

грамм, методических пособий и др.); 

− обобщение опыта инновационной дея-

тельности; 

− определение перспектив реализации про-

грамм инновационного развития образовательного 

учреждения [9, С. 14]. 

Деятельность супервизора в сопровождении 

формирования инновационной компетентности пе-

дагогов представляется через лекции, объяснение, 

консультации, диалог, диалогическое обсуждение 
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проблемы и затруднений, организация демонстра-

ционных мероприятий, дающих новую информа-

цию, побуждающую к анализу и осмыслению. 

После осуществления супервизорских меро-

приятий произошли значительные изменения в мо-

тивационной сфере педагогов.  

Показано, что педагоги с высоким уровнем мо-

тивационно-ценностного компонента инновацион-

ной компетентности указывают, что педагогическая 

поддержка как метод супервизорского сопровожде-

ния значимо, отмечают интерес к инновационной 

деятельности, воспринимают ее как ценность для 

образования и собственно личности педагога. 

Деятельностно-технологические умения в 

структуре инновационной компетентности по 

мнению педагогов «обрели достаточно высокий 

уровень» за счет создания условий и проведения 

мероприятий, которые исключили недостаточ-

ность их перед осуществлением супервизорского 

сопровождения. 

Повысился уровень активности педагогов в 

инновационной деятельности, педагоги высоко 

оценивают выполнение в образовательном учре-

ждении, образовательном процессе инновацион-

ных преобразований.  

Для большинства опрошенных педагогов важ-

ным явилось достижение высокого уровня иннова-

ционной компетентности за счет методов суперви-

зорского сопровождения: 

− консультирование; 

− индивидуальное проектирование реше-

ния проблемы, преодоления барьеров к инноваци-

онной деятельности; 

− проведение супервизорской сессии, дис-

куссионного диалога, научно ориентированных ме-

роприятий, семинаров, конференций, участие в 

конкурсах, презентациях инновационно-ориенти-

рованных разработок. 

Результирующими характеристиками сфор-

мированности инновационной компетентности пе-

дагогов явились открытые уроки, на которых уча-

щиеся работают в созданном учителем инноваци-

онном режиме, и, которые представляют процессу-

ально способы построения урока с опорой на прин-

ципы инновационной деятельности. 

Так, педагоги высоко оценили проведенный 

мастер-класс, в ходе которого раскрыты условия ре-

ализации уроков, предполагающих работу уча-

щихся в малых группах с несколькими уровнями 

знаний. А педагоги, которые проводили мастер-

класс, подготовили рекомендации по ведению таких 

типов урока (определение уровня знаний учащихся, 

индивидуальных способов учения, осуществление 

контроля, подготовка дидактического материала).   

Представленные педагогами разработки ди-

дактических материалов ориентированы в поста-

новке цели к достижению реализации инновацион-

ного подхода к организации урока: создание усло-

вий для зарождения у учащихся потребности вклю-

чения в учебную деятельность; постановка про-

блемы перед учащимися через побуждающий диа-

лог; побуждать учащихся к пошаговому анализу 

осуществляемых действий; рефлексивное обнару-

жение проблемы. 

На презентации своих достижений в инноваци-

онной компетентности педагог провела урок, на ко-

тором использовала поисковую беседу, демонстра-

цию живого объекта изучаемого, наглядность. Уча-

щиеся самостоятельно изучали объект, находили от-

вет на поставленные вопросы, делают выводы.  

Педагоги отметили наличие эффекта новизны 

и неожиданности на уроке, который дал свои ре-

зультаты.   

На региональном конкурсе методических раз-

работок педагоги по материалам инновационных 

разработок (технология оценивания учебных до-

стижений, технологии проектного обучения) убе-

дительно подтвердили сформированность иннова-

ционной компетентности.  

Заключение. Инновационная компетент-

ность педагогов проявляется в единстве мотиваци-

онно-ценностного отношения к осуществлению 

инновационной деятельности, совокупности зна-

ний, умений и опыта в области инновационной де-

ятельности, личностных качеств, мотивация. 

Формирование инновационной компетентно-

сти педагогов предполагает обоснование и разра-

ботку процесса супервизорского сопровождения.  

Установлено, что супервизорское сопровож-

дение формирования инновационной компетентно-

сти педагогов состоит в осуществлении таких его 

тактик, как: 

− консультирование, помощь, поддержка 

происходят в сочетании с организационными фор-

мами, направленных на теоретическое и практиче-

ское обогащение педагогов в области осуществле-

ния инновационной деятельности;  

− специально организованной супервизор-

ской сессией, конструированием супервизорского 

диалога на основе супервизорского запроса педаго-

гов по решению проблемных ситуаций в реализа-

ции инновационных методов, технологий обучения 

и воспитания учащихся. 

Перспективы дальнейшего исследования свя-

заны с разработкой технологии супервизорского 

сопровождения самоорганизации педагогов в ин-

новационной деятельности. 
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Модель подготовки студентов педагогического вуза к использованию субъектно-

ориентированных технологий 

Статья посвящена исследованию вопросов подготовки студентов педагогического вуза к применению в дальней-

шей профессиональной деятельности субъектно-ориентированных технологий. Выделяются теоретические аспекты 

субъектно-ориентированных технологий, приводятся взгляды современных ученых на феномен субъектно-ориенти-

рованного обучения. Определяются педагогические условия и особенности подготовки будущих педагогов к приме-

нению субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности. Обозначенные условия и особен-

ности раскрываются в структуре модели подготовки студентов, уникальность которой связанна с учетом непрерывной 

профессиональной деятельности и выделенных педагогических условий, способствующих более эффективному осо-

знанному применению субъектно-ориентированных технологий в профессиональной деятельности педагога. Содер-

жание модели раскрывается на уровне теоретического обучения, практического обучения и личностного развития, 

каждый из которых рассматривается на уровнях базовой подготовки и будущей творческой деятельности, возникаю-

щей в реальной трудовой практике будущего педагога. По итогам исследования делаются выводы о перспективах 

апробации разработанной модели и необходимости её уточнения с учетом опыта практической реализации.  

Ключевые слова: субъектно-ориентированные технологии, опережающая подготовка, методическая деятель-

ность, модель обучения, готовность педагога, применение субъектно-ориентированных технологий.  
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Model for preparing pedagogical university students to use subject-oriented technolo-

gies 

The article is devoted to the study of issues of preparing pedagogical university students for the use of subject-oriented 

technologies in their further professional activities. The theoretical aspects of subject-oriented technologies are highlighted and 

the views of modern scientists on the phenomenon of subject-oriented learning are presented. The pedagogical conditions and 

features of preparing future teachers to use the subject-oriented technologies in professional activities are determined. The 

indicated conditions and features are revealed in the structure of the student training model, the uniqueness of which is associ-

ated with taking into account continuous professional activity and selected pedagogical conditions that contribute to a more 

effective conscious use of subject-oriented technologies in the professional activity of a teacher. The content of the model is 

revealed at the level of theoretical training, practical training and personal development, each of which is considered at the 

levels of basic training and future creative activity that arises in the real work practice of the future teacher. Conclusions are 

drawn about the prospects for testing the developed model and the necessity to refine it, taking into account the experience of 

practical implementation.  

Keywords: subject-oriented technologies, advanced training, methodological activities, teaching model, teacher readi-

ness, application of subject-oriented technologies. 

 

Введение. Эффективная модернизация отече-

ственной системы образования невозможна без 

подготовки готовых к инновационным преобразо-

ваниям педагогических работников. Учитывая воз-

растающие требования к деятельности педагога, 

связанные с активной цифровизацией образования, 

возникают объективные вызовы по совершенство-

ванию содержания и условий подготовки будущих 

педагогов в системе высшего образования. Одной 

из актуальных на современном этапе задач стано-

вится задача обеспечения готовности будущих пе-

дагогов к применению субъектно-ориентирован-

ных технологий обучения, реализация которых 

поддерживает компетентностную парадигму 

трансформации института образования и опреде-

ляет перспективы опережающей подготовки. 

Иными словами, субъектно-ориентированные тех-

нологии обучения, ввиду их сфокусированности на 

обучающегося, как главного субъекта образования, 

обеспечивают дополнительные возможности в до-

стижении эффективных результатов обучения, ко-

торые согласуются с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

личными целями и стремлениями субъектов обра-

зования. Так, субъектно-ориентированное обуче-

ние рассматривается нами в качестве способа по-

вышения результатов образования за счет приня-

тия во внимание актуальных потребностей, интере-

сов и индивидуальных особенностей обучающе-

гося в качестве высшей ценности.  

Вместе с тем, воссоздание субъектно-ориен-

тированного обучения в практике профессиональ-

ной деятельности будущего педагога невозможно 

без обеспечения готовности к применению субъ-

ектно-ориентированных технологий. Возникает 

противоречие между необходимостью обеспечить 

рост качества обучения за счет применения субъ-

ектно-ориентированных технологий и отсутствием 

комплексной готовности будущих педагогов к при-

менению данных технологий в собственной про-

фессиональной деятельности. Названное противо-

речие обуславливает проблему отсутствия систем-

ности, фрагментированного и противоречивого 

применения субъектно-ориентированных техноло-

гий в деятельности педагога, что противоречит 

принципам целостности и комплексности. Учиты-

вая все вышеизложенное, актуальной становится 

задача раскрытия педагогических условий и осо-

бенностей подготовки студентов педагогического 

вуза к использованию субъектно-ориентированных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Цель исследования – разработать модель под-

готовки студентов педагогического вуза к исполь-

зованию субъектно-ориентированных технологий. 

Исследовательская часть. Вызовы опережа-

ющей профессиональной подготовки педагогиче-

ских кадров в условиях субъектно-ориентирован-

ного образования приобретают особую значимость 

и одновременно противоречивость. Несмотря на то, 

что достаточно много научных работ посвящено 

изучению проблем профессиональной подготовки, 

общепринятого подхода к её определению нет. В 

психолого-педагогической литературе под терми-

ном «профессиональная подготовка» общепринято 

понимать «процесс овладения знаниями, умениями 

и навыками, которые необходимы для самостоя-

тельной профессиональной деятельности» [13]. Зна-

чение понятия «профессиональная подготовка» 

напрямую связано со спецификой решения задач в 

конкретной профессиональной области. 

Как пишут С.А. Писарева и А.П. Тряпицына, 

современная университетская подготовка будущих 

педагогов нуждается в проработке общепримени-

тельных подходов к обучению с фокусом на дости-

жение единого гарантированного результата и со-

хранение условий непрерывного образования [10]. 

Непрерывность педагогического образования до-

стигается благодаря взаимодействию компонентов 

образовательной системы, которая поддерживает 

связь системы образовательных услуг и обеспечи-

вает преемственность образовательных программ. 

Так, в настоящее время в педагогическом вузе ос-

нову подготовки студентов к профессиональной 
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деятельности составляет разработанный федераль-

ный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС ВО 3++), где зафиксирован ряд компетен-

ций, как регламентированные требования к подго-

товке выпускников [14]. В то же время каждый сту-

дент неповторим и имеет личный субъектный 

опыт. В связи с этим профессиональная подготовка 

будущих педагогов эффективна только в том слу-

чае, если ориентирована на практическую деятель-

ность студентов, а знания являются значимыми. Ре-

ализация непрерывного педагогического образова-

ния предполагает постоянное творческое развитие 

и самосовершенствование, обучение личности на 

протяжении всей жизни, включая процессы опре-

деления целей, выбора и применения методов до-

стижения профессиональных и личных целей [5].  

Несколько иная точка зрения прослеживается 

в работе М.Н. Певзнера, П.А. Петрякова и Ш.А. 

Глебовича, которые, хотя не отрицают потребность 

в создании единых и эффективных подходов к под-

готовке будущих педагогов, указывают на необхо-

димость включения творческого компонента в их 

деятельность, что связывается с готовностью реа-

лизовывать профессиональные функции в усло-

виях динамично изменяющейся среды. Авторы 

считают, что многообразие современных информа-

ционных и педагогических технологий, академиче-

ская свобода, активная методическая деятельность 

в профессиональной среде в комплексе стимули-

руют формирование выходящих за рамки общих 

подходов стилей и способов реализации професси-

ональной деятельности [11]. Соглашаясь с пози-

цией авторов, отметим, что подготовка будущих 

педагогов к дальнейшей профессиональной дея-

тельности не может приобрести полностью регла-

ментированный характер, поскольку эффективная 

реализация педагогом функций обучения, воспита-

ния и развития невозможна без адаптации под 

субъектов образования, их способности, интересы 

и т. д. Иными словами, педагог должен обладать 

как базовыми (едиными) профессиональными ком-

петенциями, так и опытом, полученным непосред-

ственно в ходе профессиональной деятельности, 

что будет стимулировать успешность реализации 

профессиональных функций. 

Именно поэтому в контексте применения 

субъектно-ориентированных технологий обучения 

мы видим необходимым разделять базовые ас-

пекты подготовки будущих улучшений, происхо-

дящих в ходе профессиональной деятельности пе-

дагога, связанных с накоплением опыта, выработ-

кой собственного педагогического стиля и эффек-

тивными стратегиями обучения.  

Переходя к вопросу применения субъектно-

ориентированных технологий в деятельности буду-

щего педагога, подчеркнем, что общая субъектно-

ориентированная технология, разработанная 

Л.В. Байбородовой, направлена на развитие у уча-

щихся способности принимать самостоятельные 

решения на каждом этапе образовательного про-

цесса, основываясь на своих потребностях, интере-

сах и возможностях. Кроме того, при реализации 

субъектно-ориентированных технологий в образо-

вательном процессе необходимо учитывать и при-

менять индивидуализированные формы, средства, 

методы, инструменты, практики для индивидуали-

зации образования через образовательную среду и 

активное взаимодействие с обучающимися.  

Как пишут Л.В. Байбородова и соавторы, фе-

номен субъектно-ориентированных технологий в 

современном образовании остается практически 

неисследованным и неразработанным, в связи с 

чем предлагается понимание субъектно-ориенти-

рованного обучения как индивидуализированной 

среды с осознанием всеми субъектами образования 

(обучающиеся, педагоги, родители) собственных 

планов в получении образования [2]. Учитывая ак-

туальность парадигмы непрерывного образования, 

субъектно-ориентированные технологии обучения 

в целом вписываются в контекст построения инди-

видуальных образовательных маршрутов, с предо-

ставлением субъектам образования возможности 

самостоятельно определять путь, цели, задачи и 

действия, необходимые для обучения. 

Исходя из представленных суждений, пози-

ция педагога в образовательном процессе при при-

менении субъектно-ориентированных технологий 

будет видоизменятся с традиционной (педагог – 

субъект; обучающиеся – объект) в сторону иннова-

ционной, предполагающей реализацию тьютор-

ских функций сопровождения обучающегося, как 

активного субъекта обучения. Построение парт-

нерского типа взаимодействия в процессе обуче-

ния и воспитания позволяет обучающимся стать 

активными участниками взаимодействия с педаго-

гами и другими учениками. Так, по мнению 

Т.А. Ольховой, О.М. Осияновой и В.Л. Темкиной, 

в современно организованном высшем профессио-

нальном образовании субъектно-ориентированные 

технологии воспроизводятся на уровне естествен-

ного возникновения субъектно-ориентированных 

ситуаций, которые создаются педагогическим ра-

ботником для решения поставленных педагогиче-

ских задач на занятии или во внеурочной деятель-

ности [10]. Соответствующим образом готовность 

применять субъектно-ориентированные техноло-

гии в будущей профессиональной деятельности пе-

дагога связывается с готовностью создавать необ-

ходимые условия, ситуации, обладать определен-

ным стилем взаимодействия с обучающимися, 

обеспечивающим высокий уровень субъектной ак-

тивности. Необходимо понимать, что эффективное 

формирование готовности будущих педагогов к ис-

пользованию субъектно-ориентированных техно-

логий может быть достигнуто только при построе-

нии обучения в вузе, как целостной системы.  

Вместе с тем, обеспечение готовности педа-

гога к воссозданию условий применения субъ-

ектно-ориентированных технологий неразрывно 

связано с пересмотром деятельностных, структур-

ных и результативных компонентов обучения, о 
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чем пишет О.А. Милинис. Автор в своем исследо-

вании предлагает собственное видение модели пе-

дагогической технологии субъектно-ориентиро-

ванного подхода, ориентированной на студентов – 

будущих педагогов, которая включает в себя три 

вышеобозначенных компонента [7]. На наш взгляд, 

раскрытие модели подготовки студентов педагоги-

ческого вуза к использованию субъектно-ориенти-

рованных технологий должно происходить пер-

вично на уровне базовых компонентов готовности, 

которые будут служить индикатором успешной 

подготовки будущих педагогов к применению 

субъектно-ориентированных технологий. В числе 

таких компонентов нами видятся теоретическая 

подготовка, практическая подготовка, методиче-

ская подготовка и личностное развитие, каждый из 

которых связывается с субъектно-ориентирован-

ной направленностью образования. 

Иными словами, готовность педагогов к субъ-

ектно-ориентированному обучению выстраивается 

с упором на первичное формирование базового 

компонента педагогической деятельности (базовая 

теоретическая, практическая и методическая под-

готовка в вузе – гносеологический и практический 

компоненты подготовки) с последующим обогаще-

нием личного опыта применения субъектно-ориен-

тированных технологий и его влиянием на содер-

жательные аспекты будущей деятельности (аксио-

логический компонент). Так, нами видится следу-

ющая структура модели подготовки студентов пе-

дагогического вуза к использованию субъектно-

ориентированных технологий: 

– Целевой блок. Целью модели является обес-

печение готовности будущего педагога к примене-

нию субъектно-ориентированных технологий в про-

фессиональной деятельности. Реализация перечис-

ленной цели связывается со следующими задачами: 

1) Обеспечить базовую теоретическую подготовку 

(формирование общих педагогических профессио-

нальных компетенций); 2) Обеспечить изучение тео-

рии применения субъектно-ориентированных тех-

нологий (например, в рамках дисциплины «Педаго-

гические технологии»; 3) Обеспечить освоение 

практики применения субъектно-ориентированных 

технологий в профессиональной деятельности. До-

статочно схожие задачи, отражающие содержатель-

ную сторону формирования готовности применять 

субъектно-ориентированные технологии обучения 

представлены в работе Л.В. Байбородовой, 

С.В. Дандановой, А.Н. Мироновой [1].  

Отметим, что названные цель и задачи в целом 

коррелируются с государственным заказом на опе-

режающую подготовку инновационных педагогиче-

ских кадров, демонстрирующих готовность к реали-

зации субъектно-ориентированного обучения.  

– Теоретико-методологический блок. Данный 

блок модели включает в себя три ключевые категории:  

1. Принципы – предполагается воспроиз-

водство принципов деятельности, системности, не-

прерывности, гибкости, субъектной ориентирован-

ности и гибкости. 

2. Методологические подходы – субъ-

ектно-ориентированный подход, деятельностный 

подход, системный и аксиологический подходы. 

Согласно этим подходам, подготовка студентов к 

использованию субъектно-ориентированных тех-

нологий должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся были активными участниками 

образовательного процесса, осваивая данные тех-

нологии в практической деятельности, могли осо-

знанно анализировать и при необходимости кор-

ректировать результаты своей деятельности. 

Именно эти умения определяют самостоятель-

ность, активность, осмысленность, формирование 

адекватной самооценки, повышению мотивации к 

своей профессиональной деятельности. 

3. Педагогические условия – являются 

наименее исследованной категорией формирова-

ния готовности будущего педагога к применению 

субъектно-ориентированных технологий в профес-

сиональной деятельности. В структуре педагогиче-

ских условий нами выделяются следующие общие 

условия: 

− учет личностно-профессиональных це-

лей педагогической деятельности и формирующе-

гося стиля; 

− формирование ценностно-смысловых 

ориентаций к применению субъектно-ориентиро-

ванных технологий; 

− реализация сопровождения с фокусом на 

обогащение практического опыта применения 

субъектно-ориентированных технологий; 

− стимулирование высокой субъектной ак-

тивности будущего педагога; 

− применение в практике обучения субъ-

ектно-ориентированных образовательных ситуаций; 

− создание естественных условий и хода 

образовательного процесса с принятием субъект-

ности в качестве высшей ценности; 

− организация научной, исследовательской, 

проектной и методической деятельности с фокусом 

на субъектно-ориентированные технологии. 

Особенностями перечисленных условий ста-

новится фокус на субъектно-ориентированное обу-

чение, как высшую ценность современного образо-

вания, с приданием особого значения самостоя-

тельному осознанию будущим педагогом ценности 

и идеи субъектно-ориентированного обучения, по-

степенному переходу к активному применению 

субъектно-ориентированных технологий в соб-

ственной деятельности. Подобные условия не всту-

пают в противоречие с субъектно-ориентирован-

ным подходом и при этом позволяют погружать бу-

дущего педагога в идеи субъектно-ориентирован-

ного обучения. 

– Процессуальный блок. В рамках данного 

блока предполагается раскрытие процесса приме-

нения субъектно-ориентированной технологии 

обучения в профессиональной деятельности педа-

гога. Опираясь на ранее упомянутое исследование 
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Л.В. Байбородовой, С.В. Дандановой, А.Н. Миро-

новой выделим процесс применения субъектно-

ориентированной технологии обучения на занятии, 

в рамках воспитательной деятельности и во вне-

урочной деятельности (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Процесс применения субъектно-ориентированной технологии обучения [1]. 

 

Исходя из рисунка 1, подчеркнем, что овладе-

ние процессом применения субъектно-ориентиро-

ванной технологии осуществляется в ходе несколь-

ких этапов профессионального развития педагога – 

теоретическая подготовка, практическая подго-

товка, обогащение практического опыта, професси-

ональная деятельность, непрерывное совершенство-

вание, в течение каждого из которых происходит 

укрепление ценностей, идей, смыслов и практики 

реализации субъектно-ориентированных техноло-

гий в профессиональной деятельности педагога. 

Стоит понимать, что в вузе необходимо выстроить 

образовательный процесс с использованием данных 

технологий на занятиях, во внеучебной деятельно-

сти. В профессиональном образовательном учре-

ждении становится необходимым переход от тради-

ционных образовательных технологий к субъектно-

ориентированным. На занятиях с использованием 

современных педагогических технологий должна 

быть такая система организации, когда каждый уча-

щийся, учитывая свои способности, умения, инте-

ресы, возможности и уже имеющийся опыт, само-

стоятельно ставит цели, строит план своей деятель-

ности на уроке, выбирает уровень заданий, методы 

и формы работы на занятии, анализирует результаты 

урока, производит самооценку (взаимооценку), 

определяет домашнее задание. 

– Содержательный блок. Данный блок мо-

дели предполагает реализацию ранее обозначен-

ных задач обеспечения готовности будущего педа-

гога к применению субъектно-ориентированных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Нами предполагается разделение содержания под-

готовки на следующие составляющие: 

1. Теоретическая подготовка. Процесс тео-

ретического обучения, направленный на обеспече-

ние готовности применять субъектно-ориентиро-

ванные технологии, связывается с реализацией не-

скольких направлений подготовки: 

Во-первых, общая профессионально-педаго-

гическая подготовка, имеющая единый характер, 

которая раскрывается на уровне Федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, требо-

ваний к программам педагогического образования, 

позволяющих формировать универсальные педаго-

гические компетенции [12]. 

Во-вторых, специальная подготовка к приме-

нению субъектно-ориентированных технологий в 

профессиональной деятельности, разворачиваю-

щаяся на базе психолого-педагогических дисци-

плин (например, таких, как «Педагогика», «Педа-

гогические технологии», «Индивидуализация об-

разовательного процесса» и др.), так и в условиях 

прочих дисциплин профессионального цикла. 

Стоит отметить, что освоение субъектно-ориенти-

рованных технологий возможно при проведении 

занятий по различным дисциплинам. Подготовка 

студентов к использованию общей субъектно-ори-

ентированной технологии и к разработке частных 

субъектно-ориентированных технологий будет 

успешной, если содержание осваивается в про-

цессе изучения дисциплин, в период практики и во 
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внеучебной деятельности. Подготовка и использо-

вание субъектно-ориентированных технологий 

предусматривает изучение концептуальных идей, 

ценностно-смысловых ориентиров в современном 

обучении и воспитании школьников, овладение 

способами индивидуализации образовательного 

процесса, логикой общей субъектно-ориентиро-

ванной технологии, методическими приёмами и 

техниками на каждом этапе своей деятельности, 

проектирование частных субъектно-ориентирован-

ных технологий, понимание трудностей и проблем, 

которые могут возникать при реализации данных 

технологий. 

В-третьих, непрерывное образование (в том 

числе самообразование) будущего педагога, охва-

тывающее как процесс обучения, так и послевузов-

ский период (продолжение обучения в магистра-

туре, аспирантуре, докторантуре и др.; дальнейшее 

применение полученных знаний в профессиональ-

ной практической деятельности при работе в обра-

зовательных учреждениях). 

Отметим, что в рамках обозначенных направ-

лений значимая роль отводится именно непрерыв-

ному образованию, которое, как верно замечает 

Е.В. Науемова-Колчеданцева, реализуется в форме 

постоянного сопровождения, участия в научной, 

проектной, методической и исследовательской де-

ятельности, охватывая все составляющие профес-

сионального развития [9]. 

2. Практическая подготовка. Аналогичным 

образом реализуется на нескольких уровнях: 

Во-первых, практический компонент обуче-

ния в теоретической подготовке. Предполагает ис-

пользование специальных средств, форм и методов 

обучения, обеспечивающих отработку умений и 

навыков, поддерживающих формирование профес-

сиональных компетенций в процессе обучения 

(кейс-метод, проблемное обучение, проектные тех-

нологии и др.). 

Необходимо организовать занятия таким обра-

зом, чтобы студенты занимали активную позицию и 

включались в различные виды профессиональной 

деятельности, где акцент делается на освоение тео-

ретических положений, определяющих ценностно-

смысловые основы субъектно-ориентированной 

технологии, ее использование в процессе обучения 

при проведении занятий, организации различных 

видов практик, в воспитательной деятельности. Как 

правило, на первом и втором курсе обучения подго-

товка предполагает активизацию субъектной пози-

ции студентов, в первую очередь, с целью развития 

учебно-профессиональных и рефлексивных навы-

ков будущих педагогов за счет использования субъ-

ектно-ориентированных технологий при преподава-

нии дисциплин и организации внеучебной деятель-

ности. На последующих курсах подготовка будущих 

педагогов к использованию субъектно-ориентиро-

ванных технологий осуществляется путем самосто-

ятельного выполнения профессиональных функций 

в рамках проведения занятий при изучении педаго-

гических дисциплин, учебных педагогических прак-

тик, и внеучебной деятельности. 

Во-вторых, практический компонент обуче-

ния – практики, стажировки, сетевое партнерство. 

Подобная практическая подготовка предполагает 

погружение обучающегося в реальные условия пе-

дагогической деятельности, обогащение практиче-

ского опыта при прохождении специальных прак-

тик, в ходе которых будущий педагог отрабатывает 

применение субъектно-ориентированных техноло-

гий. Это могут быть практики в образовательных 

учреждениях, либо отработка навыков реализации 

субъектно-ориентированных технологий в своей 

студенческой группе в рамках обучения в универ-

ситете. Также большим потенциалом обладает пе-

дагогическое вожатская практика в детском оздо-

ровительном лагере, где студенты работают в каче-

стве вожатых и применяют субъектно-ориентиро-

ванные технологии при работе с детьми. 

3. Методическая подготовка. Методиче-

ская подготовка в таком случае рассматривается 

как значимый фактор деятельности педагога, обес-

печивающий повышение качества обучения, сти-

мулирующий непрерывное профессиональное раз-

витие, обмен опытом, в ходе которых особое вни-

мание уделяется субъектно-ориентированной тех-

нологии. Важнейшей составляющей данного 

направления является непрерывное сопровожде-

ние (наставничество), которое осуществляется в 

стенах конкретной образовательной организации и 

предполагает эффективный обмен, накопление и 

укрепление педагогического знания. 

4. Личностное развитие. Данной составля-

ющей уделяется особое внимание в контексте обес-

печения готовности педагога. В качестве ндикато-

ров личностного развития можно выделить: 

− развитие деятельностного компонента и 

стремление применять субъектно-ориентирован-

ные технологии по личной инициативе, ввиду осо-

знания ценности и идей субъектно-ориентирован-

ного подхода к образованию; 

− развитие коммуникативного компо-

нента, который является основанием для обеспече-

ния готовности педагога эффективно взаимодей-

ствовать с обучающимися, коллегами, организовы-

вать сотрудничество в процессе обучения. Важной 

составляющей коммуникативного компонента ви-

дится эмоциональный интеллект, который, по мне-

нию О.В. Гукаленко, определяет перспективы по-

вышения качества образования за счет понимания 

педагогом состояния, готовности и особенностей 

обучающегося, его намерений и др. [4]; 

− развитие рефлексии, которая становится 

фактором непрерывного профессионального раз-

вития и совершенствования условий обучения, с 

фокусом на стимулирование рефлексии как педа-

гога, так и обучающихся (саморефлексия, совмест-

ная рефлексия); 
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− развитие когнитивного компонента, ко-

торый отражает готовность к критическому мыш-

лению, реализации творчества, организации креа-

тивного обучения, формулирования проблемно-

ориентированных ситуаций и др.; 

− развитие организационно-управленче-

ского компонента, связанного с организацией обу-

чения, воспитания и развития обучающихся [3] и 

последующим управлением эффективностью дан-

ных функций [6], когда образовательный процесс 

рассматривается через призму управленческих 

компетенций педагога (способность организовать 

субъектно-ориентированное обучение, создавать 

условия, влиять на образовательную среду). 

На практике все вышеобозначенные компо-

ненты личностного развития выступают единым 

конструктом, который определяет общую эффек-

тивность и результативность применения субъ-

ектно-ориентированной технологии в профессио-

нальной деятельности, выступая индикаторами го-

товности студентами к их реализации. 

– Контрольно-оценочный блок. В соответ-

ствии с поставленными целями, процессом и со-

держанием формирования готовности будущего 

педагога к применению субъектно-ориентирован-

ных технологий в профессиональной деятельно-

сти, выделим, что результатом становится понима-

ние педагогом сущности, идей, принципов, особен-

ностей, основных условий, шагов, необходимых 

для применения субъектно-ориентированной тех-

нологии обучения в профессиональной деятельно-

сти педагога и их последующая успешная реализа-

ция в своей профессиональной деятельности. 

Также контрольно-оценочный блок представ-

лен критериями и показателями готовности буду-

щих педагогов к использованию субъектно-ориен-

тированных технологий. Кратко представим харак-

теристику критериев и показателей готовности, ко-

торые прошли экспертную оценку:  

− мотивационный – потребность студента в фор-

мировании субъектной позиции обучающихся, в ис-

пользовании субъектно-ориентированных техноло-

гий, стремление к освоению данных технологий и др.;  

− когнитивный – знания студента о сущности, 

идеях, содержании этапов общей субъектно-ориен-

тированной технологии, типах взаимодействия; 

знание частных субъектно-ориентированных тех-

нологий и др.;  

− деятельностно-практический – умение при-

общать обучающихся к самостоятельной поста-

новке целей на занятии, планированию ими своей 

деятельности, сопровождение обучающихся в си-

туациях выбора при принятии самостоятельных ре-

шений, владение способами организации партнер-

ского типа взаимодействия; умение применять зна-

ния о субъектно-ориентированных технологиях, 

определять эффективность используемых техноло-

гий в профессиональной деятельности и др.;  

− субъектная позиция студента – умение анали-

зировать собственную деятельность, принимать са-

мостоятельные решения и обосновывать собствен-

ные подходы к решению профессиональных задач, 

адекватно оценивать свои достижения и др. [8]. 

Так, считаем, что сформированная структура 

модели подготовки студентов педагогического 

вуза к использованию субъектно-ориентированных 

технологий может выступить эффективным нача-

лом на пути к обобщению и систематизации прак-

тик обеспечения инновационно-ориентированного 

и опережающего развития будущих педагогов с их 

готовностью к дальнейшей профессиональной дея-

тельности. Перспективы будущих исследований 

связаны с обсуждением, апробацией и улучшением 

представленной модели под реалии современного 

высшего педагогического образования. 

Заключение. Таким образом, задача обеспече-

ния готовности педагогов применять субъектно-

ориентированные технологии в собственной про-

фессиональной деятельности связана с освоением 

общих теоретических и прикладных основ её приме-

нения с последующим обогащением опыта профес-

сиональной деятельности будущего педагога, непо-

средственным применением субъектно-ориентиро-

ванных технологий в условиях реальной трудовой 

практики. Представленная модель подготовки сту-

дентов педагогического вуза к использованию субъ-

ектно-ориентированных технологий отличается 

уникальностью, связанной с включением в её струк-

туру как традиционных образовательных компонен-

тов, так и непрерывной профессиональной деятель-

ности, сформулированных педагогических условий, 

способствующих более эффективному осознанному 

применению субъектно-ориентированных техноло-

гий в профессиональной деятельности педагога. 

Модель подготовки студентов педагогического вуза 

к использованию субъектно-ориентированных тех-

нологий может быть использована преподавателями 

профессионального образования при изучении дис-

циплин и прохождении педагогических практик, а 

также в системе повышения квалификации работни-

ков сферы образования. 
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Формирование профессиональной ответственности будущих специалистов как ба-

зисный регулятив успешности трудовой деятельности 

В статье актуализирована проблема поиска новых путей формирования профессиональной ответственности бу-

дущих специалистов в системе высшего образования. Определены проявления растущих тенденций ослабления чув-

ства ответственности выпускников вуза «за» и «перед» кем-либо, порождающие негативные тенденции в нравствен-

ном становлении будущих профессионалов.  Раскрыты основные пути минимизации данных рискогенных областей 

жизнедеятельности молодых людей путем целенаправленной организации процесса формирования профессиональной 

ответственности будущих специалистов, переориентированном на новые ценности экономической и социальной ре-

альности, соотнесенные с традиционными российскими духовно-нравственными и культурно-историческими ценно-

стями. Дана авторская трактовка понятия «профессиональная ответственность будущих специалистов» и отражены 

основные содержательные характеристики процесса ее формирования. Охарактеризованы основные положения, опре-

деляющие оптимальность формирования профессиональной ответственности будущих специалистов как базисного 

регулятива успешности трудовой деятельности с позиции: а) «взращивания» жизнеспособности современных выпуск-

ников вуза; б) выстраивания логики динамически развивающегося изучаемого процесса в субъектном, культурном и 

деятельностных контекстах; в) развития качеств студентов, отражающих социально-ответственное и ценностное от-

ношение к трудовой сфере, окружающим людям, себе, черты характера; в) усиления механизма регуляции поведения 

в условиях управляемого автономного обучения в аспекте направленности на прогнозируемое профессиональное бу-

дущее; г) развития умений выстраивания конструктивных коммуникационных моделей с окружающими людьми; д) 

использования интерактивных форм и методов профессионально и нравственно ориентированной направленности. 

Ключевые слова: профессиональная ответственность, будущие специалисты, современный рынок труда, риско-

генность социума, трудовая деятельность, трудовые функции и действия, традиционные российские духовно-нрав-

ственные ценности, нравственные императивы жизнедеятельности, прогнозирование образа профессионального бу-

дущего. 
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Formation of professional responsibility of future specialists as a basic regulation of job 

success 

The article views the problem of finding new ways to form the professional responsibility of future specialists in the 

higher education system. The growing tendencies of weakening the sense of responsibility of university graduates "for" and 

"to" someone, generating negative tendencies in the moral formation of future professionals are determined. The main ways of 

minimizing these risky areas of young people’s life are disclosed by purposefully organizing the process of forming profes-

sional responsibility of future specialists, reoriented to new values of economic and social reality, correlated with traditional 

Russian spiritual, moral and cultural and historical values. The author's interpretation of the concept of “professional responsi-

bility of future specialists” is given and the main meaningful characteristics of the process of its formation are reflected. The 

main provisions defining the optimality of professional responsibility of future specialists’ formation as the basic regulation of 

the success of labor activity from the position of: a) “nurturing” the viability of modern graduates of the university; b) building 

the logic of the dynamically developing studied process in subject, cultural and activity contexts; c) the development of stu-

dents’ qualities of reflecting the socially responsible and value attitude towards the labor sphere, surrounding people, them-

selves, character traits; c) strengthening the mechanism for regulating behavior in the context of managed autonomous training 

in terms of focusing on the predicted professional future; d) development of skills of building constructive communication 

models with people around; e) the use of interactive forms and methods of a professionally and morally oriented orientation. 

Keywords: professional responsibility, future specialists, modern labor market, riskenness of society, labor activity, la-

bor functions and actions, traditional Russian spiritual and moral values, moral imperatives of life, forecasting the image of the 

professional future. 

 

Введение. Профессиональная ответственность 

будущих специалистов становится все более значи-

мым феноменом современной действительности в 

условиях быстро изменяющихся социально-полити-

ческих и социально-экономических перемен, дина-

мизма и изменчивости современной структуры про-

фессиональной занятости, обновления требований к 

содержанию функционала молодой рабочей силы. 

Востребованы будущие специалисты, обладающие 

высоким уровнем профессиональной ответственно-

сти в процессе организации и осуществления трудо-

вой деятельности, свободно владеющие знаниями, 

умениями в выбранной сфере труда и смежных об-

ластях деятельности, готовые к динамичному и 

адекватно-нравственному реагированию на иннова-

ционные технологические процессы и перемены в 

общественной жизни. Такие выпускники образова-

тельных организаций высшего образования пред-

ставляют молодой интеллектуальный и мобильный 

капитал страны, стратегический ресурс прогрессив-

ного развития общества и обеспечения националь-

ной безопасности государства, его процветания и 

устойчивой стабильности.  

АНО «Россия – страна возможностей» 

провело опрос среди работодателей (2020 г.) на 

определение характеристик и качеств, востребо-

ванных на рынке труда молодых специалистов. 

75% работодателей указали, что наиболее важное 

конкурентное качество молодых работников – 

ответственность. В ходе трудоустройства выпуск-

ников вуза для работодателя значимыми высту-

пают не столько сформированность их 

профессиональных компетенций, сколько умение 

будущих специалистов критически осмысливать 

технологические новшества и принимать рацио-

нальные решения по их внедрению, нести ответ-

ственность за профессиональные действия и их по-

следствия, соотносить нормы социума с личностно 

принятыми, следовать культуре групповых 

ценностей, а не личных амбиций» [9]. 

Формирование профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов выступает, с од-

ной стороны, как базисный регулятив обеспечения 

перспектив оптимального первичного вхождения 

выпускников вуза на рынок труда, детерминанта 

гарантии их стабильного активного функциониро-

вания в рамках внешнего соответствия занимаемой 

работниками должности и профессиональной са-

мореализации на разных этапах трудовой жизнеде-

ятельности; с другой стороны, как основа экономи-

ческого роста государства и его технологического 

влияния на мировой арене.  

Значимость формирования профессиональной 

ответственности будущих специалистов отражена в 

современных нормативно-правовых документах 

(Указ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; Прогноз долго-

срочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2030 года; Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Стратегия развития молодежи Российской Федера-

ции на период до 2025 года; Стратегия научно-тех-

нологического развития Российской Федерации; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» до 2030 года и т.д.), в кото-

рых определены приоритеты формирования дан-

ного вида ответственности молодых людей за ре-

зультативность своей деятельности и значимость 

полученных результатов для повышения благосо-

стояния страны, народа и своей семьи, развития 

национальной экономики и общества, увеличения 

степени конкурентоспособности выпускников вузов 

на инновационном рынке труда и оптимальности 

осуществления трудовой деятельности. 

В этой связи в педагогической науке и прак-

тике актуализируется разработка научной про-



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (61) 2024 
145 

 

блемы формирования профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов как базисный 

регулятив успешности трудовой деятельности. 

Цель статьи: обосновать основные положения 

формирования профессиональной ответственности 

будущих специалистов для обеспечения успешно-

сти первичного вхождения на рынок труда и продук-

тивного осуществления трудовой деятельности. 

Теоретическая часть исследования. В 

настоящее время идеологическим основанием раз-

работки научной проблемы формирования профес-

сиональной ответственности будущих специали-

стов как регулятива трудовой успешности высту-

пают нормативно-правовые документы (вышеобо-

значенные) и положения из выступления Прези-

дента Российской Федерации В.В. Путина в посла-

нии Федеральному собранию РФ (29 февраля 2024 

г.) о значимости формирования мировоззрения 

российской молодежи в высших учебных заведе-

ниях, повышения потенциала и качества всей выс-

шей школы в аспекте подготовки востребованных 

кадров с позиции нашей ответственности за насто-

ящее и за будущее России. Президент РФ отметил: 

«Завтрашний день страны определяет устремления 

нынешнего молодого поколения, его становление, 

его успехи, жизненные ориентиры, которые прой-

дут любую проверку на прочность, это важнейший 

залог и гарантия суверенитета России, продолже-

ния нашей истории» [13].  

Формирование профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов в современном 

социуме возможно в специально организованном 

пространстве образовательной организации выс-

шего образования, переориентированном на новые 

ценности экономической и социальной реальности, 

соотнесенные с традиционными российскими ду-

ховно-нравственными и культурно-историческими 

ценностями («жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, сози-

дательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

патриотизм, гражданственность, крепкая семья, ис-

торическая память и преемственность поколений, 

единство народов России» (Указ Президента Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Основ госу-

дарственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей» [14]).  

В проекте Всеобщей декларации ответствен-

ности человека, разработанном В.Н. Третьяковым 

(с учетом структуры и лексики Всеобщей деклара-

ции прав человека) подчеркивается, что педагоги 

высшей школы обучая и воспитывая молодых лю-

дей, развивая их мышление и продуктивность дей-

ствий должны осознавать собственную ответствен-

ность в формировании социально и профессио-

нально ответственных взрослеющих субъектов, ко-

торые в перспективе интегрируются в современные 

условия взрослой жизни [4].  

Вместе с тем, в образовательной практике выс-

шей школы формированию профессиональной от-

ветственности будущих специалистов не уделяется 

должного внимания (М.Г. Ахметвалиева, М.А. Ко-

няева [1]). Образовательный процесс вуза более 

нацелен на усвоение профессиональных знаний, 

умений и навыков (hard skills – жестких навыков) и 

менее на развитие надпрофессиональных навыков 

(soft skills – мягких навыков), дополняющих и созда-

ющих новые ресурсы повышения конкурентоспо-

собности будущих специалистов, в рамках которых 

и рассматривается данный вид ответственности вы-

пускников вуза. В студенческой молодежной среде 

проявляются «растущие тенденции ослабления чув-

ства ответственности «за» и «перед» кем-либо (свя-

занные с неконтролируемым экспоненциальным ро-

стом объемов информации), падение престижа ин-

ститута труда как одной из разновидностей обще-

ственной обязанности, обесценивание моральных 

ценностей, отстраненность молодого поколения от 

общественно-активной деятельности, социальный 

инфантилизм, переориентация на сферу досуга и 

развлечений, получение материальных благ и высо-

кого социального статуса любой ценой, осмысление 

окружающего мира с позиции «выгодно – не вы-

годно» и подчинение  рыночным операциям купли-

продажи, отрицание устоев и общепринятых норм 

поведения в обществе, что порождают негативные 

тенденции в моральном становлении будущих про-

фессионалов, деструктивно отражаются на освое-

нии фундаментальных и универсальных знаний, 

умений обучающихся в ходе овладения профессией, 

восприятии норм социального общежития и служеб-

ной этичности, реализации определенных трудовых 

функций и проявлении активной социальной пози-

ции» [12, С. 285]. 

В условиях новой социально-экономической 

ситуации, трансформации трудовой сферы, а также 

возникновения рискогенных ситуаций современ-

ного жизнебытия и мировосприятия молодых лю-

дей необходимо целенаправленное формирование 

профессиональной ответственности будущих спе-

циалистов на основании идеи «взращивания» и ста-

новления жизнеспособности выпускников вуза как 

«способности выжить, не деградируя, в «жестких» 

и ухудшающихся условиях социальной и природ-

ной среды, развиться и духовно возвыситься, вос-

произвести и воспитать потомство, жизнеспособ-

ное в биологическом и социальных планах» [2].  

Обзор источников по изучаемой проблема-

тике показывает круг интересов исследователей, 

изучающих профессиональную ответственность в 

разных аспектах: Е.К. Гарданова [5] (рассмотрение 

структурных критериев и показателей профессио-

нальной ответственности будущих специалистов, 

личностных коррелят ответственности, определе-

ние направлений развития данного вида ответ-

ственности студентов); Ю.А. Евко [8] (характери-

стика содержания понятия профессиональной от-

ветственности будущих специалистов в междисци-
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плинарной матрице науки с позиции интегратив-

ного, межпредметного анализа); А.Т. Мухаметшин 

[11] (описание  личностного, социоориен-тирован-

ного и деятельностного подходов в формировании 

профессиональной ответственности будущих спе-

циалистов в образовательном процессе вуза, пред-

ставление программы «Я-профи» и методических 

рекомендаций по ее использованию в рамках ис-

следуемой проблемы); О.Н. Большакова [3] (анализ 

психологических механизмов, детерминирующих 

процесс формирования профессиональной ответ-

ственности студентов, подбор диагностического 

инструментария и его апробация по выявления 

уровневых показателей изучаемого вида ответ-

ственности); Л.И. Дементий [7] (исследования от-

ветственности в рамках типологии и личностных 

оснований); Л.В. Лидак, Н.Ф. Желаевская [10] 

(представление взаимосвязи структурных компо-

нентов профессиональной ответственности и по-

строения карьерной траектории в выбранной сфере 

труда); N. Tscharaktschiew, U. Rudolph [16] (уста-

новление соотношения проявлений ответственно-

сти в рамках поддержки окружающих субъектов и 

восстановления их оптимального функционирова-

ния в социуме); D.E. Rupp, D.B. Mallory [15] (изу-

чение феномена корпоративной социальной ответ-

ственности как ценностного базиса достижения ре-

зультатов в профессии и общего благосостояния).  

На основе анализа вышеобозначенных лите-

ратурных источников нами дана авторская трак-

товка понятия «профессиональная ответственность 

будущих специалистов» как профессионально-

личностной характеристики, определяющей инди-

видуальный стиль профессионального функциони-

рования молодых людей при добросовестной реа-

лизации на практике освоенных трудовых дей-

ствий и должностных обязанностей с позиции вы-

сокого осознания общественного долга перед госу-

дарством, обществом и гражданами, нацеленности 

на умножение общественного благосостояния. 

Структура профессиональной ответственности бу-

дущих специалистов представлена следующими 

структурными компонентами: знаниевым (знания 

и представления), ценностным (мотивы и ценно-

сти) и поведенческим (опыт и умения). 

Формирование профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов представляет 

собой процесс расширения знаний о себе как ответ-

ственных субъектах общественных отношений, 

транслирующих уважение к социальным нормам и 

этическим требованиям трудового сообщества, 

нацеленность на построение конструктивных отно-

шений с окружающими людьми, опыт социальной 

полезности действий в аспекте индивидуальной ре-

гуляции деятельности, рефлексию профессиональ-

ных перспектив и рисков и принятие всей меры от-

ветственности за результаты реализации трудовых 

функций в выбранной сфере труда.  

В ходе исследования выделены основные по-

ложения, определяющие оптимальность формиро-

вания профессиональной ответственности буду-

щих специалистов как базисного регулятива 

успешности трудовой деятельности: 

– формирование профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов необходимо рас-

сматривать с учетом трех взаимосвязанных контек-

стов: «субъектного («Я» как субъект профессио-

нальной ответственности), культурного («Мы» как 

представители профессиональной культуры ответ-

ственности), деятельного (внешнее проявление от-

ветственности в профессиональной деятельности). 

При этом профессиональная ответственность сту-

дентов вуза выступает как системный динамически 

развивающийся многоуровневый феномен, который 

необходимо формировать в логике одновременно-

сти определенных аспектов: личностном (переход 

студентов от «объектов ответственности» к актив-

ной позиции «субъектов ответственности»), куль-

турном (трансформация будущих субъектов труда 

от эгоцентризма к этноцентризму, далее к мироцен-

тризму), деятельном (от ответственности студентов 

в коротком моменте времени к ответственности за 

прошлое, настоящее, будущее)» [6, С. 10]; 

– формирование профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов с позиции меха-

низма регуляции поведения определяет значимость 

развития у студентов умений выстраивания кон-

структивных коммуникационных моделей на основе 

популяризации в ходе профессиональной подго-

товки в вузе тенденций коллегиальности, сотрудни-

чества, партнерства, солидарности, взаимопод-

держки, уважительного и заботливого отношения 

друг к другу и к окружающим, терпимости с учетом 

морально-этических оснований российского мента-

литета и особенностей мировосприятия народа (со-

борность, духовность, традиционализм, доброта, эм-

патия, альтруизм и т.д.), нравственных устоев и мо-

ральных нормативов трудового сообщества;  

– формирование профессиональной ответ-

ственности будущих специалистов отражает необ-

ходимость развития способности студентов к само-

наблюдению, самодетерминации, саморазвитию, 

самосовершенствованию в профессиональной об-

ласти, саморегуляции и самоконтролю, самостоя-

тельному целеполаганию, планированию, прогно-

зированию в условиях управляемого автономного 

обучения в аспекте направленности на образ про-

фессионального будущего, сохранению целостно-

сти собственной личности и выстраиванию гармо-

ничного сосуществования с окружающим миром;  

– интерактивными формами и методами, обес-

печивающими оптимальность  формирования про-

фессиональной ответственности будущих специали-

стов выступают: социальные проекты и акции, во-

лонтерство, студенческое самоуправление, цен-

ностно-ориентированные дискуссии,  «case study, 

или метод анализа конкретных ситуаций (ситуации 

морального выбора, решение нестандартных про-

фессиональных ситуаций), тренинги профессио-

нально-личностного роста, кинопросмотр и анализ 
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видеосюжетов нравственно и профессионально ори-

ентированной направленности, цифровая геймифи-

кация, дневники достижений и т.д.» [12, С. 292]. 

Выводы и рекомендации. В исследовании 

установлено, что профессиональная ответствен-

ность будущих специалистов – это профессио-

нально-личностная характеристика, детерминирую-

щая в перспективе эффективность реализации тру-

довых функций и действий выпускников вуза в вы-

бранной сфере трудовой деятельности. Формирова-

ние профессиональной ответственности определя-

ется ценностным позитивным отношением будущих 

специалистов к своей профессиональной деятельно-

сти, выстраиванием конструктивных жизненных и 

профессиональных коммуникаций, адекватностью 

максимальной актуализации профессионально-лич-

ностного потенциала через изменения в себе самих 

и в окружающих субъектах, нацеленностью к само-

управлению и достижению социально значимых ре-

зультатов профессионального труда.  

При этом формирование профессиональной 

ответственности будущих специалистов в совре-

менном изменчивом мире и постоянно трансфор-

мируемом рынке труда выступает открытым и не-

завершенным процессом, развивающимся во вре-

мени с беспрерывным преобразованием условий, 

обновлением знаниевых конструктов, обогаще-

нием содержания расширяющимися личностно 

значимыми смыслами в конкретной трудовой дея-

тельности. 
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Характеристика процедуры проектирования рабочих программ в соответствии с 

обновленным федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 

В статье проведен теоретический анализ проблемы проектирования рабочих программ в соответствии с обнов-

ленным Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 2021 года. Осу-

ществлён анализ понятия и видов образовательных программ. Уточнена формулировка понятия «рабочая программа 

учебного предмета, курса (курса внеурочной деятельности) модуля». Опираясь на результаты нормативного-теорети-

ческого анализа, авторами уточнена структура рабочей программы учебного предмета, курса (курса внеурочной дея-

тельности) модуля в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования 2021 года. Установлена взаимосвязь выделенных структурных компонентов рабочей 

программы учебного предмета, курса (курса внеурочной деятельности) модуля. На заключительном этапе исследова-

ния выявлена логика проектирования рабочей программы учебного предмета, курса (курса внеурочной деятельности) 

модуля в соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования 2021 года. Данная логика включает три этапа: 1) определение нормативно-методических оснований 

проектирования указанного вида рабочей программы; 2) определение структуры рассматриваемого вида рабочей про-

граммы; 3) содержательное наполнение компонентов данной рабочей программы. Авторами доказано, что совокуп-

ность выделенных этапов, с одной стороны, предопределяется соответствующими нормативно-методическими осно-

ваниями; с другой стороны, каждый из выделенных авторами этапов проектирования рабочей программы осуществ-

ляется с учетом результатов работы, проведенной на предыдущем этапе. Результаты проведенного исследования поз-

волят существенно облегчить педагогам решение задач проектирования необходимых для оснащения реализации об-

разовательного процесса рабочих программ. 

Ключевые слова: начальная школа; проектирование; рабочая программа учебного предмета, курса (курса вне-

урочной деятельности), модуля; процедура проектирования рабочей программы учебного предмета, курса (курса вне-

урочной деятельности), модуля; обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования.  
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Characteristics of designing work programs in accordance with the updated Federal 

State Educational Standard of Primary General Education 

The article provides a theoretical analysis of the problem of designing work programs in accordance with the updated 

Federal State Educational Standard of Primary General Education in 2021. The analysis of the concept and types of educational 

programs is carried out. The concept “the work program of an academic subject, course (extracurricular activity course) mod-

ule” has been clarified. The authors clarified the structure of the work program of the academic subject, the course (extracur-

ricular activity course) of the module in accordance with the updated Federal State Educational Standard of Primary General 

Education in 2021 due to the results of a normative and theoretical analysis. The interrelation of the selected structural compo-

nents of the work program of the educational subject, the course (extracurricular activity course) of the module is established. 

Thus, the logic of designing the work program of the academic subject, the course (extracurricular activity course) of the 

module in accordance with the updated Federal State Educational Standard of Primary General Education 2021 was revealed. 

This logic includes three stages: 1) definition of the normative and methodological foundations for the design of the specified 

type of work program; 2) definition of the work program’s structure under consideration; 3) meaningful content of the compo-

nents of this work program. The authors have proved that the totality of the selected stages, on the one hand, is predetermined 

by the relevant regulatory and methodological grounds; on the other hand, each of the stages of the design of the work program 

we have identified is carried out taking into account the results of the work carried out at the previous stage. The results will 

make it much easier for teachers to solve the design tasks necessary to equip the implementation of the educational process of 

work programs. 

Keywords: primary school; design; work program of an academic subject, course (extracurricular activity course), mod-

ule; procedure for designing a work program of an academic subject, course (extracurricular activity course), module; updated 

Federal State Educational Standard of Primary General Education. 

 

Введение. Процесс обновления содержания 

образования в Российской Федерации связан с ря-

дом условий, обеспечивающих скорость, качество, 

равномерность и другие свойства его протекания. 

Одним из условий, существенно влияющих на про-

текание данного процесса, является обновление 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) – документов, в которых пред-

ставлена совокупность требований к структуре, 

условиям реализации и результатам освоения обра-

зовательной программы той или иной ступени и 

вида образования. 
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Применительно к начальному общему образо-

ванию содержание образования начало каче-

ственно изменяться в 2009 году, когда вышел в свет 

первый ФГОС НОО, методологической основой 

которого стал системно-деятельностный подход 

[9]. С выходом и внедрением данного стандарта в 

образовательный процесс начальной школы педа-

гоги столкнулись с большим количеством трудно-

стей, начиная от определения и использования пе-

дагогического инструментария, оценивания ре-

зультатов учебной деятельности детей, проектиро-

вания программно-методического обеспечения и 

т.д. По прошествии чуть более 10 лет ситуация 

начала меняться.  

Однако в конце второго десятилетия XX века 

сформировался новый круг вопросов, связанных с 

повышением качества начального образования, по-

явлением в октябре 2013 года Профессионального 

стандарта педагога [13], изменением социально-

политических и экономических условий и т.д. На 

этом фоне Министерством просвещения РФ 31 мая 

2021 года был утвержден обновленный ФГОС 

НОО [13], в перечень достоинств которого входят: 

1) детальное разъяснение требований к структуре 

рабочих программ учебных предметов (УП), учеб-

ных курсов (УК) (в том числе, курсов внеурочной 

деятельности (КВД)), учебных модулей (УМ); 

2) ориентированность на развитие различных ви-

дов грамотности (читательской, математической, 

финансовой, естественно-научной и др.), в сово-

купности представляющих функциональную гра-

мотность ребенка и обеспечивающих ему успеш-

ность в социальной адаптации и реализации [15]. 

Кроме того, для облегчения труда учителя в 

составлении программ образовательного процесса 

Министерством просвещения РФ и Институтом 

стратегии развития образования РАО была иници-

ирована идея разработки конструктора рабочих 

программ – инновационная интерактивная плат-

форма проектирования рабочих программ [3]. 

Несмотря на данные условия, которые, каза-

лось бы, должны существенно облегчить решение 

педагогом задачи проектирования необходимых 

для оснащения реализации образовательного про-

цесса рабочих программ, возник ряд проблем, от-

ражающих существенные затруднения учителей в 

осуществлении данной процедуры: 1) размытые 

представления педагогов о разнообразии образова-

тельных программ; 2) слабая ориентированность в 

последовательность осуществления процедуры 

проектирования рабочих программ; 3) зачастую 

непонимание связей и взаимосвязей компонентов 

(разделов) рабочих программ; 4) насыщенность ра-

бочих программ (чаще всего, внеурочной деятель-

ности) лишней, ненужной информацией и т.д. Из-

менить сложившуюся ситуацию возможно с помо-

щью определения логики и содержания процедуры 

проектирования рабочих программ (РП) в соответ-

ствии с обновленным ФГОС НОО 2021 года [11]. 

Исследовательская часть. Логика данного 

исследования осуществляется в следующей после-

довательности: 1) характеристика понятийного 

поля исследования; 2) определение структуры РП в 

соответствии с обновленным ФГОС НОО; 3) уста-

новление взаимосвязи структурных компонентов 

РП в соответствии с обновленным ФГОС НОО; 

4) определение логики проектирования РП в соот-

ветствии с обновленным ФГОС НОО. 

Итак, охарактеризуем понятийное поле иссле-

дования, представленное рядом понятий, среди ко-

торых: «программа», «образовательная про-

грамма», «рабочая программа», «процедура», 

«проектирование», «процедура проектирования ра-

бочих программ». 

Программу можно представить, как доку-

мент, в котором представлена вся совокупность 

намеченных к планомерному проведению, согласо-

ванных по содержанию, скоординированных в про-

странстве и во времени, обеспеченных ресурсами 

разнохарактерных мероприятий, направленных на 

решение насущной проблемы [5, С. 6].  

В свою очередь, образовательная программа 

– учебно-методический документ, вобравший в себя 

комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических условий и соответ-

ствующего набора форм аттестации [6]. 

В ходе профессиональной деятельности учи-

тель принимает участие в составлении и разработке 

большого количества образовательных программ, 

классификацию которых можно осуществить по 

разным признакам:  

− по проценту внесения вклада в разра-

ботку программу;  

− по принадлежности программы к виду 

образовательной деятельности;  

− по принадлежности программы к сфере 

деятельности педагогического состава и т.д. (Рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация видов образовательных программ,  

в составлении/разработке которых педагог принимает участие  

 

Итак, охарактеризуем понятийное поле иссле-

дования, представленное рядом понятий, среди ко-

торых: «программа», «образовательная про-

грамма», «рабочая программа», «процедура», 

«проектирование», «процедура проектирования ра-

бочих программ». 

Программу можно представить, как доку-

мент, в котором представлена вся совокупность 

намеченных к планомерному проведению, согласо-

ванных по содержанию, скоординированных в про-

странстве и во времени, обеспеченных ресурсами 

разнохарактерных мероприятий, направленных на 

решение насущной проблемы [5, С. 6].  

В свою очередь, образовательная программа 

– учебно-методический документ, вобравший в себя 

комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), ор-

ганизационно-педагогических условий и соответ-

ствующего набора форм аттестации [6]. 

В ходе профессиональной деятельности учи-

тель принимает участие в составлении и разработке 

большого количества образовательных программ, 

классификацию которых можно осуществить по 

разным признакам:  

− по проценту внесения вклада в разра-

ботку программу;  

− по принадлежности программы к виду 

образовательной деятельности;  

по принадлежности программы к сфере дея-

тельности педагогического состава и т.д. (Рис. 1). 

Изучив ряд нормативно-методических мате-

риалов [11; 6; 10; 8], мы выяснили, что содержание 

термина «рабочая программа» тесным образом свя-

зано с содержанием понятий «примерная рабочая 

программа» и «авторская программа» (Рис 2).  
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Рис. 2. Связь содержания терминов «примерная рабочая программа», «авторская программа» и «рабочая 

программа» 

 

Проанализировав связь содержания терминов 

«примерная рабочая программа», «авторская про-

грамма» и «рабочая программа», показанную на 

рисунке 2, выделим следующие положения: 1) дан-

ную связь можно охарактеризовать как иерархиче-

скую, поскольку набор основных признаков поня-

тия «рабочая программа» обусловлен имеющимися 

признаками двух, выше расположенных в рисунке 

понятий; 2) синтезируя все выделенные на рисунке 

2 признаки, получаем следующее определение по-

нятия «рабочая программа учебного предмета, 

курса (курса внеурочной деятельности) модуля» 

– вид образовательных программ, представляющий 

собой методический документ, являющийся ча-

стью основной образовательной программы обра-

зовательной организации, составляемый учителем 

(коллективом учителей) на основе Федеральной 

образовательной программы (с использованием 

материалов примерной рабочей или авторской про-

граммы), определяющий организацию образова-

тельного процесса по тому или иному УП, УК 

(КВД), УМ. 
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Важно указать, что в ноябре 2022 года вышла 

в свет Федеральная образовательная программа 

начального общего образования [12], регламентом 

для которой, наряду с ФГОС НОО 2021 года, стала 

Основная образовательная программа начального 

общего образования. Поэтому «содержание и пла-

нируемые результаты разработанной образователь-

ной организацией ООП НОО должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых ре-

зультатов ФОП НОО» [12]. 

Обращение к словарно-энциклопедическому 

источнику позволило выяснить, что термин «про-

цедура» (от лат. procedo – продвигаюсь) означает 

обозначенный, заданный (определенный) порядок 

осуществления той или иной деятельности (меро-

приятия, набора мероприятий) [14]. 

В свою очередь, опираясь на материалы ис-

следований Е.В. Барышниковой [1], З.С. Жирковой 

[2], Н.К. Нурихановой [4] и др. под проектирова-

нием (нас интересует именно «педагогический» 

контекст) мы понимаем совокупность действий, 

предваряющую разработку основных направлений 

реализации образовательного процесса, ориенти-

рованную на освоение содержания образования. 

Применив метод интеграции содержания по-

нятий «рабочая программа», «процедура» и «про-

ектирование», получаем характеристику содержа-

ния понятия «процедура проектирования рабо-

чих программ» – последовательность действий, 

характеризующих продвижение процесса разра-

ботки структуры и содержания структурных ком-

понентов данной разновидности методической до-

кументации в рамках установленной логики.  

В контексте данного исследования проектиро-

вание рабочих программ учебных предметов, кур-

сов (курсов внеурочной деятельности) модулей 

осуществляется с учетом обновленного ФГОС 

НОО. В связи с этим, следует обратиться к изуче-

нию основных положений ФГОС НОО, освещаю-

щих требования к разработке рабочих программ 

УП, УК (КВД), УМ (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Основные положения ФГОС НОО, освещающие требования к разработке рабочих программ УП, 

УК (КВД), УМ 

 

Таким образом, проведенный анализ позволил 

получить представления о понятии «рабочая про-

грамма учебного предмета, учебного курса (курса 

внеурочной деятельности), модуля».  

Далее обратимся непосредственно к опреде-

лению логики процедуры проектирования рабочей 

программы в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО 2021 года [11] и ФОП НОО 2022 года [12]. 
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Указанная логика включает в себя три этапа. 

Этап 1. Определение нормативно-методи-

ческих оснований проектирования рабочей про-

граммы УП, УК (КВД), УМ. Перечень нормативно-

методических документов, регламентирующих про-

цедуру проектирования рабочей программы УП, УК 

(КВД), УМ, как правило, составляют две группы до-

кументов – первого и второго порядка. 

Отметим, что такой подход к делению доку-

ментов на обозначенные группы условен, по-

скольку условия осуществления процедуры проек-

тирования рабочих программ УП, УК (КВД), УМ 

постоянно меняются (выходят в свет новые доку-

менты, некоторые документы утрачивают свою 

силу, ряд документов школа разрабатывает само-

стоятельно и т.д.). 

На рисунке 4 представлен перечень докумен-

тов, являющихся нормативно-методическими ос-

нованиями осуществления процедуры проектиро-

вания рабочих программ УП, УК (КВД), УМ. Ого-

воримся, что данный перечень не исчерпывает все 

существующие документы.   

 
Рис. 4. Перечень документов, являющихся нормативно-методическими основаниями осуществления про-

цедуры проектирования рабочих программ УП, УК (КВД), УМ 

 

Каждый из представленных в данном перечне 

документов выполняет определенную функцию 

при проектировании рабочих программ УП, УК 

(КВД), УМ. 

Установив нормативно-методические основа-

ния проектирования рабочей программы УП, УК 

(КВД), УМ, каждое из которых выполняет соответ-

ствующую функцию, далее следует приступить к 

определению структуры рабочей программы УП, 

УК (КВД), УМ − второму этапу осуществления 

рассматриваемой процедуры проектирования. 

Исходя из полученных знаний, мы составили 

рисунок 5, в котором показаны две основных со-

ставляющих в структуре рабочей программы УП, 

УК (КВД), УМ – инвариантная и вариативная. 
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Рис. 5. Структура рабочей программы УП, УК (КВД), УМ 

 

Из рисунка 5 видно, что наличие в программе 

разделов 1-3 регламентировано ФГОС НОО 2021 

года [11] – они обязательны. Эта часть программы 

называется инвариантной, ее структуру нельзя из-

менить. В свою очередь, включение компонентов 

вариативной части в рабочую программу УП, УК 

(КВД), УМ регламентируется положением о рабо-

чей программе, составленным и утвержденным 

Школой. 

Кратко охарактеризуем разделы инвариант-

ной части рабочей программы УП, УК (КВД), УМ. 

Итак, раздел «Содержание учебного курса, 

предмета, модуля или курса ВД» представляется 

модулями, либо разделами, дидактическими еди-

ницами которых являются темы. По сути, это мате-

риал, который изучается детьми в ходе её освоения. 

Первоисточником формирования данного раздела 

является Федеральная образовательная программа 

начального общего образования [12]. 

Согласно ФГОС НОО 2021 года, объем обяза-

тельной части программы начального общего обра-

зования составляет 80%, а объем части, формируе-

мой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, – 20% от 

общего объема программы начального общего об-

разования, реализуемой в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

В связи с этим, учителя имеют право на «20%» 

внесения изменений в содержание учебного мате-

риала программ УП, УК (КВД), УМ, рекомендо-

ванных и утвержденных Федеральным УМО. 

Раздел «Планируемые результаты» – раздел, 

отражающий обобщенные цели осуществления 

учебно-воспитательного процесса, которые могут 

дополняться или уточняться и подлежат оценке. 

Первоисточником формирования данного раздела 

является ФГОС НОО. 

В свою очередь, раздел «Тематическое плани-

рование» – раздел рабочей программы УП, УК 

(КВД), УМ, выполняющий систематизирующую 

функцию, состоящий из тематических блоков, объ-

единяющих ряд дидактических единиц соответ-

ствующего раздела, темы, рассчитанных на изуче-

ние в течение нескольких уроков [7].  

Разделы вариативной части рабочей про-

граммы УП, УК (КВД), УМ формируются согласно 

Положению о разработке подобного рода про-

грамм, утвержденного на базе Школы. 

Наконец, третий этап осуществления про-

цедуры проектирования рабочих программ УП, 

УК (КВД), УМ предполагает содержательное 

наполнение компонентов рабочей программы УП, 

УК (КВД), УМ. 

Опираясь на рассмотренные нормативно-ме-

тодические документы, а также используя инстру-

менты-помощники (электронный конструктор ра-

бочих программ), педагог может наполнить содер-

жание каждого раздела рабочей программы УП, 

УК (КВД), УМ. При этом, следует помнить, что у 

него есть право на «20%» внесения изменений в со-

держание учебного материала, согласно ФГОС 

НОО [11].   

Выводы. Таким образом, результаты прове-

денного нами исследования позволяют сделать 

следующие выводы. 

Рабочая программа учебного предмета, курса 

(курса внеурочной деятельности) модуля – вид об-

разовательных программ, представляющий собой 

документ, являющийся частью основной образова-

тельной программы образовательной организации, 

составляемый учителем (коллективом учителей) на 

основе Федеральной образовательной программы 

(с использованием материалов примерной рабочей 
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или авторской программы), отражающий пути реа-

лизации содержания учебного предмета, курса 

(курса внеурочной деятельности) модуля, струк-

тура которого включает обязательный перечень 

разделов (согласно ФГОС НОО), при необходимо-

сти дополненный другими разделами (согласно со-

ответствующему локальному документу, утвер-

жденному образовательной организацией). 

Процедура проектирования рабочих про-

грамм в нашей работе представляется как последо-

вательность действий, характеризующих продви-

жение процесса разработки структуры и содержа-

ния структурных компонентов данной разновидно-

сти методической документации в рамках установ-

ленной логики.  

Данная процедура в контексте нашей работы 

включает три этапа:  

1. Определение нормативно-методических ос-

нований проектирования рабочей программы УП, 

УК (КВД), УМ. 

2. Определению структуры рабочей про-

граммы УП, УК (КВД), УМ. 

3. Содержательное наполнение компонентов 

рабочей программы УП, УК (КВД), УМ. 

Совокупность выделенных этапов предопре-

деляется соответствующими нормативно-методи-

ческими основаниями. В свою очередь, каждый из 

выделенных нами этапов проектирования рабочей 

программы УП, УК (КВД), УМ осуществляется с 

учетом результатов работы, проведенной на 

предыдущем этапе. 
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Михаил Геннадьевич Кочуров 

г. Киров 

Опыт работы студенческого клуба по формированию семейных ценностей студен-

тов вуза 

Статья посвящена значимой на сегодняшний день теме использования опыта работы студенческого клуба по 

формированию семейных ценностей у студентов вуза. В материале описывается работа клуба через формы организа-

ции внеучебной деятельности обучающихся и преподавателей медицинского университета. Апробирована модель 

формирования ценности семьи у студенческой молодежи в современных социокультурных условиях, направленная на 

воспитание готовности к семейной жизни, ответственного супружества и родительства. В статье представлены раз-

личные результаты исследования ценностно-смысловой сферы студентов, в том числе в аспекте семьи, обозначена 

гендерная специфика этих ценностей. В работе описаны использованные формы организации клубной работы и при-

меняемые методы, а также условия создания просветительско-воспитательной среды вуза. Обозначены основные 

этапы реализации программы.   

Ключевые слова: студенческий клуб, формирование, ценностно-смысловая сфера, семейные ценности, сту-

денты.  

Yulia Pavlovna Sannikova, 

Irina Vladimirovna Novgorodtseva, 

Mikhail Gennadievich Kochurov 

Kirov 

Experience of a student club in family values formation among university students 

The article is devoted to the urgent issue of the experience of a student club in family values formation among university 

students. The article describes the work of the club through the forms of organization of extracurricular activities of students 

and teachers of the medical university. The model of family value formation among students in modern socio-cultural condi-

tions aimed at fostering readiness for family life, responsible marriage and parenthood has been tested. The article presents the 

results of the students’ value-semantic sphere including the aspect of the family and identifies the gender specificity of these 

values. The article describes the using forms and methods of club work organization as well as the conditions for creating an 

educational environment of the university. The main stages of the program implementation are outlined. 

Keywords: a student club, formation, value-semantic sphere, family values, students. 

 

Введение. Воспитание в вузе является значи-

мым и многоплановым процессом, включающим в 

себя разные технологии, формы [1; 3; 5]. Одной из 

таких форм является студенческий клуб, деятель-

ность которого направлена на создание оптималь-

ных условий для раскрытия творческих способно-

стей студентов, всестороннего и гармоничного раз-

вития личности. 

В педагогике под клубом понимается добро-

вольное объединение людей. В его основе общие 

интересы, потребности, совместная деятельность, 

стремление к получению актуальной информации, 

прикладных знаний в области семейной психоло-

гии, овладение полезными навыками в области се-

мейной коммуникации [3; 6; 7]. 

Ценностно-смысловая сфера представляет со-

бой область, связанную с ценностями, убеждени-

ями, целями, мотивами, интересами и смыслами в 

жизни человека. Ценностные ориентации  слож-

ный психологический феномен, включающий 

направленность и содержание активности лично-

сти, характеризующий систему отношений лично-

сти в целом и в частности, определяющий общий 
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подход человека к миру, к себе, к другому, прида-

ющий смысл и направление личностным позициям, 

поведению, поступкам. Ценностно-смысловая 

сфера формируется при усвоении социального 

опыта и обнаруживается в целях, идеалах, убежде-

ниях, интересах и других проявлениях личности. 

Исходя из вышеобозначенного, мы видим, что 

одним из направлений студенческого клуба как 

формы воспитательной работы высшего учебного за-

ведения выдвигается формирование системы ценно-

стей будущих специалистов, в том числе – семейных, 

что связано с тем, что семья в жизни каждого чело-

века (особенно будущего специалиста) общества и 

государства – залог стабильности и процветания лю-

бого общества. Именно семья – источник любви, пре-

данности и поддержки. В семье закладываются ос-

новы нравственности, духовности [17].  

Поэтому именно на формирование ценности 

семьи мы сделали основной акцент при организа-

ции студенческого семейного клуба. 

Исследовательская часть. Актуальность 

формирования ценности семьи у студенческой 

молодежи в современных условиях обусловлена, 

с нашей точки зрения, противоречием между 

необходимостью организации процесса обеспече-

ния педагогических условий для формирования 

ценности семьи у студенческой молодежи в рам-

ках клуба и недостаточной разработанностью тео-

ретико-методических и технологических основ ее 

формирования. 

Так, в 2023 году нами был разработан проект 

«Студенческий клуб «Семейный очаг» как способ 

профилактики кризиса ценностно-смысловой сферы 

будущих специалистов». Работа выполнена при фи-

нансовой поддержке грантовой программы ФБГОУ 

ВО Кировский ГМУ Минздрава России № 7-2023. 

Цель проекта: разработка и апробация модели 

формирования ценности семьи у студенческой мо-

лодежи в современных социокультурных усло-

виях, направленной на воспитание готовности к се-

мейной жизни, ответственного супружества и ро-

дительства. 

Задачи проекта: 

− изучить систему семейных ценностей 

студенческой молодежи Кировского ГМУ; 

− внедрить разработанную модель форми-

рования ценности семьи в условиях вуза; 

− организовать образовательно-просвети-

тельскую работу с молодежью по вопросам семейных 

ценностей, подготовки к вступлению в брак, аспек-

там репродуктивного здоровья и воспитания студен-

тов с приглашением специалистов разного профиля. 

Основные функции проекта:  

− информационно-образовательная (повы-

шение уровня психолого-педагогических знаний 

участников);  

− организационно-коммуникативная (поз-

волит общаться участникам с педагогами и дру-

гими специалистами, между собой, учиться об-

щаться);  

− социально-терапевтическая (поддержка 

в трудных жизненных ситуациях, профилактика 

стрессов, депрессий). 

Остановимся на основных формах реализации 

проекта. Широко использовались групповые и ин-

дивидуальные формы реализации проекта. В каче-

стве форм индивидуальной работы выступили кон-

сультации по вопросам семьи и брака, выполнение 

проектов, выполнение индивидуальных заданий и 

поручений. Среди групповых форм работы 

наибольшее распространение получили лекции, 

диспуты, беседы, подготовка и проведение выста-

вок, презентаций.  

Среди словесных методов широко были пред-

ставлены доклады, обсуждения и др. Среди нагляд-

ных методов наибольшей популярностью пользо-

вались просмотр и обсуждение художественных и 

мультипликационных фильмов, оформление вы-

ставок, тематических стендов, разработка презен-

таций, буклетов, брошюр. Практические методы 

были представлены экскурсиями, играми, конкур-

сами работ, поисковой работой. 

К интерактивным формам работы относились 

тематические вечера, круглые столы, акции. Син-

тетические формы работы представлены просмот-

ром и обсуждением кинофильмов, телепередач, 

книг. 

Реализация проекта основана на принципах 

активности, добровольности и открытости, равен-

ства, уважения и принятия точек зрения друг друга. 

Основные моменты деятельности клуба представ-

лены в Положении о деятельности клуба «Семей-

ный очаг». 

Внедрение проекта началось с констатирую-

щего этапа эксперимента.  

Цель этапа: выявить сформированность цен-

ностных ориентаций, семейных ценностей  

студентов. 

В качестве методов сбора данных были ис-

пользованы: 

− методика ценностных ориентаций М. Ро-

кича (список А – терминальные ценности); 

− опросник семейных ценностей 

(М.В. Мартынова, М.С. Константинова). 

В качестве методов математической стати-

стики для изучения различий был использован кри-

терий Стьюдента, для оценки сдвигов Т-критерий 

Вилкоксона. 

Экспериментальное исследование проводи-

лось на базе ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России [9; 10].  

В исследовании приняли участие студенты 1 

курса специальности Педиатрия в количестве 106 

человек, из них: 20 юношей и 86 девушек, в воз-

расте 18-21 года. 

Исследование началось с изучения ценност-

ных ориентаций студентов по методике М. Рокича. 

Результаты по всей выборке, юношам и девушкам 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Результаты исследования по методике М. Рокича 

Терминальные ценности 
Ранги (среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Все М Ж 

Активная жизнь 9,3 ±4,8 9,0 ±5,2 9,0 ±5,2 

Жизненная мудрость 9,0 ±5,1 9,4±4,9 9.0±5.2 

Здоровье 5,6 ±4,6 5,8±4.9 5.5±4.6 

Красота 13,4±4,3 12.8±4.3 13.6±4.3 

Интересная работа 9,0 ±3,9 9.3±4.2 8.9±3.9 

Любовь 6,9±4,7 7.0±4.7 6.8±4.8 

Материально обеспеченная жизнь 8,7±5,1 7.5±5.1 9.1±5.1 

Друзья 8,4±4,9 8.9±3.9 8.3±4.1 

Общественное признание 13,2±4,3 14.0±4.6 13.1±4.2 

Познание 9,5±4,1 7.9±4.4 10.0±4.0 

Продуктивная жизнь 9,3±4,4 8.0±3.8 9.6±4.5 

Развитие 7,3±4,4 7.1±4.8 7.4±4.3 

Развлечение 13,9±3,8 13.9±3.0 13.9±4.0 

Свобода 8,5±4,8 9.6±5.5 8.2±4.6 

Счастливая семейная жизнь 8,2±5,4 7.7±5.7 8.4±5.3 

Счастье других  11,4±5,5 12.4±5.5 11.1±5.5 

Уверенность в себе 6,4±4,3 7.8±4.6 6.1±4.2 

Творчество 12,9±4,6 13.0±4.2 12.9±4.7 

 

Обозначим основные тенденции в ценностно-

смысловой сфере студентов, принявших участие в 

исследовании:  

- для общей выборки самыми значимыми цен-

ностями являются: Здоровье (5,6); Уверенность в 

себе (6,4); Любовь (6,9). Здоровье оценивается 

людьми как высшая ценность. Именно оно дает че-

ловеку жизненные силы и энергию на реализацию 

всех задуманных планов и целей. В современном об-

ществе со сложившейся экологической ситуацией и 

в условиях обостренной конкурентной среды чело-

веку необходимо большое количество силы, чтобы 

обеспечить себя всеми материальными и духов-

ными благами. Студенты стали бережнее отно-

ситься к своему здоровью, чаще посещать боль-

ницы. Уверенность в себе также является важной 

ценностью для общей выборки испытуемых. Такой 

выбор может свидетельствовать о том, что нынеш-

ние реалии предполагают развития у людей уверен-

ности в себе, ассертивного мышления, быстроты ре-

акции – особенностей человеческой личности, кото-

рые подразумевают активную жизненную позицию 

личности. Уверенность говорит о том, что человек 

четко и точно понимает, что он делает и какими 

средствами и благами он может достичь намечен-

ных целей. Уверенность позволяет грамотно форму-

лировать собственные мысли и поддерживать здо-

ровую коммуникацию. Именно благодаря этому ка-

честву среди числа прочих конкурентов можно об-

ратить внимание на себя и свои сильные качества. 

Любовь – та ценность, которая на протяжении мно-

гих лет является важным приобретением в жизни 

каждого. Любовь – большое и многогранное поня-

тие. Именно она может полностью перевернуть 

жизнь человека, изменить ход её деятельности, дать 

человеку позитивный или негативный настрой на 

мир. Значима она для людей, потому что может вы-

зывать бурный эмоциональный всплеск. Без без-

условной любви у человека не может быть доверия 

к миру, без любви к себе люди не могут до конца ре-
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ализовать свой жизненный потенциал, без партнер-

ской любви люди не способны создать благополуч-

ную семью. Также значимость данной ценности мо-

жет быть опосредована социальной потребностью 

индивида – человеку нужен человек. 

Наименее важными ценностями являются: 

Развлечения (13,9), Красота (13,4), Общественное 

признание (13,2). Данный результат о низкой зна-

чимости развлечений может говорить о том, что 

выборку испытуемых составляют студенты меди-

цинского университета, которые большую часть 

времени посвящают собственному развитию и са-

мопознанию. Также эта ценность носит досуговый 

характер, поэтому не является приоритетной. Кра-

сота также является малозначимой для данной вы-

борки, скорее всего от того, что воспринимается 

всеми людьми субъективно и мало от них зависит. 

Низкая значимость общественного признания 

может свидетельствовать о том, что люди уверены 

в себе и сфокусированы на собственных успехах и 

достижениях, мнение и признание других людей 

являются для них второстепенным фактором;  

- для юношей самыми значимыми ценностями 

являются: Здоровье (5,8); Любовь (7,0); Развитие 

(7,1). Менее значимые ценности: Общественное 

признание (14,0); Развлечения (13,9); Творчество 

(13,0). Здоровье оценивается как самая важная цен-

ность, ведь именно оно дает силы на реализацию 

всех намеченных целей. Любовь помогает мужчи-

нам быть лучшей версией себя. Развитие является 

необходимым фактором реализации личности че-

ловека. Для мужчины это одна из важнейших це-

лей, благодаря которой он может чувствовать себя 

психологически зрелым, способным. Обществен-

ное признание не является таким значимым, что го-

ворит о сфокусированности личности на собствен-

ных достижениях и успехах;  

- самыми значимыми ценностями для девушек 

являются: Здоровье (5,5); Уверенность в себе (6,1); 

Любовь (6,8). Менее значимые ценности: Развлече-

ния (13,9); Красота (13,6). Общественное призна-

ние (13,0). Девушки также осознают важность та-

кой ценности как здоровье. Уверенность в числе 

главенствующих целей может говорить о смеще-

нии фокуса женщин данной выборки на реализа-

цию собственного потенциала. Любовь является 

необходимым фактором счастливой жизнедеятель-

ности. Меньше всего женщин интересуют развле-

чения, что, может, говорит об их повышенной се-

рьезности, ответственности.  

Данное исследование показало, что здоровье 

и любовь являются важнейшими ценностями как 

для мужчин, так и для женщин. Меньше всего лю-

дей интересует общественное признание и развле-

чения. Статистически значимых различий по кри-

терию Стьюдента обнаружено не было. 

Результаты по опроснику семейных ценно-

стей М.В. Мартынова, М.С. Константинова отра-

жены в таблице 2. 

Таблица 2  

Статистическая обработка результатов исследования по опроснику семейных ценностей 

Пол 

Семейные ценности. Баллы (среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Любовь 
Продолжение 

рода 

Почитание 

родителей 

Забота о 

младших 

Забота о 

старших 

Культура 

быта 

Все 7,4±1,6 6,9±1,8 6,8±1,9 7,4±1,9 8,9±1,3 8,9±1,1 

М 7,8±1,5 6,9±2,2 7,1±1,9 7,0±2,0 8,7±1,4 8,8±0,9 

Ж 7,3±1,7 6,9±1,7 6,7±2,0 7,5±1,9 9,0±1,3 8,9±1,1 

 

На основании таблицы можно сделать следу-

ющие выводы: 

- для общей выборки самыми значимыми се-

мейными ценностями являются: Почитание роди-

телей (6,8); Продолжение рода (6,9). Почитание ро-

дителей – главенствующая ценность, имеющая вы-

сокую значимость в жизни людей. Родители дарят 

своим детям безусловную любовь, знакомят их с 

окружающим миром, являются главной опорой и 

поддержкой. Подобный выбор может быть связан с 

тем, что студенты ещё не так давно вступили на но-

вый этап своего жизненного пути. Кто-то сменил 

родной город, кто-то еще не может зарабатывать на 

свою собственную жизнь, кто-то нуждается в до-

полнительной поддержке. Связь с родителем во 

времена студенчества ещё также крепка, как и в 

школьные годы. Оттого многие дети почитают и 

ценят своих родителей, гордятся ими.  

Второй важной семейной ценностью стало 

продолжение рода. Студенты уже начинают заду-

мываться о том, что в скором времени и им при-

дется стать родителями для своих детей. Некото-

рые в окружении уже имеют семьи, кто-то лишь за-

думывается об этом. Возможно это также может 

означать желание любить и быть любимым, быть 

примером для важных людей, чувствовать значи-

мость собственной жизни. 

Наименее значимыми семейными ценностями 

являются: Забота о старших (8,9); Культура быта 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

162 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (61) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

(8,9). Подобный выбор может быть связан с куль-

турой воспитания, большее внимание могло уде-

ляться на другие ценности. Также социально-эко-

номические условия нынешней действительности 

бесспорно влияют на каждого - меняются и ценно-

сти личности. Культура быта также уходит на вто-

рой план в связи с развитием сферы услуг; 

- для мужчин главными семейными ценно-

стями являются: Продолжение рода (6,9); Забота о 

младших (7,0). Продолжение рода является одним 

из главных желаний взрослого, осознанного муж-

чины. Подобным событием он передает свою фа-

милию детям с целью быть значимым лицом в 

жизни своих близких людей, закрепить ценности 

своей семьи в общем роду. Являясь сильным, муд-

рым и уверенным в себе, мужчина может забо-

титься и о младших. Это также добавляет в жизнь 

значимость, у мужчины растет собственная само-

ценность – осознание, что ты можешь быть полезен 

другим своими собственными ресурсами, энергией 

и силой. 

Наименее значимые ценности: Культура быта 

(8,8); Забота о старших (8,7). В большей степени 

данный выбор опосредован культурой воспитания 

и особенностями характера данной выборки лю-

дей. Культура быта также является не первостепен-

ной ценностью, от того, что развитый потенциал у 

мужчин преобладает больше в сферах достижений 

и самореализации; 

- для женщин главными семейными ценно-

стями являются: Почитание родителей (6,7); Про-

должение рода (6,9). Такой выбор может говорить 

о том, что девушкам наиболее важна связь с их ро-

дителями, скорее благодаря своей семье они чув-

ствуют комфорт и поддержку. Продолжение рода 

может являться желанием обрести свою собствен-

ную семью, в которой также можно получить 

тепло, уют и поддержку. Наименее значимые цен-

ности: Культура быта (8,9); Забота о старших (9,0). 

Воспитание, особенности личности и социально-

экономическая ситуация в мире влияет и на цен-

ностную сферу жизнедеятельности каждого. Быт 

уходит на второй план, даже женщины не рассмат-

ривают его на первостепенных позициях. Отсут-

ствие желания заботиться о старших может быть 

также и фактором негативного опыта, особенно-

стей воспитания. 

На формирующем этапе эксперимента нами 

проводилась работа, направленная на формирова-

ние ценностных ориентаций и семейных ценностей 

студентов. Нами была разработана и апробирована 

модель развития ценностно-смысловой сферы бу-

дущих специалистов. (Рис.1). 

Предложенное нами моделирование основано 

на том, что развитие ценностно-смысловой сферы 

будущих специалистов осуществляется поэтапно, 

все включенные элементы комбинируются между 

собой. В связи с чем наша модель включает в себя 

цель, подходы, компоненты (когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий, ценностный, 

рефлексивный), этапы (организационный, этап 

реализации и рефлексивный). Модель позволяет 

раскрыть сущность, внутреннюю структуру и 

логику комплексного процесса развития ценностно-

смысловой сферы будущих специалистов, 

совокупность элементов, находящихся во 

взаимосвязи и взаимозависимости. 

Разрабатывая модель, мы опирались на поня-

тие модели как копии реального объекта, которая 

воспроизводит те наиболее существенные его 

черты, характеристики и свойства, которые явля-

ются определяющими по отношению к результа-

там, а также на подход В.В. Давыдова о том, что 

модель представляет собой приближенный аналог 

рассматриваемого предмета или явления. 

Созданная нами модель является целостным, 

открытым, динамичным образованием и дает воз-

можность сделать целенаправленным процесс фор-

мирования развития ценностно-смысловой сферы 

будущих специалистов и определить соответствие 

поставленной цели конечному результату.  

В содержание модели включены подходы: 

− личностно-ориентированный – предпо-

лагает поддержку процессов самопознания, само-

строительства и самореализации личности, разви-

тие неповторимой индивидуальности каждого 

участника работы клуба;  

− системный подход – обеспечивает це-

лостность формируемого нами явления с учетом 

всех связей и отношений, в единстве составляю-

щих его частей;  

− деятельностный подход – предполагает 

собственную активность личности в процессе фор-

мирования ценностно-смысловой сферы, а также 

подключение разнообразных форм деятельности в 

ходе реализации модели;   

− гуманистический подход – направлен на 

создание условий для самореализации личности 

студентов; опирается в качестве приоритета на ду-

ховно-нравственные ценности личности.  

Включенные в модель компоненты представ-

ляют собой единую основу развития ценностно-

смысловой сферы будущих специалистов и позволяют 

оценить ее динамику: 

− когнитивный – включает систему знаний 

о ценностно-смысловой сфере личности; специаль-

ные психологические знания, полученные в про-

цессе как собственной жизнедеятельности, так и в 

специально-организованных формах; обмен ин-

формацией;   

− эмоциональный – выражается в реализа-

ции потребности в эмоциональном контакте, пере-

живании данных ценностей, определенном к ним от-

ношении, их эмоциональную привлекательность; 

− поведенческий – представлен системой 

межличностного взаимодействия, готовностью не 

только на уровне знаний, но и на уровне привыч-

ных моделей поведения реализовывать систему 

ценностей; 
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Рис. 1. Модель процесса развития ценностно-смысловой сферы будущих специалистов 
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− ценностный – означает работу над осо-

знанием и расставлением приоритетов, иерархии в 

ценностно-смысловой сфере личности, определе-

ние собственных приоритетов, их обоснование;  

− рефлексивный – отражает проявления са-

моанализа, самопознания и т.д. 

Реализация модели возможна при следующих 

условиях: 

− использование алгоритма, включающего 

компоненты и этапы развития ценностно-

смысловой сферы будущих специалистов; 

− использование педагогических 

технологий, дидактических форм, методов и 

средств в процессе реализации модели; 

− разработка критериев оценки развитости 

ценностно-смысловой сферы будущих 

специалистов; включают в себя три уровня: 

низкий, средний и высокий.  

Нами были определены критерии оценки раз-

витости ценностно-смысловой сферы будущих 

специалистов: 

− низкий уровень – базовые знания о цен-

ностно-смысловой сфере, в том числе своей лично-

сти будущих специалистов, проявляющиеся в отсут-

ствии целостной картины, неготовности следовать 

данным приоритетам на практике, ориентирован-

ность исключительно на прагматичные ценности;  

− средний уровень – удовлетворительные 

знания о ценностно-смысловой сфере, неустойчи-

вость жизненных приоритетов, включение в них 

как прагматичных, так и духовно-нравственных 

ценностей; 

− высокий уровень – глубокие знания о 

ценностно-смысловой сфере личности, устойчи-

вость жизненных приоритетов, приоритет духовно-

нравственных ценностей в ценностно-смысловой 

сфере личности, готовность следовать им.  

Развитие ценностно-смысловой сферы буду-

щих специалистов осуществлялось в соответствии 

с этапами. 

Первый, организационный этап, связан с форми-

рованием потребности в развитии ценностно-смысло-

вой сферы, определении ценностного отношения к 

важным, сущностным аспектам своего бытия.  

На втором этапе реализации внимание 

направлено на приобретение и усвоение целостной 

ценностно-смысловой картины мира, в том числе 

взгляда на самого себя как личность и профессио-

нала, на учебно-профессиональную и профессио-

нальную деятельность, на решение задач включе-

ния всех компонентов (когнитивного, эмоциональ-

ного, волевого, поведенческого, ценностного). 

Третий этап – рефлексивный, связан с 

оценкой, анализом системы мероприятий, 

реализации психолого-педагогически условий 

развития ценностно-смысловой сферы, 

подведением итогов, поиском вариантов 

устранения недостатков, планированием 

дальнейшей деятельности. 

На втором этапе развития ценностно-смысло-

вой сферы нами использовались разнообразные 

технологии, формы и методы, которые мы предста-

вим ниже.  

Нами были определены три основных направле-

ния работы Клуба, руководство которых осуществ-

ляли преподаватели кафедры [2; 4; 9; 10; 12; 20]:  

1.Киноклуб. Студенты по заранее обозначен-

ной тематике смотрели короткометражные 

фильмы, мультфильмы и обсуждали их с точки зре-

ния психологической проблематики. 

2.Игровой клуб. В интерактивном формате с 

использованием настольных психологических 

игры обсуждались значимые с точки зрения семьи 

темы (игра «Семейные правила», «Семейные пси-

секреты», «Свой среди своих», конструктор 

«Арка», др.). 

3.Дискуссионный клуб. На заранее обозначен-

ную тему выбирались спикеры, которые делали сооб-

щение, задавали проблемные вопросы, организовы-

вали совместное обсуждение обозначенной проблемы.  

Для реализации данной цели применялись разно-

образные формы и методы. Рассмотрим их [2; 4; 20]: 

1. Метод проектирования.  

Проектирование в рамках нашего исследова-

ния выступало как средство ценностно-смыслового 

развития студентов. Базируясь на деятельностном 

подходе данный метод предполагал самостоятель-

ный выбор темы с учетом собственных интересов, 

целеполагание, прогнозирование, планирование и 

проектирование внутри темы, диагностическую и 

поисковую, рефлексивную части. Проективный 

метод в нашем случае предполагал анализ соб-

ственной жизненной позиции, своего жизненного 

пути с точки зрения семьи тем: родительства, мате-

ринства и отцовства, супружества.  

Было реализовано восемь проектов по таким 

темам как: «Семейная родословная», «Семейные 

традиции», «Семейная слава», «Истории любви в 

нашей семье» [11; 20]. Работа могла быть представ-

лена в печатном и в цифровом формате): реферат, 

эссе, сочинение; видеоролик (до 5 минут, с аннота-

цией); фотографии, рисунки, плакаты, коллажи с ан-

нотацией; буклет, брошюра, презентация в про-

грамме Power Point. Например, в теме «Свадебные 

традиции: национальный колорит» тематические 

направления конкурса были: «Как мы выбираем 

друг друга: школа женихов и невест», «Семейная 

свадебная история», «Счастливые браки заключа-

ются на небесах», «Свадебные традиции и обряды 

народов мира», «Свадьба как поэзия семейной 

жизни», «Двух сердец – одно решение», «День рож-

дения нашей семьи». В теме проекта ««Отец как за-

щита и опора»» возможными направлениями стали: 

«Сразу после Бога идет отец (В.А. Моцарт)», «Без 

хороших отцов нет хорошего воспитания», «Отец 

как дорога в большой мир», «Отцовская любовь», 

«Чудесное слово «папа», «Стать отцом довольно 

просто, сложнее быть им», «Папа – это первый герой 

сына и первая любовь дочери! (Джон Локк)». 
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2. Киноклуб. Реализация проекта включала 

просмотр кинофильмов на семейную тематику с 

обсуждением и элементами социально-психологи-

ческого тренинга. Выбор фильма мог определяться 

как ведущим, так и участниками киноклуба. Во 

время обсуждения вскрывается разница мировоз-

зрений присутствующих, происходит глубокая 

межличностная встреча, формируется иное пони-

мание реальности, более целостное и включающее 

в себя ценностный пласт, появляются другие реше-

ния различных жизненных ситуаций. Такой фор-

мат работы не предполагает назидательной пози-

ции, что создает ощущение безопасности в обще-

нии, оставляет пищу для раздумий, выявляет суще-

ствующие стереотипы, в которых они привыкли 

воспринимать окружающий мир. Участники про-

буют думать, формулировать свою позицию и вы-

ражать ее, а также корректировать под влиянием 

других мнений, учатся слушать и слышать, обосно-

вывать свою позицию, аргументировать и озвучи-

вать ее другим. Перед просмотром ведущий может 

давать информацию о тематике фильма, о его со-

здателях, о проблемах, какие затрагивает фильм, 

советует на что-то обратить особое внимание.  

Широко использовался и такой вариант кино-

клуба, когда рассматривались только отрывки из ки-

нофильма, обычно наиболее значимые фрагменты. 

В ходе анализа фильмов были задействованы раз-

ные приемы работы: это могли быть и вопросы 

аудитории, дописывание и переписывание сценария 

фильма, а также рассказ ведущего, его комментиро-

вание значимых с точки зрения темы моментов, в 

том числе могло быть задействовано видение самого 

ведущего произведения, ответы на вопросы, как 

аудитории студентов, таки ведущего, причем веду-

щим могли быть как преподаватели, так и студенты, 

участвующие в проекте. В качестве фильмов для 

просмотра нами активно брались как отечествен-

ные, так и зарубежные киноленты, преимущество 

отдавалось короткометражным фильмам. Особого 

внимания заслуживали художественные фильмы о 

врачах, их семейной и профессиональной жизни. 

Например, к фильму «Джузеппе Москатти. Исцеля-

ющая сил любви», посвящённому профессиональ-

ной деятельности известного итальянского врача, 

были составлены следующие вопросы для обсужде-

ния, некоторые из них: Какой смысл Джузеппе Мос-

катти вкладывает в понятие “исцеляющая любовь”? 

Как это понятие проявляется в его врачебной прак-

тике, в его личной жизни, отношениях с сестрой, 

невестой? Как главный герой относится к своим па-

циентам, и какую роль здесь играет “исцеляющая 

любовь”? Каким образом Джузеппе Москати пони-

мает свою миссию как врача? Каков смысл профес-

сии врача? Какими жизненными ценностями и 

убеждениями обладает Москатти и как они влияют 

на его поступки в фильме? Что можно сказать о лич-

ной философии Москатти, его отношении к жизни и 

к людям? Какие жизненные ценности и убеждения 

главного героя могут служить примером для зрите-

лей и для вас лично? Какие внутренние конфликты 

переживает Москатти на протяжении фильма, и как 

он их разрешает, как он с ними справляется? Как 

главный герой относится к себе, к своим достиже-

ниям и неудачам? Каково его отношение к семье? 

Какое место в его жизни занимает семья? Чем он по-

хож или, наоборот, отличается в этом от вас? В чем, 

по вашему мнению, заключается основная идея 

этого фильма, и чему он может научить зрителей? 

Чему зритель может научиться у Москатти, исходя 

из его жизненной философии и профессиональной 

деятельности? 

3. Групповая дискуссия. 

В ходе групповой дискуссии каждый участник 

чувствовал себя включенным в принятие решения, 

что укрепляло собственную позицию каждого 

члена. Решение подготавливалось постепенно, шаг 

за шагом, и принятое решение превращалось в свое-

образную групповую норму, поддержанную и при-

нятую участниками дискуссии (решение было при-

нято группой). Применение дискуссионного метода 

позволяло решать такие задачи, как обучение участ-

ников анализу реальных ситуаций, а также форми-

рование навыков отделения важного от второсте-

пенного и формулированию проблемы; рассмотре-

ние ситуации широко и глубоко, целостно, так как в 

одиночку данная проблема сложно решается в силу 

эгоцентричности позиции человека, влияния лич-

ного опыта, собственных стереотипов на восприятие 

ситуации; формирование способности критически 

оценивать и защищать свои убеждения. Применение 

дискуссионных методов обучения дает возможность 

сопоставлять противоположные позиции, видеть 

проблему с разных сторон; уточнять взаимные пози-

ции, устранять скрытые конфликты, вырабатывать 

групповое решение, придавая ему статус групповой 

нормы; способствовать вовлечению участников дис-

куссии в последующую реализацию групповых ре-

шений; повысить эффективность в решении группо-

вой задачи, предоставив им возможность проявить 

свою компетентность и ответственность. 

Нами использовались такие  виды групповых 

дискуссий: а) панельную дискуссию (проводится в 

больших группах, свыше 40 человек); б) «снежный 

ком» (наработка и согласование мнений всех членов 

группы, активное обсуждение участников); в) 

«квадро» (выяснение и обсуждение мнений в группе) 

получение обратной связи относительно высказан-

ных преподавателем или кем-то из обучающихся те-

зисов и суждений); г) «приоритеты» (сопоставление 

и согласование позиций по обсуждаемым вопросам, 

формирование представлений о многообразии аспек-

тов видения одной и той же темы); д) «мозговой 

штурм» (является наиболее свободной формой дис-

куссии, хорошим способом быстрого включения всех 

членов группы в работу на основе свободного выра-

жения своих мыслей по рассматриваемому вопросу).  

В качестве иллюстрации приведем пример 

дискуссии на такую тему как «Счастливая семья: 

миф или реальность?» и рассмотрим структуру 

проведенной работы с использованием данного ме-
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тода. Дискуссия «Счастливая семья: миф или ре-

альность??» основана на следующих этапах ра-

боты: 1) сначала проблема ставится и анализиру-

ется в ходе дискуссии; 2) затем студенты выясняют 

мнение своего окружения, используя анкеты, со-

ставленные по итогам обсуждения; 3) результаты 

опроса становятся основой для заключительной бе-

седы. Ожидаемый результат: осознание необходи-

мости нравственного выбора между семьей и карь-

ерой. Каждый студент-участник предварительно 

заполняет анкету «Счастливая семья: миф или ре-

альность??» Формируется три команды: «те, кто за 

миф», «те, кто за реальность», «те, кто считают, что 

и то и другое одинаково важно». Ведущий не объ-

являет, как нужно разделиться. Участники сами 

группируются.  

Основные результаты применения метода дис-

куссии основаны на том, что человек обучается но-

вому поведению не только на основании собствен-

ного, прямого опыта (как при классическом и опе-

рантном обусловливании), но и на основании опыта 

других, на основании наблюдения за другими 

людьми, что имеет место быть в процессе дискуссии.  

Групповые дискуссии проводились нами с ин-

тервалом 1 раз в 2 недели. За 3 месяца (с февраля 

по май 2023 года) было проведено шесть дискуссий 

по шести темам [8; 9; 10; 13; 14; 20].  

4. Создание просветительско-воспитатель-

ной среды: 

- создание информационного сообщества в ВК 

– группы «Семейный очаг», куда выкладывалась 

информация о мероприятиях проекта (конкурсах, 

встречах, награждениях участников); 

- ежемесячное проведение конкурсов по се-

мейной тематике: «Семейная слава», «Отец как за-

щита и опора», «Семейная родословная», «Чудо 

рождения», «Мама – первое слово», «История 

любви в нашей семье», «Национальные свадебные 

традиции», в которых принимали участие студенты 

и преподаватели. Итогом конкурсов стали состав-

ленные родословные студентов до 6 колена, видео 

о самом лучшем папе, презентация о традициях се-

мей, эссе-размышления студентов о людях, просла-

вивших их род – участниках СВО, ВОВ); 

- проведение тематических встреч: «Как дого-

вариваться в паре?», «О мужественности и жен-

ственности», «О дружбе», «Иерархия и роль муж-

чины и женщины в семье», «Языки любви», «Граж-

данский брак: за и против», «Нужны ли современ-

ному человеку дети?», «Влюбленность, любовь 

или созависимость?», «Опасные рифы и мели се-

мейной жизни», «Счастливы вместе навсегда: миф 

или реальность?» и др. Встречи проводились в ос-

новном преподавателями нашей кафедры, но также 

были и приглашенные гости, всего более 24 встреч 

за год, с примерной частотой 1 раз в две недели;  

- организация тематической лаунж-зоны, где 

создано пространство для отдыха, общения, дис-

куссий. Лаунж-зона оснащена мягкими скамей-

ками с цветными подушками, искусственными цве-

тами, оборудована журнальным столиком, буклет-

ницей с полезными материалами, подставкой для 

книг, где в свободном доступе находится литера-

тура по семье; 

- регулярные выставки по семейной тематике, 

в том числе к значимым семейным праздникам 

(Международный день отца, День матери, День 

Петра и Февронии). Всего было организовано пять 

выставок («О семье и семейных ценностях», 

«Национальные свадебные традиции народов 

мира», «Как становятся папами или психология от-

цовства», «Мама – первое слово», «О семейных 

традициях»). В структуру каждой выставки вхо-

дили как информационные материалы, так эмоцио-

нально насыщенный фоторяд, формирующий пози-

тивный имидж семьи в жизни человека; 

- периодическая обновляемая выставка книг, 

журналов по тематике семье в открытом доступе 

для чтения (философская, психологическая, худо-

жественная литература); 

- буклетница с материалами по вопросам семьи, 

представленная буклетами на значимые темы, пред-

ложенные и выбранные студентами («Этапы разви-

тия отношений в семье», «Языки любви», «Противо-

положности притягиваются?», «О проекции в отно-

шениях,» «Ревность или верность», «Как мы выби-

раем половинку», «О мужественности – женственно-

сти», «Гимн любви», «Почему мы сливаемся с дру-

гими людьми», «Как пережить расставание», «По-

чему мы ревнуем», «Как лучше узнать собеседника», 

«Значимость брака в разных странах мира»). Буклеты 

использованы нами в оформлении стендов;  

- оформление стендов. Нами было оформлено 

4 стенда: цитаты известных людей о семье, притчи 

о семье, рекомендации по предупреждению и раз-

решению конфликтных ситуаций в семье, фотогра-

фии счастливых семей, результаты участия в кон-

курсах-эссе студентов, проекты;  

- разработаны две рабочих тетради преподава-

телями совместно со студентами по формированию 

семейных ценностей «Анатомия семейного сча-

стья: арттетрадь для работы над собой» и «Терри-

тория счастья: тетрадь-путешествие в мир челове-

ческих отношений»; 

- проведение тематических экскурсий по сле-

дам нашего великого земляка В.М. Бехтерева в 

Вятке, организованные и проведенные для студен-

тов и преподавателей нашего университета. Акцент 

делался в том числе на ценностно-смысловой сфере 

главного героя, его внутрисемейных отношениях в 

годы пребывания в нашем городе [9; 10; 16; 18; 19]. 

На контрольном этапе эксперимента в каче-

стве методов математической статистики исполь-

зовался непараметрический Т-критерий Вилкок-

сона. Критерий обратный – чем меньше его значе-

ние – тем больше сдвиг. Нами была выбрана шкала 

терминальных ценностей М. Рокича «Счастливая 

семейная жизнь». 

Результаты анализа сдвига ценности «Счаст-

ливая семейная жизнь» методики М. Рокича по Т-

критерию Вилкоксона приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Анализ сдвигов ценности «Счастливая семейная жизнь» методики М. Рокича 

Средний ранг 

1 срез 

Средний ранг 

2 срез 
Значения Т-критерия 

11,2 8,2 51,0** 

Примечание: **p<0,01 

 

Как видно из таблицы 3, выявлен значимый 

сдвиг, т.е. использованные нами формы и методы 

оказали эффективное воздействие на формирова-

ние семейных ценностей. 

Результаты анализа сдвига семейных ценно-

стей по опроснику семейных ценностей Т-крите-

рием Вилкоксона приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Анализ сдвигов семейных ценностей по опроснику семейных ценностей М.В. Мртынова, М.С. Кон-

стантинова 

Семейные ценности 
Средний балл 

1 срез 

Средний балл 

2 срез 

Значения            

Т-критерия 

Любовь 7,4 8,1 50,0 * 

Продолжение рода 6,9 7,8 18,0** 

Почитание родителей 6,8 7,6 77,0 

Забота о младших 7,4 7,9 51,0* 

Забота о старших 8,9 9,2 35,5 

Культура быта 8,9 9,3 36,0 

Примечание: *p<0,05; **p<0,01 

 

Как видно из таблицы 5, возросли значимость 

любви, продолжения рода, заботы о младших [9; 10]. 

Заключение. В работе представлены основ-

ные функции и направления работы студенческого 

клуба по формированию ценностно-смысловой 

сферы. Исследование ценностно-смысловой сферы 

показало, что наиболее значимыми ценностями для 

студентов являются: здоровье; уверенность в себе; 

любовь. Данное исследование показало, что здоро-

вье и любовь являются важнейшими ценностями 

как для мужчин, так и для женщин. Меньше всего 

людей интересует общественное признание и раз-

влечения. Для общей выборки самыми значимыми 

семейными ценностями являются: почитание роди-

телей и продолжение рода, менее значимыми – за-

бота о старшем поколении и культура быта. Опи-

саны основные направления работы Клуба: дискус-

сия, проектная деятельность, киноклуб и игровой 

клуб. В работе в качестве основных элементов про-

светительско-воспитательной среды выступают: 

создание информационного сообщества в ВК си-

лами студентов; ежемесячное проведение конкур-

сов по семейной тематике; регулярное проведение 

тематических встреч; организация тематической 

лаунж-зоны с книгами по семейной тематике в от-

крытом доступе; регулярные выставки по семей-

ной тематике, в том числе к значимым семейным 

праздникам; размещение на стендах материалов по 

вопросам семьи, буклеты на значимые темы, пред-

ложенные и выбранные студентами; для самостоя-

тельной работы силами студентов разработаны ра-

бочие тетради по формированию семейных ценно-

стей; проведение тематических экскурсий, посвя-

щенных великим землякам с включением инфор-

мации ценностного плана. 
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Практика организации проектной деятельности будущих педагогов в инновацион-

ной инфраструктуре педагогического вуза 

Статья посвящена исследованию роли инновационной инфраструктуры вуза в опережающей подготовке буду-

щих педагогов. Основное внимание уделяется изучению влияния проектной деятельности на формирование профес-

сиональных компетенций и гибких навыков студентов, а также на их готовность к профессиональной деятельности и 

непрерывному развитию. Актуальность проблематики исследования обусловлена стремлением высшего педагогиче-

ского образования к обновлению и повышению качества подготовки специалистов в условиях динамизма внешней 

среды. Проведен сравнительный анализ понятия «инновационная инфраструктура» применительно к организации со-

временной образовательной среды педагогического вуза, в условиях которой проектная деятельность является веду-

щей. Анализ опыта организации проектной деятельности будущих педагогов в педагогических вузах позволил выде-

лить ключевые характеристики инновационной инфраструктуры, уточнить современные практики организации про-

ектной деятельности, основанные на междисциплинарном подходе. 
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The article is devoted to the study of the role of the innovative infrastructure of the university in the advanced training of 

future teachers. The main attention is paid to the study of the impact of project activities on the formation of professional 

competencies and flexible skills of students as well as on their readiness for professional activity and continuous development. 

The relevance of the research problem is due to the desire of higher pedagogical education to update and improve the quality 

of training specialists in a dynamic environment. A comparative analysis of the concept of “innovative infrastructure” is carried 

out in relation to the organization of the modern educational environment of a pedagogical university in which project activity 

is the leading one. The analysis of the experience of organizing project activities of future teachers in pedagogical universities 

made it possible to identify the characteristics of the innovation infrastructure, to clarify modern practices of organizing project 

activities based on an interdisciplinary approach. 
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Введение. Приоритетность формирования си-

стемы опережающей подготовки будущих педаго-

гов в высшем образовании определяется необходи-

мостью создания условий повышения качества об-

разования и системного влияния на весь институт 

образования, его деятельность. Педагогические 

вузы аккумулируют успешные практики подго-

товки будущих педагогов, демонстрирующих го-

товность не просто реализовывать функции обуче-

ния, воспитания и развития, но и привносить инно-

вации в образование, проявлять активность, ориен-

тироваться на «будущее». Одним из перспектив-

ных условий повышения качества подготовки бу-

дущих педагогов в педагогическом вузе видится 

активность в условиях инновационной инфра-

структуры, при организации многосторонних и 

комплексно влияющих на личность будущего спе-

циалиста практик и способов построения образова-

тельного процесса. Достаточно высокую роль в 

этой системе приобретает проектная деятельность, 

которая организуется в инновационной инфра-

структуре педагогического вуза и стимулирует не 

просто обогащение знаний, но и формирование 

профессиональных компетенций, гибких навыков 

будущих педагогов, обеспечивает их готовность к 

профессиональной деятельности, непрерывному 

развитию и повышению качества образования. 

Актуальность с учетом вышеобозначенного 

приобретают вопросы обобщения опыта осуществ-

ления проектной деятельности будущих педагогов 

в инновационной инфраструктуре педагогического 

вуза, что связывается как с уточнением границ и 

особенностей инновационной инфраструктуры, 
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так и рассмотрением опыта организации проектной 

деятельности в ней. На наш взгляд, инновационная 

инфраструктура становится местом стимулирова-

ния инноваций и развития передовых педагогов, 

отличающихся высоким профессионализмом, го-

товностью работать с разнородными группами 

обучающихся и демонстрирующих высокую про-

ектную, научно-исследовательскую и социальную 

активность, ввиду обогащения подобного опыта 

еще на этапе обучения. 

Цель исследования – охарактеризовать осо-

бенности и опыт организации проектной деятель-

ности будущих педагогов в условиях инновацион-

ной инфраструктуры педагогического вуза. 

Исследовательская часть. Развитие эконо-

мики России невозможно представить без внедре-

ния передовых технологий. Создание и разработка 

таких технологий является долгим и сложным про-

цессом, требующим значительных материальных и 

интеллектуальных ресурсов. В нашей стране клю-

чевыми источниками высоких технологий явля-

ются как отраслевые научно-исследовательские 

институты, так и высшие учебные заведения. 

В настоящее время недостаточно раскрыто 

определение инновационной инфраструктуры, од-

нако существуют несколько подходов к понима-

нию этого понятия. В ряде российских законода-

тельных актов содержание понятия «инновацион-

ная инфраструктура» раскрывается как совокуп-

ность объектов или организаций, обеспечивающих 

инновационную деятельность. 

Инновационная инфраструктура педагогиче-

ского вуза является важным ресурсом современного 

педагогического образования, ориентированного на 

качественную подготовку будущего педагога.  

На протяжении последних лет развитию инно-

вационной инфраструктуры уделяется особое вни-

мание, связанное с переводом института образова-

ния на рельсы активного инновационного разви-

тия, где важнейшую роль в достижении поставлен-

ных целей занимает опережающая подготовка пе-

дагогических кадров [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.5].  

Анализ научных публикаций показывает, что 

понятие «инновационная инфраструктура» часто 

используется как синоним «инфраструктуры инно-

вационной деятельности», но может также вклю-

чать в себя более широкий спектр элементов, таких 

как правовые и регуляторные рамки, информаци-

онные системы и сети, а также институты, которые 

поддерживают инновационную деятельность и 

другое (С.Н. Бориско, Т.В. Воронцова, А.М. Газит-

динов, Т.В. Миролюбова, Б.В. Рыкова, Н.В. Рябова, 

А.Н. Ряховская, Д.С. Соколов, Н.С. Томилина) [3, 

11, 12, 13, 1, 9], а интерес к форматам организации 

проектной деятельности в современной образова-

тельной среде, особенно в контексте технологиче-

ского развития, является актуальным и востребо-

ванным [6; 14]. 

Примечательной в контексте исследования 

теоретических основ инновационной инфраструк-

туры педагогического вуза видим работу Н. В. Ря-

бовой, которая рассматривает инновационную ин-

фраструктуру как интегральный элемент, обеспе-

чивающий взаимосвязь между институтом образо-

вания, региональной экономикой, инновационной 

средой, бизнесом и научным сообществом. Автор 

обозначает четыре ключевых элемента, свойствен-

ных механизму инновационной инфраструктуры: 

1) воссоздание необходимых условий накопления 

инноваций и их реализации в образовании; 2) нали-

чие творческо-ориентированной атмосферы; 3) 

наличие поддерживающей и стимулирующей ин-

новационную активность структуры; 4) реализация 

практик проектной деятельности [11].  

Е.Е. Машьянова и соавторы приводят доста-

точно схожие описательные черты инновационной 

инфраструктуры, подчеркивая, что высшие учеб-

ные заведения становятся одним из элементов ре-

гиональных инноваций. В качестве ключевого при-

мера подобной инфраструктуры на уровне вуза ав-

торы выделяют современные приуниверситетские 

технопарки [7]. 

В исследовании А.Н. Ряховской приводится 

следующее понятие инновационной инфраструк-

туры – это совокупность экономических субъектов, 

чья деятельность направлена на реализацию си-

стемы функций инновационных подразделений 

высшего учебного заведения, завязанных на инфор-

мационном, техническом, кадровом, финансовом, 

организационном, методическом (и т. п.) обеспече-

нии. Автор выделяет систему типов инновационной 

инфраструктуры вузов, среди которых: бизнес-

центр, бизнес-инкубатор, технополис, инновацион-

ный центр, технопарк и некоторые другие [12]. 

Ю.М. Грузина в своем исследовании отме-

чает, что компоненты инновационной инфраструк-

туры вуза определяются конкретной образователь-

ной организацией, стратегией развития региона и 

существующими потребностями (в выпуске кад-

ров, в подготовке инноваций и т.д.). Однако автор 

подчеркивает, что компоненты инфраструктуры 

можно разделить на два условных направления – 

инновационная структура и содействующие ей 

структуры [5]. 

Проведенный анализ позволил выделить сле-

дующие характеристики инновационной инфра-

структуры: 

Во-первых, сфокусированность на реализа-

цию функций опережающей подготовки конкурен-

тоспособных и всесторонне развитых педагогиче-

ских кадров. 

Во-вторых, аккумулирование на собственной 

базе передовых инноваций в сфере педагогиче-

ского образования, с фокусом на апробацию, со-

вершенствование и систематизацию педагогиче-

ского опыта. 

В-третьих, реализация научно-исследователь-

ской и проектной деятельности, как передовых 
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способов обогащения опыта педагогической дея-

тельности, обмена этим опытом. 

В-четвертых, междисциплинарный характер, 

построенный на интеграции нескольких предмет-

ных направлений и сфер, перспективных задач, ко-

торые реализуются в структуре инновационной ин-

фраструктуры.  

В-пятых, разноуровневая субъектная среда, в 

рамках которой встречаются субъекты педагогиче-

ской действительности различного возраста, 

опыта, квалификации, сторонники тех или иных 

методов обучения и воспитания и т. д. 

Обозначенные характеристики, относящиеся 

к инновационной инфраструктуре педагогического 

вуза, определены современным опытом и особен-

ностями организации функционирования подоб-

ной инфраструктуры.  

Проводя анализа инновационной инфраструк-

туры педагогических вузов становится понятно, 

что эта инфраструктура может различаться в зави-

симости от специфики и региональных особенно-

стей вуза. Педагогические вузы имеют различные 

элементы инновационной инфраструктуры, исходя 

из их академических и исследовательских интере-

сов и включают лаборатории, кластеры, научно-ис-

следовательские центры, которые специализиру-

ются на разработке тех или иных методик и подхо-

дов в области образования. 

Фокусируясь на опыте организации проектов и 

проектной деятельности в современной инфра-

структуре педагогического вуза, выделим опыт ра-

боты технопарков универсальных педагогических 

компетенций и педагогических технопарков «Кван-

ториум», как глобальной инициативы национальной 

системы образования [2]. По мнению авторов, опыт 

функционирования таких площадок возможно рас-

сматривать с позиции синергического эффекта при 

организации проектной деятельности. 

По мнению авторов (Т.В. Гориной, А.Ю. Ми-

линского, И.О. Петрищева, А.С. Саприной, В.В. 

Сибирева, А.Р. Сибиревой) опыт функционирова-

ния таких площадок возможно рассматривать с по-

зиции синергического эффекта при организации 

проектной деятельности [10; 8; 4]. Анализ деятель-

ности педагогических вузов в инновационной ин-

фраструктуре приводится в таблице 1.   

Таблица 1 

Опыт проектной деятельности в современной инфраструктуре педагогических вузов (на примере 

технопарков универсальных педагогических компетенций) 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации 

Направления организации 

проектной деятельности 

Примеры реализованных проек-

тов 

1. ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. М. Ак-

муллы» 

технопарк ставит своей задачей:  

- создание условий для интегра-

ции современной насыщенной 

учебной инфраструктуры в педа-

гогическое образование, для орга-

низации научноисследователь-

ской деятельности; 

- обеспечение возможности и 

технологической поддержки во-

влечения студентов в единую фе-

деральную систему научно-мето-

дического сопровождения обра-

зовательных программ на регио-

нальном уровне 

Проведение курса «Технологии 

VR-разработки на платформе 

Varwin». 

 

Курс направлен на расширение 

профессиональных горизонтов 

обучающихся, предоставление 

уникальных компетенций, которые 

позволяют стать лидерами в сфере 

виртуальной реальности. С приме-

нением навыков VR-разработки, 

студенты учатся создавать образо-

вательные, развлекательные и ком-

мерческие проекты, а также вно-

сить свой весомый вклад в разви-

тие научных исследований и инно-

ваций. 

2. ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический 

государственный уни-

верситет»  

- организация практических заня-

тий студентов в рамках учебных 

дисциплин; 

- организация научно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти студентов;  

- повышение квалификации педа-

гогических работников;  

- профориентационная деятель-

ность обучающихся школ и кол-

леджей; 

- проведение конкурсов, олим-

пиад и конференций. 

Квест «ТехноМир»: Путешествие в 

мир технологий 

 

Образовательный квест «Техно-

мир», для учащихся школ Москвы, 

направлен на знакомство с миром 

технологий, технологическим и 

физическим оборудованием. В 

рамках данного проекта ученики 

смогли познакомиться с современ-

ными технологиями, научными от-

крытиями, научиться работать с 

различными инструментами, тех-
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нологическим и физическим обо-

рудованием, в частности с генера-

тором частот. Проведение таких 

образовательных квестов не только 

расширяет кругозор учащихся, но и 

помогает им определиться с буду-

щей профессией, а также дает им 

возможность на практике понять, 

что такое наука и технологии. 

3. ФГБОУ ВО «Нижего-

родский государствен-

ный педагогический 

университет им. К. Ми-

нина» 

- технопарк ставит своей задачей 

повышение эффективности под-

готовки педагогических кадров в 

регионе, в том числе за счет орга-

низации проектной деятельности 

и цифровой трансформации; 

- одно из направлений функцио-

нирования технопарка является 

обогащение опыта обучающихся 

в подготовке и реализации проек-

тов. 

Внутрифакультетский турнир по 

киберспорту 

 

В целях развития студенческого 

киберспорта в НГПУ им. К. был 

проведён внутрифакультетский 

турнир для студентов факультета 

информационных технологий по 

киберспорту по дисциплине Dota 2. 

4. ФГБОУ ВО «Новоси-

бирский государствен-

ный педагогический 

университет»  

- одними из задач функциониро-

вания технопарка являются со-

действие развитию проектно-ис-

следовательской деятельности, 

создание необходимых условий 

для исследовательской деятель-

ности, интеграция проектной, ис-

следовательской и образователь-

ной инфраструктуры вуза. 

Медиаполигон «Геймджем: игро-

практика в действии»: развитие ме-

диаобразования и геймификации 

 

Медиаполигон «Геймджем» - 

крупный медиаобразовательный 

проект, продемонстрировавший 

важность практического обучения 

и эффективность включения новых 

технологий и инструментов в про-

цесс образование. Собственные иг-

ровые проекты создавали почти сто 

человек. Основные направления 

работы включали развитие крити-

ческого мышления школьников 

при помощи квестов, созданных на 

базе бот-технологий, проектирова-

ние обучающих игр в виртуальной 

реальности, а также разработку 

настольных игр, которые педагоги 

могут использовать в своей прак-

тике. 

5. ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный 

гуманитарно-педагоги-

ческий университет» 

- в числе задач функционирова-

ния технопарка выделяется за-

дача стимулирования междисци-

плинарных научных исследова-

ний и проектных работ, связан-

ных с вопросами развития образо-

вания с ориентиром на особенно-

сти Пермского края; 

- в технопарке выделяется специ-

ализированный кластер проект-

ной деятельности, в котором реа-

лизуются соответствующие прак-

тики. 

Проект по созданию 3D-моделей 

экспонатов музея 

 

Команда университетского Техно-

парка работает над созданием 3D-

моделей экспонатов музея при-

роды заповедника «Вишерский». 

Ради достижения более высокой 

детализации цифровых образов ис-

следователи ПГГПУ пошли по 

пути междисциплинарности, про-

ведя ряд экспериментов с оборудо-

ванием и усовершенствованием ре-

комендаций по использованию фо-

тограмметрических методов скани-

рования. Оцифровка музейных экс-

понатов и формирование трёхмер-

ных копий – направления, которые 
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Учитывая представленные в таблице особен-

ности и направления проектной деятельности, осу-

ществляемой в рамках инновационной инфра-

структуры современных педагогических вузов (на 

примере технопарков универсальных педагогиче-

ских компетенций и педагогических технопарков 

«Кванториум»), можно подчеркнуть сфокусиро-

активно развиваются на базе Тех-

нопарка. 

6. ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет им. А.И. Гер-

цена»  

- реализация сетевых межпред-

метных образовательных про-

грамм; 

- среда для совместного проекти-

рования и решения научно-иссле-

довательских задач; 

- формирование среды для подго-

товки команд педагогов «Под 

ключ»; 

- практики студентов и школьни-

ков, стажировки в компаниях-

партнёрах РГПУ; 

- работа с молодежными сообще-

ствами. 

Life Science School: науки о при-

роде и бионика в действии 

 

Школа представляет собой меж-

дисциплинарный интенсив, в рам-

ках которого команды школьни-

ков, учителей и студентов вместе с 

научными руководителями и экс-

пертами реализуют свои прото-

типы, с помощью которых можно 

будет исследовать естественнона-

учные процессы. 

Целью организации и проведения 

Школы является формирование у 

участников проектного мышления, 

а также навыков решения приклад-

ных экологических задач, разра-

ботки и внедрения готовых продук-

тов. 

7. ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет» 

одна из задач технопарка заклю-

чается в формировании системы 

эффективной практической меж-

дисциплинарной подготовки бу-

дущего педагога, в интеграции 

образовательной, проектной и ис-

следовательской оставляющей 

вуза. 

 

Разработка теоретико-методологи-

ческого и научно-методического 

обеспечения процессов выявления 

и нивелирования профессио-

нально-психологических дефици-

тов педагога с использованием VR-

технологий. 

Проект представляет собой про-

граммное обеспечение, которое 

устанавливается на шлем VR и поз-

воляет запускать видео-сценарии, 

основанные на съемке 360°, что 

обеспечивает высокую иммерсив-

ность симулятора. 

Цель проекта заключается в 

научно-методическом обеспечении 

применения виртуальных техноло-

гий в процессе профессиональной 

подготовки учителя.  

8. ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный 

педагогический уни-

верситет»  

- организация обучения студен-

тов методикам и технологиям 

преподавания учебных предметов 

естественнонаучной и технологи-

ческой направленностей с ис-

пользованием современного обо-

рудования, средств обучения и 

воспитания; 

- повышение квалификации 

педагогических работников об-

щеобразовательных организаций, 

в том числе оснащенных совре-

менным оборудованием и сред-

ствами обучения и воспитания. 

Кванторианские каникулы 

 

Проект направлен на ознакомле-

ние школьников с такими приклад-

ными науками, как химия, физика, 

робототехника и цифровое искус-

ство. В 2023 года были реализо-

ваны три смены летней интерак-

тивной общеразвивающей про-

граммы «Кванторианские кани-

кулы». Обучение по программе 

прошли дети от 8 до 14 лет из г. 

Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти. 
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ванность проектов на реализации образователь-

ных, просветительских, научно-исследовательских 

функций применения инновационной среды.  

Заключение. По итогам проведенного иссле-

дования опыта о организации проектной деятель-

ности будущих педагогов в инновационной инфра-

структуре педагогического вуза можно сделать ряд 

выводов о том, что инновационная инфраструктура 

представляет собой совокупность организацион-

ных, методических, информационно-технологиче-

ских, научных и др. ресурсов, направленных на 

обеспечение, формирование и развитие професси-

ональных компетенций и гибких навыков будущих 

педагогов через активное вовлечение в проектную 

и научно-исследовательскую деятельность.  

Ключевые черты инновационной инфраструк-

туры педагогического вуза являются рядом харак-

теристик: сфокусированность на опережающей 

подготовке; аккумулирование и апробация иннова-

ций; построение междисциплинарного взаимодей-

ствия; создание разноуровневой субъектной среды. 

Опыт деятельности педагогических вузов по-

казывает, что современная образовательная среда, 

представленная в формате инновационной инфра-

структуры, является важным условием качествен-

ной подготовки будущего педагога. 
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Потенциал образовательного сообщества в рамках обучения  

«базовому русскому языку» 

В информационную эпоху способность к самостоятельному обучению и сотрудничеству является необходи-

мыми навыками студентов. Создание образовательного сообщества является одним из путей для развития этих навы-

ков. В статье рассматривается становление и развитие понятия «образовательное сообщество», выделяются его клю-

чевые характеристики: группа, состоящая из преподавателей и учащихся; использование специальных средств обуче-

ния; интерактивность взаимодействия; нацеленность на совместное решение учебных задач посредством переговоров, 

диалога, обмена мнениями; совместное использование различных учебных ресурсов. В статье рассматривается специ-

фика построения курса «Базовый русский язык» в китайском вузе; обосновывается необходимость создания образо-

вательного сообщества; выделяются преимущества реализации данного курса в рамках образовательного сообщества 

в отличие от традиционной модели обучения: описываются способы активизации учебной мотивации студентов; опре-

деляются формы интеграции учебной и внеучебной деятельности; описываются результаты в овладении студентами 

как языковыми, так и межкультурными компетенциями. На примере темы «Русская и китайская кухня» выделяются 

этапы обучения. Предлагаются методы для обеспечения синергии аудиторного занятия и внеаудиторной работой, 

офлайн и онлайн работ, синхронным и асинхронным общением, а также реализация многомерного взаимодействия 

между русскими и китайскими студентами и преподавателями. На основе проведенного исследования, в котором 

участвовали студенты Маньчжурского института Университета Внутренней Монголии и Уральского государствен-

ного педагогического университета подтверждается результативность обучения китайских студентов русскому языку 

в рамках образовательного сообщества, что обогащает методику профессионального иноязычного образования. 

Ключевые слова: образовательное сообщество, занятия по русскому языку, синергия преподавания и самосто-

ятельного обучения, взаимодействие субъектов образовательного процесса, курс «Базовый русский язык» 
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Potential of the educational community while teaching “basic Russian language” 

Nowadays, the ability to learn independently and collaborate are essential skills for students. Creating an educational com-

munity is one way to develop these skills. The article examines the formation and development of the concept of “educational 

community”, highlights its key characteristics: a group consisting of teachers and students; the use of special learning tools; inter-

activity of interaction; focus on joint solution of educational tasks through negotiations, dialogue, exchange of views; sharing of 

various educational resources. The article examines the specifics of the construction of the course “Basic Russian language” in a 

Chinese university; substantiates the necessity to create an educational community; highlights the advantages of implementing this 

course within the educational community in contrast to the traditional learning model: describes ways to activate the educational 

motivation of students; defines the forms of integration of educational  and extracurricular activities; the results of students' mastery 

of both linguistic and intercultural competencies are described. The stages of learning are highlighted using the example of the 

topic “Russian and Chinese cuisine”. Methods are proposed to ensure the synergy of classroom and extracurricular work, offline 

and online work, synchronous and asynchronous communication as well as the implementation of multidimensional interaction 

between Russian and Chinese students and teachers. The effectiveness of teaching Russian to Chinese students is confirmed due 

to the research attended by students of the Manchurian Institute of the University of Inner Mongolia and the Ural State Pedagogical 

University which enriches the methodology of professional foreign language education. 

Keywords: learning community, Russian language classes, synergy of teaching and self-study, course “Basic Russian 

language”. 
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«Национальные стандарты качества препода-

вания русского языка в высших учебных заведе-

ниях» и «Руководство по преподаванию русского 

языка в вузах», разработанные китайским Мини-

стерством образования указывают на необходи-

мость развития у студентов способности к сотруд-

ничеству и самостоятельному обучению как одну 

из целей преподавания русского языка.  

Развитие способности к сотрудничеству и са-

мостоятельному обучению студентов независимо 

от того, находятся они в режиме онлайн-обучения 

или традиционной аудиторной форме обучения, 

является важной педагогической задачей. А взаи-

модействие между участниками учебного про-

странства является ключевым фактором создания 

образовательного сообщества [6].  

Деятельность образовательного сообщества по 

русскому языку – это поощрение взаимодействия и 

сотрудничества между студентами, преподавателям 

и студентами, повышение навыков самостоятель-

ного обучения и сотрудничества для развития меж-

культурной коммуникативной компетенции, полу-

чения знаний, формирования навыков. Учебные 

действия реализуются через различные формы об-

щения, такие как общение между преподавателями 

и студентами, между студентами, а также через ра-

боту студентов с учебниками, информационно-ком-

муникативными технологиями и т.д. [8]  

Образовательная ситуация в китайском вузе. 

«Базовый русский язык» – это обязательный и ос-

новной курс для студентов-бакалавров по специ-

альности «Русский язык» на базовом этапе. Этот 

курс имеет особое значение как для развития и тре-

нировки языковых навыков студентов, так и для 

формирования знаний, ценностей и творческого 

мышления. Он проводится с первого по четвертый 

семестры в бакалавриате; продолжительность обу-

чения в рамках данного курса составляет 8 часов в 

неделю, общее количество кредитов составляет 32.  

Основная цель обучения – овладение студен-

тами основными знаниями по фонетике, грамма-

тике и лексике русского языка, базовыми навыками 

слушания, говорения, чтения и письма и началь-

ными коммуникативными навыками; овладение 

базовыми знаниями о российской культуре, по-

скольку данный курс готовит студентов к освое-

нию другого курса – страноведение.  

Несмотря на большое количество часов, дли-

тельность семестра, большую долю кредитов, осво-

ение русского языка для китайских студентов явля-

ется чрезвычайно сложным. Кроме того, у студен-

тов практически нет занятий, связанных с говоре-

нием и аудированием, поэтому итоговый письмен-

ный тест показывает, что китайские студенты хо-

рошо владеют грамматикой русского языка, демон-

стрируют высокие навыки в чтении и письме, од-

нако фонетика, говорение и аудирование для них 

остается сложным процессом. 

Состояние исследований по преподаванию 

курса «Базовый русский язык». 

В настоящее время в китайской научной лите-

ратуре преобладают исследования, которые сфоку-

сированы на отдельных аспектах методики препо-

давания русского языка, таких как преподавание 

лексики, грамматики или чтения. Активно изуча-

ются образовательные модели (смешанная модель 

обучения, перевернутый класс и т.д.); предлага-

ются методы обучения студентов, которые можно 

реализовывать в традиционном и онлайн-обуче-

нии; осмысливаются формы самостоятельной ра-

боты студентов над содержанием курса.  

В связи с модернизацией образования, усиле-

нием процессов информатизации активно развива-

ются исследования, связанные с поиском новых 

смыслов обучения русскому языку; осмыслении 

проектной и исследовательской деятельности сту-

дентов при освоении русского языка; продвижение 

современных технологий для поддержки языко-

вого обучения. В этом процессе интернет и муль-

тимедийные технологии предоставляют большой 

исследовательский интерес, поскольку дают до-

ступ к неограниченному количеству ресурсов, ме-

тодическую поддержку преподавателям для по-

строения учебного процесса, предоставлению сту-

дентам возможностей для самостоятельного обуче-

ния и практике русского языка [1; 9]. 

Анализируя научные статьи можно заклю-

чить, что в меньше степени изучаются вопросы ак-

тивного и интерактивного взаимодействия между 

преподавателем и студентами, связь аудиторной и 

внеаудиторной работы, сочетание аудиторного 

обучения с онлайн-самостоятельным обучением, 

вопросы интеграции синхронной коммуникации с 

асинхронным обменом, хотя данные процессы 

имеют высокую значимость и предоставляют но-

вые перспективы и пространство для преподавания 

русского языка [2; 4].  

Мы полагаем, что повысить уровень владения 

русским языком у китайских студентов позволит 

такой новый формат как «образовательное сообще-

ство», исследование которого в Китае началось в 

2001 году. Теоретическим осмыслением понятия 

«образовательное сообщество» занимаются уче-

ные, как в Китае, так и в России: Ван Яньмин, Сан 

Лей, Цзэн Сяоли, О.Л. Балашов, Н.А. Копылова, 

Д.В. Моглан, Ю.А. Размачева, Ю.Ю. Рублева и др. 

Несмотря на разные трактовки понятия, общими 

признаками его являются следующие: группа, со-

стоящая из преподавателей и учащихся; использо-

вание специальных средств обучения; интерактив-

ность взаимодействия; нацеленность на совмест-

ное решение учебных задач посредством перегово-

ров, диалога, обмена мнениями; совместное ис-

пользование различных учебных ресурсов.  

Можно заключить, что образовательное сооб-

щество - это особая группа участников учебной де-

ятельности (включая экспертов, преподавателей, 

студентов, социальных партнеров), которая созда-

ется вокруг общего тематического контента, пред-

полагает диалог и взаимное сотрудничество между 

всеми участниками, в результате чего происходит 
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личностно-профессиональное развитие каждого из 

участников группы. 

В образовательном сообществе используются 

традиционные и инновационные образовательные 

средства, методы и технологии для 1) проведения 

интерактивного обучения; 2) создания особого (ин-

тересного обучающимся) контента в процессе обу-

чения посредством диалога; 3) обмена различными 

учебными ресурсами; 4) совместного выполнения 

определенных учебных задач; 5) формирования 

межличностных отношений, которые влияют и 

продвигают друг друга среди участников.  

В образовательном сообществе участники 

равноправны, между ними устанавливаются дру-

жеские неформальные отношения, которые позво-

ляют решать как образовательные задачи, так и за-

дачи профессионально-личностного совершен-

ствования. Благодаря данному общению студенты 

более успешно овладевают языковыми компетен-

циями, а в случае межнационального образователь-

ного сообщества – осваивают и межкультурные 

компетенции. 

Образовательные сообщества бывают разные: 

сетевые и несетевые, формальные и неформаль-

ные, внутри одной студенческой группы, объеди-

няющие студентов нескольких образовательных 

организаций, объединяющие студентов из разных 

стран. В международных образовательных сообще-

ствах могут участвовать студенты и преподаватели 

университетов, а сотрудники правительственных, 

некоммерческих и общественных организаций. В 

аспекте выстраивания китайско-российских отно-

шений, межнациональное образовательное сооб-

щество может стать хорошей формой организации 

взаимодействия между китайскими и русскими 

студентами. Однако использование данного фор-

мата требует совершенствования методов, форм и 

инструментов работы.  

Преимущества обучения в образовательном со-

обществе заключаются в том, что оно ориентиро-

вано на студента, использует модели проблемного и 

смешанного обучения, ориентировано на конструк-

тивное взаимодействие и общение между участни-

ками, позволяет углубленно изучать материал и со-

вершенствовать навыки говорения [11; 12].   

Образовательное сообщество основывается на 

общих целях обучения и состоит из процесса обу-

чения, в котором участники взаимно поддержи-

вают и стимулируют друг друга. Оно интегрирует 

возможности преподавателей как стороны, облада-

ющей системой знаний и опыта, позволяет им вы-

полнять разнообразные роли (преподаватель, коор-

динатор, мотиватор, фасилитатор, организатор), а 

также учитывает возможности студентов, позво-

ляет им стать субъектами обучения, которые с по-

мощью учителей активно получают знания о языке, 

культуре и т.д., формируя в процессе обучения 

многомерную, объемную систему знаний [5]. 

Одной из проблем, которую можно решить в 

рамках образовательного сообщества – повысить 

интерес к изучению русского языка и культуре Рос-

сии. Достаточно часто, в китайских вузах препода-

ватели встречаются со слабо выраженной мотива-

цией к изучению данного курса и пассивной пози-

цией во время занятий. Поскольку обучение осно-

вам русского языка ограничено во времени и имеет 

большой объём учебного материала, педагоги в та-

кой ситуации вынуждены использовать методы 

зубрежки, модель обучения «слова + грамматика + 

перевод + упражнения», обучение формализовано, 

студенты пассивно принимают знания, мало участ-

вуют в практических занятиях, не демонстрируют 

умение творчески преломлять учебный материал. 

Кроме того, русский язык сложен для освоения ки-

тайскими студентами. Для его изучения требуется 

терпение и выдержка, студенты испытывают страх 

перед трудностями, пассивно относятся к обуче-

нию, что приводит к неудовлетворительным ре-

зультатам обучения.  

Во-вторых, образовательное сообщество поз-

воляет устранить проблему отсутствия связи 

между занятиями в аудитории и вне нее, аудитор-

ным обучением и онлайн-самостоятельным обуче-

нием, синхронным общением и асинхронным об-

меном. Обучение русскому языку не должно огра-

ничиваться только аудиторным временем. И во 

внеаудиторной работе язык должен практико-

ваться, совершенствоваться, тем самым повышая 

эффективность обучения студентов. Именно взаи-

модействие студентов друг с другом на интересую-

щие их темы во внеаудиторной работе в рамках об-

разовательного сообщества позволяет решить дан-

ную проблему. 

В-третьих, образовательное сообщество поз-

воляет решать проблему поверхностного освоения 

словаря в иноязычном образовании. Освоение рус-

ского языка требуют значительных затрат времени 

и усилий на объяснение отдельных слов, что при-

водит к формальному изучению русских слов, иг-

норированию контекста и смысла высказывания, а 

также ограниченному обсуждению культурного 

контекста. Студенты тратят много времени на изу-

чение лексических и грамматических знаний, но 

все равно остаются «немыми на русском языке». 

Образовательное сообщество позволяет улучшить 

навыки языкового общения, особенно устной речи, 

а также повысить речевую, межкультурную и ком-

муникативную компетенции студентов. 

Этапы создания образовательного сообще-

ства на занятиях «Базовый русский язык». Для со-

здания образовательного сообщества, прежде всего 

необходимо обеспечить благоприятную атмо-

сферу, способствующую взаимодействию. Сту-

денты и педагог должны владеть профессиональ-

ной культурой - это совокупность идей и способов 

поведения педагога и обучающихся на аудиторных 

занятиях, которая в определенной степени опреде-

ляет основные способы существования и развития 

субъектов обучения.  

В образовательном сообществе также необхо-

димо создать атмосферу терпимости и понимания, 
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чтобы обеспечить поддерживающее и поощряю-

щее обучение. Участники должны, понимать и при-

нимать друг друга, только в этом случае они могут 

выстроить диалог для совместного решения про-

блем, с которыми сталкиваются сами и коллектив. 

Через осознанные действия и рефлексию создается 

надежный механизм обратной связи, который спо-

собствует обучению, росту и развитию участников 

сообщества. 

В образовательном сообществе делается ак-

цент на конструктивном взаимодействии. Любое 

взаимодействие требует практики. Практика в обу-

чении русскому языку – это способ говорения об 

общих исторических и социальных ресурсах, куль-

туре, традициях, обычаях России, т.е. это некий 

практический способ взаимного участия в практи-

ческих действиях [15]. Практика иностранного 

языка всегда проходит в аудиториях, поэтому необ-

ходимо использовать аудитории как место суще-

ствования образовательного сообщества, чтобы 

спроектировать учебное занятие, предполагающее 

активное взаимодействие между преподавателями 

и студентами не только в рамках аудиторного заня-

тия, но и «до учебного занятия» и «вне его».  

В настоящее время при подготовке к учеб-

ному занятию, студент может проявить свою ак-

тивность через использование бесплатных курсов, 

предоставляемых на платформах обучения (напри-

мер, xuexitong, University MOOC и т.д.). Данные 

курсы записаны известными преподавателями рей-

тинговых вузов, где качество учебного содержания 

гарантировано. Преподаватели могут выбирать 

подходящие фрагменты в качестве материалов для 

предварительного обучения в соответствии с уров-

нем, способностями и индивидуальными особен-

ностями студентов.  

Если подходящий материал не найден, то пре-

подаватель может самостоятельно записывать ви-

део. Преподаватель разрабатывает определенные 

задачи для проверки эффективности обучения в со-

ответствии с образовательными целями и содержа-

нием дисциплины. Эти платформы также предо-

ставляют функцию автоматической проверки ре-

зультатов обучения, чтобы студенты могли свое-

временно проверить свой текущий уровень освое-

ния предмета, а преподаватели также могут кон-

тролировать состояние предварительного обуче-

ния студентов с помощью данных, предоставляе-

мых этими платформами, для своевременной кор-

ректировки плана и программы обучения и предо-

ставления студентам более индивидуализирован-

ного руководства по обучению [10;13].  

Кроме того, преподаватели также могут пуб-

ликовать учебные материалы на этих учебных 

платформах или через социальное программное 

обеспечение, публиковать задания, чтобы предо-

ставить студентам более разнообразные учебные 

материалы. Студенты могут выбирать материал в 

соответствии с заданиями по обучению и своими 

способностями, углублять знания, расширять свой 

кругозор.  

На занятиях, в основном, реализуется учебная 

активность для активизации студентов и вовлече-

ния их в учебный процесс. Для этого можно ис-

пользовать следующие меры.  

Во-первых, использование гетерогенной 

группировки. В образовательном сообществе каж-

дый член является независимой личностью, при 

группировке необходимо полностью учитывать 

индивидуальные различия между членами и прово-

дить гетерогенную группировку на основе равен-

ства и добровольности. Перед группировкой необ-

ходимо наблюдать за студентами, группировать их 

в соответствии с учебными показателями и личным 

стилем и т.д., а не только в соответствии с учеб-

ными достижениями. Различные способности к 

обучению, стили обучения, интересы к обучению и 

характерные черты членов группы способствуют 

взаимному обучению и взаимодополнению студен-

тов [3;7].  

В исследовании, проводимом на базе Мань-

чжурского института Университета Внутренней 

Монголии, в соответствии с принципом гетероген-

ной группировки 17 человек были разделены на 4 

микрогруппы (по 4-5 человек в каждой). Студенты 

распределялись в соответствии с определенными 

задачами обучения, предпочтениями и учебными 

достижениями. В процессе реализации многие 

участники группы остаются неизменными, но в 

ходе практической работы некоторые группы были 

скорректированы в соответствии с реальными об-

разовательными запросами студентов. На занятиях 

в основном использовалось тематическое обуче-

ние, темы охватывали содержание курса «Основ-

ной курс русского языка» по учебнику «Восток».  

Взаимодействие осуществлялось: один на 

один, один с многими, многие с многими. Это поз-

волило повысить частоту контактов студентов друг 

с другом, при котором им приходилось говорить на 

русском языке [14, с. 115]. Кроме традиционных 

языковых тренировок, таких как слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, перевод и т.д., учебная деятель-

ность также включала в себя другие виды деятель-

ности, такие как поиск информации, создание но-

востного репортажа, создание презентаций, группо-

вое обсуждение, ведение рефлексивного дневника, 

подготовку театрального представления, индивиду-

альную и групповую самопрезентацию и т.д.  

Например, в рамках темы «Китайская и рус-

ская кухня», после того как студенты овладели ос-

новной лексикой и конструкциями этого урока, с 

целью закрепления языковых навыков и стимуля-

ции понимания материала студентами, педагог, ис-

ходя из учебных целей, предлагает создание пре-

зентации в классе на тему «Китайская кухня» и ее 

обсуждение. Китайская кухня делится на 8 катего-

рий, студенты вытягивают жребий, и далее на рус-

ском языке должны раскрыть доставшуюся им 

тему. После определения темы, участники группы 

должны определиться с обязанностями, четко рас-

пределить задания для поиска информации, найти 
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соответствующие материалы, перевести матери-

алы, систематизировать материалы, создать видео, 

подготовить доклад и продемонстрировать его. 

Если в данное занятие включены русские сту-

денты, тогда они могут рассказывать о китайской 

кухне на китайском языке, или представлять рус-

скую кухню, но также на китайском языке. 

Таким образом. процесс обучения на занятиях 

представлен следующим конструктом: обучение в 

основном проходит в два этапа (изучение и демон-

страция на уроке). На этапе изучения на занятиях 4 

часа (в неделю 8 часов) для понимания и усвоения 

диалогов и текстов, преподаватель использует раз-

личные методы и средства обучения, такие как 

аудирование и говорение по ключевым словам и 

предложениям, упражнения по переводу, упражне-

ния «вопросы и ответы», создание ситуаций, ими-

тация диалогов, объяснение и применение лексики 

и грамматики и т.д. Еще 2 часа используются для 

работы с «послеурочными заданиями», в которых 

есть упражнения для обсуждения темы. Учебная 

группа (которая также может рассматриваться как 

маленькое образовательное сообщество) обсуж-

дает эти задания во внеаудиторное время, выносят 

на обсуждение в аудитории и представляют резуль-

таты. Это также может быть неформальное обсуж-

дение в аудитории, преподаватель контролирует 

время и темп, своевременно поддерживает связь с 

каждой группой, контролирует и направляет сту-

дентов активно участвовать в обсуждении, чтобы 

каждый студент был вовлечен в него и мог нахо-

дить полезный опыт в обсуждении.  

Наблюдая за взаимодействием студентов, пре-

подаватель может своевременно обнаружить труд-

ности и решить проблемы, с которыми сталкива-

ются студенты в процессе обучения. Оставшиеся 2 

часа реализуются на этапе комплексной демонстра-

ции на уроке, направленной на улучшение языко-

вых навыков студентов и развитие коммуникатив-

ной компетенции.  

Если преподаватель создает образовательное 

сообщество между студентами разных стран, то то-

гда студенты согласно расписанию и стандартам 

осваивают учебные курсы каждый в своей стране, 

а встречаются друг с другом уже во внеаудиторной 

работе. Заранее выбирается тема для обсуждения, 

готовиться встреча, отбираются презентационные 

или видео материалы. 

Целесообразно встречаться со студентами дру-

гой страны, уже в третьем семестре, когда студенты 

уже в течение двух семестров изучали иностранный 

язык, что позволит им эффективно коммунициро-

вать с другими студентами. Подготовка к встрече со 

студентами другой страны позволяет активизиро-

вать работу над учебным материалом: необходимо в 

малых группах совместно изучить содержание 

темы, продумать, о чем они будут говорить, какой 

способ демонстрации выберут. Члены группы 

должны распределить задачи, определить зоны от-

ветственности, определить способы коммуникации. 

Этот этап пробуждает интерес студентов к обуче-

нию, повышает способность студентов к языковому 

выражению и сотрудничеству, способствует форми-

рованию умения работать в команде.  

Вполне вероятно, что студенты должны будут 

провести исследование, результатами которого они 

делятся на совместных встречах, что способствует 

более глубокому пониманию темы. После прослу-

шивания презентаций, студенты из Китая и России 

задают и отвечают на соответствующие вопросы, 

где китайские студенты говорят по-русски, а рус-

ские студенты по-китайски. В этом процессе сту-

денты постепенно преодолевают языковой барьер 

и страх перед общением на иностранном языке. В 

итоге, китайские студенты получают всесторонний 

опыт изучения и практики русского языка, разви-

вают свои коммуникативные навыки. 

Затем проводится этап оценки, в которую 

включены как студенты, так и преподаватели. Ком-

плексная оценка предполагает: оценку педагога, 

взаимную оценку между группами студентов, са-

мооценку всей группы, самооценку обучающихся. 

В данном процессе важны методы рефлексии. Сту-

денты должны осознать ценность обучения в про-

цессе сотрудничества и общения, ощутить радость 

от учебы и взаимодействия. В то же время, необхо-

димо выявлять проблемы, способы преодоления 

неудач и пути саморазвития. 

Оценка деятельности образовательного сооб-

щества должна быть разнообразной и многофак-

торной. Традиционные методы оценки в основном 

опираются на успехи студентов в учебе и часто не 

учитывают степень понимания материала, усвое-

ния навыков коммуникации, развитие эмоциональ-

ной сферы в процессе обучения. В отличие от 

этого, оценка деятельности студентов в образова-

тельном сообществе уделяет большое внимание 

освоению языковых компетенций и развитию меж-

культурных компетенций, сформированности клю-

чевых компетенций (критического мышления, ко-

мандообразования, кооперации, коммуникации). 

Этап внеурочной деятельности весьма важен, 

так как он помогает студентам лучше закрепить 

знания, полученные на занятиях. С помощью обу-

чающих платформ в Интернете и социальных сетей 

можно проводить внеурочное обучение, что помо-

гает студентам установить эмоциональное обще-

ние и взаимодействие с преподавателем и друг дру-

гом, усилить дух сотрудничества и взаимопомощи 

между ними, а также способствовать развитию 

навыков и привычек самостоятельного обучения у 

студентов.  

Дополнительные материалы размещаются пе-

дагогами на различных образовательных платфор-

мах, например, xuexitong. Такие материалы могут 

представляться в виде видео, документов, аудио и 

других форматов. Студенты могут выбрать наибо-

лее подходящий для себя способ обучения, чтобы 

закрепить полученные на уроках знания. Кроме 

того, на платформе xuexitong можно проводить он-
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лайн-общение и дискуссии, студенты могут обсуж-

дать вопросы и вместе решать проблемы, возника-

ющие в процессе обучения. 

В WeChat студенты могут общаться с препо-

давателем и однокурсниками в приватном режиме, 

что более удобно и доступно в любое время и из 

любого места. Студенты могут получать немедлен-

ные ответы на свои вопросы и решать возникшие 

проблемы, что способствует индивидуальному 

обучению и решению трудных вопросов в процессе 

обучения. Для некоторых стеснительных или не-

уверенных студентов личное общение с педагогом 

или однокурсником помогает им почувствовать 

себя более комфортно и практиковать язык. В ре-

зультате нашего исследования, студенты в четвер-

том семестре могли взаимодействовать друг с дру-

гом без участия преподавателя. В общении с рос-

сийскими студентами были установлены долго-

срочные стабильные отношения, которые не огра-

ничиваются учебными задачами, а позволяют об-

суждать интересующие студентов проблемы. 

В целом, этап внеурочного обучения является 

крайне важным и требует, чтобы учащиеся само-

стоятельно закрепляли и расширяли свои знания, 

повышали свои умения, развивали критическое и 

креативное мышление. В то же время, необходима 

активная поддержка и руководство со стороны пе-

дагога для помощи студентам в овладении знани-

ями, решении проблем и развитии мыслительных 

способностей. 

Выводы. Построение образовательных сооб-

ществ, не только способствует изучению лексико-

грамматического материала в рамках образова-

тельных стандартов, но и позволяет развивать ком-

муникативные навыки в области освоения ино-

странного языка, совершенствовать межкультур-

ную и коммуникативную компетенции, осваивать 

страноведческую информацию. Большой потен-

циал такой работы заключается в повышении мо-

тивации китайских студентов к процессу изучения 

русского языка, развитии рефлексивной деятельно-

сти, направленной на осознанное обучение, разви-

тие навыков самостоятельности и ответственности. 

Образовательное сообщество предоставляет орга-

ническую связь между реальным общением и асин-

хронным общением, позволяя студентам более ак-

тивно участвовать в изучении иностранного языка 

и более эффективно овладевать знаниями ино-

странного языка. В образовательном сообществе 

студенты могут в реальном времени общаться с 

другими участниками, делиться опытом и ресур-

сами, совместно решать проблемы. 

В то же время, образовательное сообщество 

также создает модели обучения, такие как онлайн-

обучение, сотрудничество и проектное обучение. 

Эти модели обучения не только делают преподава-

ние иностранного языка более разнообразным и 

творческим, но и предоставляют студентам больше 

возможностей для сотрудничества и общения. Сту-

денты в среде образовательного сообщества могут 

самостоятельно выбирать учебный материал, пла-

нировать учебное время и сотрудничать со своими 

товарищами по выполнению различных учебных 

заданий, тем самым повышая свои навыки самосто-

ятельного обучения и сотрудничества.  

Построение образовательного сообщества 

устанавливает отношения доверия, поддержки и 

сотрудничества между преподавателями и студен-

тами в преподавании иностранного языка, а также 

закладывает прочный фундамент для профессио-

нального самоопределения студентов. Студенты в 

процессе совместного обучения развивают навыки 

командной работы, коммуникации, сотрудниче-

ства и решения проблем, которые имеют важное 

значение для их будущего обучения и работы. Пре-

подаватели в рамках образовательного сообщества 

становятся не просто педагогами-наставниками, а 

реализуют роль социальных партнеров в образова-

тельном процессе. 
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Реализация междисциплинарного подхода к обучению иностранному языку в ма-

гистратуре по направлению «Педагогическое образование» 

Статья посвящена обоснованию эффективности междисциплинарного подхода к обучению иностранному языку 

(английскому) при подготовке магистров направления 44.04.01 «Педагогическое образование» профиля «Нейрокогни-

тивные технологии в образовании». В статье показано, что иностранный язык, как учебная дисциплина, в силу своей 

содержательной специфики, вносит весомый вклад в реализацию междисциплинарного подхода к подготовке квали-

фицированных кадров на уровне магистратуры. Направление и профиль магистерской программы являются ключе-

выми элементами, определяющими цель, принципы, содержание обучения иностранному языку в междисциплинар-

ных программах магистерской подготовки. Ориентированность профиля на нейрокогнитивные технологии обучения 

позволила построить содержание обучения английскому языку с позиции коммуникативно-когнитивного подхода, 

требующего особого внимания к внутренней активности обучаемых, осознанию важности формирования в сознании 

базисных когнитивных и метакогнитивных структур. Автором выделяются основные характеристики построения про-

цесса обучения английскому языку и предлагаются методики развития профессионально ориентированных языковых 

навыков магистрантов.  

Ключевые слова: междисциплинарная программа магистерской подготовки, обучение иностранному языку в 

профессиональных целях, междисциплинарный подход, компетентностный подход, коммуникативно-когнитивный 

подход, содержание обучения, принципы обучения, текст как основа содержания обучения, методы обучения.   

 

Irina Evgenievna Shkabara 

Nizhny Tagil 

Implementation of an Interdisciplinary Approach to Foreign Language Teaching in the 

Master's Degree Program in Pedagogical Education 

The article is devoted to the substantiation of the interdisciplinary approach effectiveness to teaching a foreign language 

(English) in the training of Masters in the direction 44.04.01 “Pedagogical Education” of the profile “Neurocognitive Technol-

ogies in Education”. The article shows that a foreign language, as an academic discipline, due to its content specificity, makes 

a significant contribution to the implementation of an interdisciplinary approach to the training of qualified personnel at the 

master's level. The direction and profile of the Master's program are the key elements that determine the purpose, principles 

and content of foreign language teaching in interdisciplinary Master's programs. The focus of the profile on neurocognitive 

learning technologies made it possible to build the content of teaching English from the position of a communicative-cognitive 

approach which requires special attention to the internal activity of students, awareness of the importance of forming basic 

cognitive and metacognitive structures in consciousness. The author highlights the main characteristics of the English language 

teaching process and proposes methods for the development of professionally oriented language skills of undergraduates. 

Keywords: interdisciplinary master’s degree program, foreign language teaching for professional purposes, interdisci-

plinary approach, competency-based approach, communicative-cognitive approach, learning content, teaching principles, text 

as the basis of learning content, teaching methods. 

 

Введение. Обучение иностранному языку в 

профессиональных целях является актуальной про-

блемой высшего образования, так как одним из пу-

тей повышения конкурентоспособности россий-

ского специалиста на современном рынке труда яв-

ляется изучение и постоянное совершенствование 

иностранного языка. Данное положение непосред-

ственно связано с практико-ориентированной 

направленностью развития высшего образования в 

современной России, что подразумевает разра-

ботку профессиональных образовательных про-

грамм, обучение по которым позволяет готовить 

квалифицированных специалистов, способных 

применять полученные знания и умения для эф-

фективной деятельности в выбранной предметной 

области. Вышеупомянутая тенденция не является 

новой, но ее актуальность сегодня обусловлена 

быстрым ростом технологических и социальных 

изменений; необходимостью поиска новых путей 

повышения конкурентоспособности российского 

высшего образования на мировой арене в связи с 

геополитическими изменениями, затруднившими 

международное сотрудничество в области высшего 

образования; потребностью в переосмыслении за-

рубежного и отечественного опыта организации 

системы высшего образования, с целью ответа на  
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вызовы времени [4, С. 95]. События недавнего вре-

мени, к которым относятся выход России из Болон-

ской системы образования (май 2022 г.), оживлен-

ная дискуссии относительно того, как будет в даль-

нейшем развиваться высшее образование страны, 

появление правительственных документов, а 

именно Указа Президента Российской Федерации 

«О некоторых вопросах совершенствования си-

стемы высшего образования» [17] и Постановления 

Правительства Российской Федерации «О реализа-

ции пилотного проекта, направленного на измене-

ние уровней профессионального образования» [16] 

свидетельствуют о том, что идет широкомасштаб-

ный процесс создания особой модели развития рос-

сийского высшего образования. Согласно назван-

ным документам, данная модель будет включать 

высшее образование базового уровня, где будет 

проходить реализация программ бакалавриата и 

специалитета; высшее образование специализиро-

ванного уровня, предназначенного для реализации 

программ магистратуры, ординатуры и ассистен-

туры-стажировки; профессиональное образование 

– аспирантуру, цель которой подготовка научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалифика-

ции [там же].  

Таким образом, лучшие традиции россий-

ского высшего образования сохраняются и допол-

няются необходимыми изменениями с учетом но-

вых требований. Магистратура, как высший уро-

вень системы вузовского образования, обучение на 

котором дает возможность углубить знания и раз-

вить практические навыки в избранной области в 

том числе с применением иностранного языка, рас-

сматривается как подготовительный этап для веде-

ния научно-исследовательской деятельности и про-

должения учебы в аспирантуре (академическая ма-

гистратура) и формирования успешной карьеры на 

производстве и в бизнесе (прикладная/профессио-

нальная магистратура). Очень часто, как показы-

вает опыт, обучение в академической магистратуре 

дает выпускнику возможность успешно сочетать 

научно-исследовательский и профессиональный 

(педагогический) виды деятельности, что обуслов-

ливает рост интереса к междисциплинарным про-

граммам магистратуры с академическим уклоном, 

обладающих новой, перспективной для развития 

национальной системы высшего-профессиональ-

ного образования направленностью. 

«Междисциплинарность», как основополага-

ющее понятие «междисциплинарного подхода», в 

современном международном и отечественном 

научно-педагогическом дискурсе занимает особое 

место. Согласно концепции ЮНЕСКО, «междис-

циплинарность» («interdisciplinary»), наряду с та-

ким понятием как «критическое мышление» 

(critical-thinking), является ключевым фактором, 

способствующим развитию современного образо-

вания в интересах устойчивого развития 

(«education for sustainable development») [24]. Не-

смотря на то, что концепция междисциплинарного 

образования набирает популярность в высшем об-

разовании по всему миру, «знания о том, как пра-

вильно проектировать междисциплинарное обра-

зование, по-прежнему не хватает» [23]. Именно так 

пишут современные зарубежные исследователи 

Дж. Ауденампсен, Э. Дac, М. ван де Поль, подчер-

кивая актуальность междисциплинарного подхода 

к подготовке квалифицированных кадров в совре-

менном высшем образовании. Как пишут авторы, 

«в быстро меняющейся производственной сфере 

профессионалы все чаще сталкиваются со слож-

ными проблемами … Эти изменения требуют по-

нимания и наличия точек зрения с позиции разных 

дисциплин. Эти изменения требуют более струк-

турного междисциплинарного сотрудничества» 

[23]. Чтобы подготовить будущих специалистов к 

решению этих сложных проблем, необходимо 

включать междисциплинарные элементы в учеб-

ные программы [22]. В. Буа-Мансилья, Х. Гарднер, 

В.К. Миллер считают, что междисциплинарное об-

разование должно осуществляться на стыке двух 

(или более) дисциплин, в процессе чего студентам 

оказывается поддержка в синтезе и интеграции зна-

ний, теорий и практик из этих дисциплин. Необхо-

димыми качествами, которые нужно развивать в 

студентах, авторы называют «коммуникацию, тех-

нологическую грамотность и восприятие перспек-

тивы» [21, С. 18]. 

Решением проблемы внедрения междисци-

плинарного подхода в образование активно зани-

маются российские ученые. Так, например, на ос-

новании анализа и адаптации предложений зару-

бежных ученых и опыта стран с устойчивым высо-

ким уровнем качества образования, в ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования» в 2023 г. 

были разработаны «Рекомендации педагогическим 

работникам по формированию междисциплинар-

ного (межпредметного) содержания общего обра-

зования» [15]. В данных рекомендациях опреде-

лены педагогические условия включения междис-

циплинарного содержания образования в учебный 

процесс, этапы и модели его формирования, а 

также способы разработки междисциплинарных 

тем и междисциплинарных проектов как дополне-

ние к учебным программам изучаемых предметов.  

Реализация междисциплинарного подхода, как 

указывалось выше, дает широкие возможности в со-

здании современных и востребованных образова-

тельных программ высшего образования. Образова-

тельная программа считается междисциплинарной, 

если в ней затрагиваются две или более области зна-

ний, две или более области профессиональной дея-

тельности. Будучи направленным на связь дисци-

плин в учебном процессе, междисциплинарный под-

ход способствует комплексному применение теории 

и практики в будущей профессиональной деятель-

ности, оказывая неоценимое влияние на формирова-

ние и дальнейшее развитие базовых знаний, сово-

купности учебных и исследовательских методов и 

приемов обучаемых, что, в свою очередь, ведет к 
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осознанию цели и непосредственных задач профес-

сиональной подготовки [2; 8]. 

Роль иностранного языка в решении данной 

проблемы в силу изначально заданной «межпред-

метности» иностранного языка, которая базируется 

на отмеченных И.А Зимней таких его существен-

ных особенностях – «беспредметность», «беспре-

дельность», «неоднородность» [6, С. 33], как пока-

зывают анализ научно-педагогического опыта, до-

статочно велика. Общим основание для междисци-

плинарного обучения иностранному языку в выс-

шем профессиональном образовании выступает 

непосредственная связь иностранного языка с 

направлением и профилем подготовки, причем на 

уровне магистратуры связь с профилем подготовки 

усиливается и является основополагающей для ор-

ганизации обучения.  В публикациях последних лет 

подробно рассматриваются вопросы формирова-

ния учебно-исследовательской и научно-исследо-

вательской компетенции магистрантов, особое 

внимание уделяется вопросам организационно-ме-

тодического обеспечения обучения иностранному 

языку студентов магистратуры в рамках требова-

ний ФГОС ВПО и использования информационно-

коммуникационных технологий при формирова-

нии интегративной основы обучения иностран-

ному языку в магистратуре (И.В. Маркова, 

А.Н. Воронов [11]; Н.В. Русинова, М.М. Степанова 

[19]; Н.В. Попова [14]; О.В. Жиронкина, А.А. Роль-

гайзер [5]; И.М. Кондюрина, Е.В. Гришина, В.В. 

Шевелева [9] и др.). Анализ исследований по дан-

ной проблеме показывает, что иностранный язык, 

как учебная дисциплина, в силу своей содержа-

тельной специфики, вносит весомый вклад в реали-

зацию междисциплинарного подхода к подготовке 

квалифицированных кадров на уровне магистра-

туры. Направление и профиль магистерской про-

граммы являются ключевыми элементами, опреде-

ляющими содержание обучения иностранному 

языку в междисциплинарных программах маги-

стерской подготовки. 

В области высшего педагогического образова-

ния такими программами могут быть названы ма-

гистерские программы, созданные на основе ко-

гнитологических наук. Появление этого профиля 

на уровне магистратуры обусловлено тем, что ко-

гнитивистика, которая представляет собой сово-

купность наук о познании, получении и примене-

нии знаний, активно развивается в настоящее 

время и в новой номенклатуре научных специаль-

ностей, по которым будут присуждаться научные 

степени в области «Социальные и гуманитарные 

науки» появилась группа научных специальностей 

5.12 «Когнитивные науки» [18]. Данное направле-

ние получило поддержку в ведущих вузах страны, 

в которых реализуются магистерские программы 

«Когнитивные исследования» (Санкт-Петербург-

ский государственный университет), «Когнитив-

ная психология» (Институт экспериментальной 

психологии ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-педагогический институт»), 

«Когнитивные нейронауки» (Уральский гумани-

тарный институт ФГОУ ВО «УрФУ имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина»), «Когнитивная 

лингвистика» (Институт биомедицины ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский госу-

дарственный университет») и др. В магистратуре 

факультета филологии и межкультурной коммуни-

кации Нижнетагильского государственного соци-

ально-педагогического института (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный про-

фессионально-педагогический университет» (г. 

Екатеринбург) по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» реализу-

ется основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (далее ОПОП 

ВО) профиля «Нейрокогнитивные технологии в об-

разовании».  

Цель статьи – показать роль учебной дисци-

плины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» в подготовке магистров профиля 

«Нейрокогнитивные технологии в образовании». 

Для достижения данной цели были определены 

следующие задачи исследования: показать важ-

ность учета направления и профиля магистерской 

программы  для определения цели и содержания 

обучения иностранному языку в междисциплинар-

ной программе магистерской подготовки; обосно-

вать выбор компонентов содержания обучения 

иностранному языку в профильной магистратуре 

междисциплинарной направленности (языковой, 

речевой, тематический, компетентностный) и пока-

зать, как данное содержание реализуется в про-

цессе профессиональной подготовки будущих ма-

гистров педагогического образования вышеназван-

ного профиля. При исследовании темы использова-

лись методы описания, сравнения, анализа, син-

теза, моделирования.  

Исследовательская часть. Дисциплина 

«Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности» занимает особое место в образовательной 

программе магистратуры факультета филологии и 

межкультурной коммуникации Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического ин-

ститута в связи с ее ориентацией на решение про-

фессионально-педагогических задач в области пре-

подавания иностранного языка [12]. Студенты, 

обучающие по программе, изучают широкий 

спектр учебных дисциплин, при этом в каждый мо-

дуль «обязательной» и «формируемой участни-

ками образовательных отношений» части наряду с 

традиционными для магистерских программ вклю-

чены дисциплины, соответствующие профилю: 

«Методы когнитивных исследований», «Нейро-

психология», «Нейрофизиология поведения», 

«Нейродидактика», «Нейролингвистика», «Когни-

тивная антропология», «Когнитивная лингви-

стика», «Когнитивная психология» и другие. Раз-

личные аспекты когнитивистики, которые осваива-

ются в рамках данной программы, позволяют сту-

дентам основательно готовиться к научно-исследо-
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вательской и практической деятельности по совер-

шенствованию познавательных процессов обучае-

мых всех уровней образования, развитию их функ-

циональной грамотности.  

Цель освоения дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» – подго-

товить магистра, владеющего иностранным язы-

ком как средством осуществления научной и про-

фессиональной деятельности и средством меж-

культурной коммуникации. Исходя из того, что 

обучающиеся по данной программе имеют доста-

точно высокий уровень иноязычной коммуника-

тивной компетенции (в основном это выпускники 

бакалавриата направления «Педагогическое обра-

зование» (с двумя профилями подготовки), про-

фили «Английский язык и немецкий язык»), а 

также того факта, что существенная часть про-

граммы обучения посвящена подготовке к научно-

исследовательской деятельности, изучение англий-

ского языка в магистратуре направлено на форми-

рование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, и профес-

сиональных компетенций, которые определяются 

вузом самостоятельно на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускника. В частности, на раз-

витие способности обучаемых: 

– применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке для 

академического и профессионального взаимодей-

ствия (УК-4);  

– анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия (УК-5);  

– создавать и реализовывать условия и прин-

ципы духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся на основе базовых национальных ценностей 

(ОПК-4); 

– анализировать и учитывать культурную спе-

цифику когнитивных процессов в межкультурном 

взаимодействии (ПК-3) [20, С. 4-5]. 

Как видно из названия компетенций, резуль-

таты обучения непосредственно связаны с овладе-

нием обучающимися «инструментами» их буду-

щей профессиональной и научно-исследователь-

ской деятельности и, согласно логике компетент-

ностного подход, определяют содержание обуче-

ния английскому языку, т.е. наполнение про-

граммы обучения необходимыми учебными мате-

риалами и другими компонентами. При выборе со-

четания компонентов содержания обучения мы 

следовали принципам: 

– целостного отражения в содержании задач 

профессиональной подготовки студентов и форми-

рования их общей культуры, что отражается в от-

боре предлагаемых для чтения материалов, расши-

ряющих общий и профессиональный кругозор, а 

также способствующих их коммуникативной го-

товности к будущей педагогической и научно-ис-

следовательской деятельности;  

– соответствия содержания учебного пред-

мета современным достижениям науки об образо-

вании и когнитологических наук посредством по-

строения содержания обучения на основе иноязыч-

ных текстов соответствующего характера и вклю-

чения в содержание учебного предмета тем, отра-

жающих актуальные вопросы и реальным связям 

связи педагогики и когнитологических наук; 

– принципа гуманитаризации, который прояв-

ляется в том, что студенты знакомятся с культур-

ными особенностями страны изучаемого языка и 

через текст осваивают ценности и нормы, харак-

терные для другой национальной культуры; 

– принципа структурного единства содержа-

ния профессионального образования, согласно ко-

торому тематика текстов, предлагаемых для изуче-

ния, не дублирует тематику предшествующих лет 

обучения иностранному языку (в бакалавриате или 

специалитете), а дополняет и расширяют уже прой-

денный материал, повышая тем самым профессио-

нально-коммуникативную компетенцию обучаю-

щихся. 

В целом в содержание обучения дисциплине 

входят четыре основных компонента – языковой 

(актуализация единиц языка – слов, словосочета-

ний, предложений, теста); речевой (тренируются 

такие виды речевой деятельности, как чтение, 

письмо, устная – монологическая и диалогическая 

речь, аудирование); тематический (тема раздела 

программы дисциплины, связанная с тематикой 

текстов и ситуацией будущей профессиональной 

сферы магистрантов); компетентностный (разви-

тие всех видов компетенций, которые предусмот-

рены программой) [3, С. 159]. Следует сказать, что 

выделенные компоненты содержания гибко взаи-

модействуют и комбинируются в учебном про-

цессе, придавая ему целостный, гармоничный ха-

рактер. Так, в процессе аудиторной и внеаудитор-

ной самостоятельной учебной работы наряду с тра-

диционными заданиями по овладению лексико-

грамматическими особенностями иноязычной 

научной речи (упражнения по переводу, усвоению 

активной лексики, устной практике), студентам 

предлагаются задания, ориентированные на разви-

тие их творческого потенциала в процессе комму-

никативного интеллектуального взаимодействия. 

Сюда относится: 

– составление устных докладов, презентаций 

с последующим обсуждением в группе;  

– участие в дискуссиях и круглых столах, где 

магистранты получают возможность устанавли-

вать и развивать профессиональные контакты в со-

ответствии с потребностями совместной деятель-

ности, аргументированно и конструктивно отстаи-

вать свои идеи в академических и профессиональ-

ных дискуссиях на английском языке;  

– составление кейсов, что включает исследо-

вание предложенной для анализа ситуации, поиск 

и анализ недостающей информации, обсуждения 

возможных вариантов решения проблемы и выра-

ботка единой стратегии взаимодействия;  
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– составление, перевод и редактирование раз-

личных академических и профессиональных тек-

стов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т. д.) с ан-

глийского языка на русский язык, и с русского 

языка на английский; 

– использование информационно-коммуника-

ционных технологий для поиска, обработки и пред-

ставления информации.  

Следует сказать, что активные и интерактив-

ные методы обучения, в которых во главу угла ста-

вится развитие познавательной деятельности обу-

чаемых, способствуют развитию учебной мотива-

ции, повышают интерес и увлечённость студентов 

образовательным процессом.  

Структурно-содержательной единицей дисци-

плины является раздел, который построен на ос-

нове текста. Останавливаясь на роли текста при 

обучении иностранному языку в магистратуре, сле-

дует сказать, что текст не только конкретизирует 

тематический план дисциплины, формы текущего 

и промежуточного контроля, но и фактически яв-

ляется одним из компонентов содержания обуче-

ния наряду с языковыми и социокультурными зна-

ниями, речевыми и учебными навыками и умени-

ями [1]. Текст и текстовые действия являются от-

правной точкой речемыслительной деятельности, 

на базе текста осуществляются как языковые опе-

рации, так и коммуникативная деятельность 

 обучаемых. 

Аутентичный материал текстов, адаптирован-

ный к задачам языковой подготовки магистрантов 

данного профиля и достижению цели курса «Ино-

странный язык в профессиональной деятельно-

сти», отражает не только традиционную тематику 

«The role and significance of a foreign language for 

personal development and professional career» («Роль 

и значение иностранного языка для личностного 

развития и профессиональной карьеры»), «The 

system of higher education in Russia and abroad» 

(«Система высшего  образования в России и за ру-

бежом»), но и такие темы как «Theoretical and 

empirical research methods» («Теоретические и эм-

пирические методы исследования»), «The five main 

educational learning theories» («Пять основных об-

разовательных теорий обучения»),  «What is 

cognitive learning theory?» («Что такое теория ко-

гнитивного обучения?») и другие. Включение этих 

и подобных тем в курс обучения, дает возможность 

расширить научный и профессиональной кругозор 

магистрантов, развить их коммуникативные 

навыки, стремление самостоятельно получать и ис-

пользовать новые знания.  

Так, например, работа по теме «Starting and 

Finishing Master’s Thesis» («Начало и завершение 

магистерской диссертации») помогает студентам, 

выполняя задания к уроку, составить план-про-

спект своей будущей выпускной работы (пусть и 

приблизительный), определив ее структуру, объект 

и предмет, сформулировать цель исследования и 

выбрать методы, которые они будут использовать 

в своей работе. 

При работе над темой «Scientific written lan-

guage. Scientific prose style» («Научный письмен-

ный язык. Стиль научной прозы») студентам, после 

прочтения одноименного текста, предлагается от-

ветить на вопросы и проиллюстрировать свой от-

вет примером, взятым из дополнительной литера-

туры: 

1. Чем характеризуется стиль научной прозы? 

Чему должен соответствовать подбор языковых 

средств? 

2. Существуют ли какие-либо различия между 

жанром научных работ в письменной и его устной 

формах? 

3. Какова цель функционального стиля науч-

ной прозы? Какими обычно являются языковые 

средства, используемые в научной прозе? 

4. Научная проза придерживается формаль-

ного стиля. Какие группы специальной лексики в 

ней используются? 

5. Какие категории глаголов, модификаторов 

прилагательных и родственных им наречий можно 

выделить в языке научного обучения и повествова-

ния? 

6. Почему в научной прозе появляются новые 

понятия? Можно ли наблюдать обмен терминами 

между различными отраслями науки в современ-

ной научной прозе? Почему это происходит? Какая 

наука имеет приоритет в этом отношении?  

7. Используются ли эмоционально окрашен-

ные слова в научной прозе? 

Следует подчеркнуть, что содержательный 

контент текстов, представленных для проработки, 

нацелен на создание ментальной профессиональной 

картины будущего выпускника. Выполняя задания, 

направленные например на уяснение особенностей 

когнитивный подхода в практике обучения ино-

странному языку (текст «Pedagogy and cognitive 

Linguistics in the interdisciplinary search for patterns in 

the process of forming students' linguistic worldview» 

(авторский перевод текста М.А. Лукацкого «Педаго-

гика и когнитивная лингвистика в междисциплинар-

ном поиске закономерностей процесса формирова-

ния у учащихся языковой картины мира» [10]), сту-

дентам предлагается решать задачи на установление 

закономерностей познания учащимися лингвисти-

ческих явлений, разрабатывать приемы и стратегии 

овладения иностранным языком и общения на нем, 

развития способности эффективно конструировать 

ментальные представления о языке, совершенство-

вать их и использовать в речи. Тематически подо-

бранные видеосюжеты, не только логически допол-

няют текстовой материал, но и расширяют профес-

сиональное видение магистрантов, формируя их 

профессиональные компетенции.  

В соответствии с профилем подготовки боль-

шое внимание уделяется развитию способности 

магистрантов анализировать и учитывать культур-

ную специфику когнитивных процессов в меж-

культурном взаимодействии. Для того, чтобы овла-

деть этим умением студенты должны знать особен-

ности культурной обусловленности когнитивных 
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структур и процессов, понимать сущность концеп-

туализации действительности людьми различного 

социокультурного происхождения, уметь модели-

ровать культурно-специфичные когнитивные 

структуры на основе данных естественного языка. 

Ясно, что достижение данных задач невозможно 

без освоения обучающимися элементами концеп-

тосферы изучаемого языка, под которой понимают 

упорядоченную совокупность концептов народа, 

информационную базу мышления [13, С. 26]. 

Чтобы решить эти образовательные задачи, в мето-

дику обучения дисциплине внедряются новые пер-

спективные методы обучения, одним из которых 

является метод концептуального анализа текста. 

Применение метода концептуального анализа в 

практике обучения иностранному языку – пример 

практического применения теории концептов в ме-

тодике обучения иностранным языкам. Как пишет 

З.И. Комарова, в лингвистике термин «концепту-

альный анализ» многозначен, так как применим к 

разным объектам, имеет разные цели и, соответ-

ственно, разные названия: концепты анализируют 

(лингвоконцептуальный анализ), реконструируют 

(лингвокогнитивный анализ), применяют для ана-

лиза категорий через концепт (лингвоконцептоло-

гический анализ) и т.д. [7, С. 465]. Разнообразие ви-

дов анализа концептов в лингвистике зависит от: 1) 

цели и задач исследования; 2) типа концепта как 

объекта исследования (языковой, научный, худо-

жественный и т. д.); 3) предмета исследования, т. е. 

аспекта концепта, который изучается; 4) типа кон-

цептосферы, картины мира, языковой картины 

мира, концептуальной системы и менталитета 

лингвиста-исследователя; 5) способа языковой 

объективизации концепта (обозначение, выраже-

ние, описание); 6) типов значений, объективирую-

щих объем концепта (психологическое, лексико-

графическое); 7) методологической установки ис-

следователя (принципы анализа концептов); 8) 

приёмов и процедур, которыми владеет исследова-

тель (типы моделей и экспериментальные мето-

дики) [7, С. 465]. Сложившиеся в лингвистике 

направления исследования концептов могут ак-

тивно применяться в практике обучения иностран-

ному языку в зависимости от специфики планиру-

емых универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся и 

выбранных в соответствии с ними направлений: 

культурологического, где акцент ставится на ис-

следование концептов и концептосфер как элемен-

тов культуры и проводится в опоре на данные раз-

ных наук; лингвокультурологического, где просле-

живается движение от языка к культуре; логиче-

ского, посредством которого анализ концептов 

проводится методами аналитической логики вне 

прямой зависимости от языковой формы концеп-

тов; философско-семантического, исследующего 

когнитивные основы знаковости; семантико-ко-

гнитивного, направленного на исследование лекси-

ческой и грамматической семантики как средства 

доступа к содержательной составляющей концеп-

тов, что дает возможность моделирования концеп-

тов по пути от семантики языка к концептосфере. 

Работа по применению метода концептуального 

анализа строится на основе художественных, пуб-

лицистических и научных текстов, в процессе ра-

боты, над которыми студенты проводили тщатель-

ный отбор материалов для раскрытия разных сто-

рон изучаемого концепта; использовали разные 

типы словарей для определения понятийного со-

держания. Данный метод, как показала практика 

обучения, дает возможность изучить понятийную, 

образную и ценностную составляющие концепта, 

что, несомненно, важно для развития умения маги-

странтов данного профиля учитывать культурную 

специфику когнитивных процессов в межкультур-

ном взаимодействии. 

Как уже отмечалось выше, студенты, обучаю-

щиеся по программе, являются в основном бака-

лаврами профиля языковое образование и имеют 

определенный языковой и речевой опыт. Опора на 

этот опыт в процессе обучения в магистратуре поз-

воляет им осуществлять перенос метакогнитивных 

и металингвистических умений, в чем, собственно, 

и проявляется современный когнитивный аспект 

преподавания иностранного языка, который пред-

полагает, что обучение иностранному языку ориен-

тировано и опирается на когнитивное развитие 

обучающихся, осознанное освоение концептуаль-

ной системы языка и накопление индивидуального 

опыта межкультурного взаимодействия и общения 

с иноязычной культурой.  

Заключение. Реализация статуса иностран-

ного языка в профессиональной подготовке маги-

стров, его потенциальные возможности для реше-

ния целого комплекса задач – академических, 

научно-исследовательских, коммуникативных (за-

дачи реализации профессионального взаимодей-

ствия на иностранном языке) – требуют поиска эф-

фективных подходов и основанных на них методов 

формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. К таким подхо-

дам, наряду с компетентностным (деятельност-

ным) подходом, относится междисциплинарный 

подход, направленный на проектирование междис-

циплинарных образовательных программ. Основы-

ваясь на связи двух или более областей научного 

знания, и как следствие дисциплин в учебном про-

цессе, междисциплинарный подход способствует 

комплексному применение теории и практики в бу-

дущей профессиональной деятельности, оказывая 

неоценимое влияние на формирование и дальней-

шее развитие базовых знаний, включение ино-

странного языка в контекст различных видов дея-

тельности магистрантов при изучении этого учеб-

ного предмета в магистратуре.  

Обучения иностранному языку на основе 

междисциплинарного подхода позволяет конкре-

тизировать цель обучения в соответствии с профи-

лем магистерской программы и сочетать в содер-

жании профессиональной языковой подготовки 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

190 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (61) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

непосредственно языковой, речевой, тематический 

и компетентностный компоненты. Профиль маги-

стерский подготовки являются основополагающим 

при выборе не только компонентов содержания, но 

и определяемых ими методов, приемов, видов и 

форм организации, о чем свидетельствует анализа 

опыта реализации междисциплинарного подхода 

при обучения дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» в магистратуре 

направления «Педагогическое образование» про-

филя «Нейрокогнитивные технологии в образова-

нии».  Ориентированность профиля на нейрокогни-

тивные технологии обучения позволили построить 

содержание обучения английскому языку с пози-

ции коммуникативно-когнитивного подхода, тре-

бующего особого внимания к внутренней активно-

сти обучаемых, осознанию важности формирова-

ния в сознании базисных когнитивных и мета-

когнитивных структур. Автором выделяются ос-

новные характеристики построения процесса обу-

чения английскому языку и предлагаются мето-

дики развития профессионально ориентированных 

языковых навыков магистрантов. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Ази-

мов, А.Н. Щукин. – Текст : электронный. – Москва : ИКАР, 2009. – URL: 

https://methodological_terms.academic.ru/1876/%D0%A1%D0% (дата обращения: 10. 01.2024).  

2. Бурукина, О.А. Междисциплинарность как ключевая характеристика новой парадигмы обучения иностранным 

языкам / О.А. Бурукина. – Текст : непосредственный // Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы : сб. 

материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Чебоксары, 29 февр. 2020 г. – Чебоксары : Среда, 2020. 

– С. 50-57.  

3. Ванягина, М.Р. Содержание иноязычного обучения в системе высшего образования нелингвистического про-

филя / М.Р. Вянягина. – Текст : непосредственный // Преподаватель XXI век. – 2020. – № 4. – С. 153-166. 

4. Давлетшин, Р.Р. Тенденции развития высшего образования в России / Р.Р. Давлетшин. – Текст : непосредствен-

ный // Молодой ученый. – 2023. – № 42 (489). – С. 94-96.  

5. Жиронкина, О.В. Реализация междисциплинарного подхода при обучении иностранному языку в вузе / О.В. Жи-

ронкина, А.А. Рольгайзер. – Текст : непосредственный // Профессиональное образование и рынок труда. – 2022. – Т. 

10. – № 3. –С. 146-163.  

6. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. – Москва : Просвещение, 1991. 

– 222 с. – Текст : непосредственный. 

7. Комарова, З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике : учеб. Посо-

бие / З.И. Комарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 820 с. – Текст : непосредственный. 

8. Коннова, О.В. Междисциплинарный подход к обучению профессионально ориентированному языку / О.В. Кон-

нова, Т.А. Смахтина – Текст : электронный // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – №7 (133). 

– URL: https://research-journal.org/archive/7-133-2023-july/10.23670/IRJ.2023.133.7 (дата обращения: 02.02.2024).  

9. Кондюрина, И.М. Обучение иноязычной научной коммуникации магистров в неязыковом вузе / И.М. Кондю-

рина, Е.В. Гришина, В.В. Шевелева. – Текст : непосредственный // Социокультурное пространство России и зарубе-

жья: общество, образование, язык. – Екатеринбург : Ажур, 2018. – Вып. 7. – С. 107-121. 

10. Лукацкий, М.А. Педагогика и когнитивная лингвистика в междисциплинарном поиске закономерностей про-

цесса формирования у учащихся языковой картины мира / М.А. Лукацкий. – Текст : непосредственный // Ценности и 

смыслы. – 2013. – № 4 (26). – С. 88-100. 

11. Маркова, И.В. Междисциплинарный подход к обучению иностранному языку в магистратуре по направлению 

«Медицинская физика» / И.В. Маркова, А.Н. Воронов. – Текст : непосредственный // Общество. Наука. Инновации 

(НПК-2020) : сб. ст. XX Всерос. науч.-практ. конф. : в 2 т., Киров, 17 февр. 2020 г. – Киров : Вятский государственный 

университет, 2020. – Т. 1. – С. 418-421. 

12. Нейрокогнитивные технологии в образовании : основ. профес. образов. прогр. высш. образования / Нижнетагил. 

гос. соц.-пед. ин-т, Рос. гос. профес.-пед. ун-т. – Нижний, 2022. – URL: 

https://www.ntspi.ru/sveden/education/programs/neyrokognitivnye-tehnologii-v-obrazovanii-44.04.01.html (дата обраще-

ния: 10.01.2024). – Текст : электронный. 

13. Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Москва : АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 

с. – Текст : непосредственный. 

14. Попова, Н.В. Междисциплинарный подход к обучению иностранному языку в многопрофильном вузе : моногра-

фия / Н.В. Попова. – Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. – 111 с. – Текст : непосредственный. 

15. Тагунова, М.А. Рекомендации педагогическим работникам по формированию междисциплинарного (межпред-

метного) содержания общего образования : рекомендации пед. работникам / И.А. Тагунова, О.И. Долгая. – Москва : 

Ин-т стратегии развития образования, 2023. – 44 с. – Текст : непосредственный. 

16. Российская Федерация. Правительство. О реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней 

профессионального образования : постановление от 9 авг. 2023 г. № 1302. – Текст : электронный // Правительство 

России : офиц. сайт. – URL: http://static.government.ru/media/files/fNFeJiaAAPeJ13UeiAjRsXU2CM0MZ0FA.pdf (дата 

обращения: 20.12.2023). 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 1 (61) 2024 
191 

 

17. Российская Федерация. Президент (2018 – ; Путин В. В.). О некоторых вопросах совершенствования системы 

высшего образования : указ от 12 мая 2023 г. № 343. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : информ.-правовой портал. 

– URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406768794/ (дата обращения: 20.12.2023). 

18. Российская Федерация. Министерство образования и науки. Об утверждении номенклатуры научных специаль-

ностей, по которым присуждаются научные степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденное приказом  Министер-

ства образования и науки Российской федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093 : приказ от 24 февр. 2021 г. № 118. – 

URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=1&name=91506173002&f=7892. (дата обращения: 20.12. 

2024). – Текст : электронный. 

19. Русинова, Н.В. Междисциплинарная интеграция при обучении иностранному языку и культуре в магистратуре 

по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» / Н.В. Русинова, М.М. Степанова. – Текст : непосред-

ственный // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 939-951.  

20. Шкабара, И.Е. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности (англий-

ский)» / И.Е. Шкабара. – Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, 

2022. – 13 с. – Текст : непосредственный. 

21. Boix-Mansilla, V. On disciplinary lenses and interdisciplinary work / V. Boix-Mansilla, W. Miller, H. Gardner. – Text : 

electronic // Interdisciplinary curriculum: Challenges to implementation / еd. S.W.P. Grossman. – New York : Teachers College 

Press, 2000. – URL: http://www.interdisciplinarystudiespz.org/pdf/VBM_Miller_Gardner_Disciplinary-Lenses_2000.pdf 

(date of reguest:  23.01.2024). 

22. Howlett, C. Teaching sustainable development in higher education: Building critical, reflective thinkers through an in-

terdisciplinary approach / C. Howlett, J.-A. Ferreira, J. Blomfield. – Text : electronic // International Journal of Sustainability 

in Higher Education. – 2016. – Vol. 17, No. 3. –  P. 305-321. – URL: https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2014-0102 (date of 

reguest:  23. 01. 2024). 

23. Oudenampsen, J. Unraveling interdisciplinarity: changing perspectives on interdisciplinary education, learning and learn-

ing outcomes / J. Oudenampsen, E. Das, M. van de Pol. – Text : electronic // Radboud University. – 2023. – URL: 

http://www.doi.org/10.34973/m7gm-8w65 (date of reguest:  30.01.2024). 

24. UNESCO: Critical thinking and interdisciplinarity are key for learners to be climate ready. – URL: 

https://www.unesco.org/en/articles/critical-thinking-and-interdisciplinarity-are-key-learners-be-climate-ready (date of reguest:  

30. 01. 2024). – Text : electronic.  

REFERANCES 

1. Azimov E.G., SHCHukin A.N.  Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponyatij (teoriya i praktika obucheniya yazykam) 

[New Dictionary of Methodological Terms and Concepts (Theory and Practice of Language Teaching)]. Moscow: IKAR, 2009. 

URL: https://methodological_terms.academic.ru/1876/%D0%A1%D0% (Accessed 10.01.2024). 

2. Burukina O.A. Mezhdisciplinarnost' kak klyuchevaya kharakteristika novoj paradigmy obucheniya inostrannym 

yazykam [Interdisciplinarity as a Key Characteristic of the New Paradigm of Foreign Language Teaching]. Pedagogika, 

psikhologiya, obshchestvo: aktual'nye voprosy: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [Pedagogy, 

Psychology, Society: Topical Issues]. Cheboksary, SredA, 2020, pp. 50-57. 

3. Vanyagina M.R. Soderzhanie inoyazychnogo obucheniya v sisteme vysshego obrazovaniya nelingvisticheskogo profilya 

[The Content of Foreign Language Education in the System of Higher Education of a Non-Linguistic Profile]. Prepodavatel' 

XXI vek [Teacher XXI century], 2020, no. 4, pp. 153-166. 

4. Davletshin R.R. Tendencii razvitiya vysshego obrazovaniya v Rossii [Trends in the Development of Higher Education 

in Russia]. Molodoj uchenyj [Young Scientist], 2023, no. 42 (489), pp. 94-96. 

5. Zhironkina O.V., Rol'gajzer A.A. Realizaciya mezhdisciplinarnogo podkhoda pri obuchenii inostrannomu yazyku v vuze 

[Implementation of an interdisciplinary approach to teaching a foreign language at a university]. Professional'noe obrazovanie 

i  rynok truda [Vocational education and the labour market], 2022, vol. 10, no. 3, pp. 146-163. 

6. Zimnyaya I.A. Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam v shkole [Psychology of Teaching Foreign Languages at 

School]. Moscow: Prosveshchenie, 1991. 222 p.  

7. Komarova Z.I. Metodologiya, metod, metodika i tekhnologiya nauchnykh issledovanij v lingvistike [Methodology, 

Method, Methodology and Technology of Scientific Research in Linguistics]. Moscow: FLINTA: Nauka, 2013. 820 p. 

8. Konnova O.V., Smakhtina T.A.  Mezhdisciplinarnyj podkhod k obucheniyu professional'no orientirovannomu yazyku 

[An Interdisciplinary Approach to Teaching Professionally Oriented Language]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij 

zhurnal [International Research Journal], 2023, no. 7 (133). URL: https://research-journal.org/archive/7-133-2023-

july/10.23670/IRJ.2023.133.7 (Accessed 02.02.2024).   

9. Kondyurina I.M. Obuchenie inoyazychnoj nauchnoj kommunikacii magistrov v neyazykovom vuze [Teaching Foreign 

Language Scientific Communication to Master's Students at a Non-Linguistic University]. Sociokul'turnoe prostranstvo Rossii 

i zarubezh'ya : obshchestvo, obrazovanie, yazyk. Iss. 7 [Socio-Cultural Space of Russia and Abroad: Society, Education, Lan-

guage. Iss. 7]. Ekaterinburg, Azhur, 2018, pp. 107-121. 

10. Lukackij M.A. Pedagogika i kognitivnaya lingvistika v mezhdisciplinarnom poiske zakonomernostej processa formiro-

vaniya u uchashchikhsya yazykovoj kartiny mira [Pedagogy and Cognitive Linguistics in the Interdisciplinary Search for the 

Regularities of the Process of Formation of the Students' Linguistic Picture of the World]. Cennosti i smysly [Values and 

meanings], 2013, no. 26, pp. 88-100. 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

192 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (61) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

11. Markova I.V., Voronov A.N.  Mezhdisciplinarnyj podkhod k obucheniyu inostrannomu yazyku v magistrature po naprav-

leniyu «Medicinskaya fizikA» [Interdisciplinary Approach to Foreign Language Teaching in the Master's Degree Program in 

Medical Physics]. Obshchestvo. Nauka. Innovacii (NPK-2020). Vol. 1: sb. st. XX Vseros. nauch.-prakt. konf. [Society. Science. 

Innovations (NPC-2020). Vol. 1]. Kirov: Vyatskij gosudarstvennyj universitet, 2020, pp. 418-421. 

12. Nejrokognitivnye tehnologii v obrazovanii: osnov. profes. obrazov. progr. vyssh. obrazovanija [Neurocognitive technol-

ogies in education]. Nizhnetagil. gos. soc.-ped. in-t, Ros. gos. profes.-ped. un-t (eds.). Nizhnij, 2022. URL: 

https://www.ntspi.ru/sveden/education/programs/neyrokognitivnye-tehnologii-v-obrazovanii-44.04.01.html (Accessed 

10.01.2024).  

13. Popova Z.D., I.A. Sternin Kognitivnaja lingvistika [Cognitive Linguistics]. Moscow: AST: Vostok-Zapad, 2007. 314 p. 

14. Popova N.V. Mezhdisciplinarnyj podhod k obucheniju inostrannomu jazyku v mnogoprofil'nom vuze: monografija [An 

interdisciplinary approach to teaching a foreign language in a multidisciplinary university]. Sankt-Peterburg: POLITEH-

PRESS, 2022. 111 p. 

15. Tagunova M.A., Dolgaja O.I. Rekomendacii pedagogicheskim rabotnikam po formirovaniju mezhdisciplinarnogo 

(mezhpredmetnogo) soderzhanija obshhego obrazovanija: rekomendacii ped. rabotnikam [Recommendations to teaching staff 

on the formation of interdisciplinary (interdisciplinary) content of general education : recommendations to teaching staff]. 

Moscow: In-t strategii razvitija obrazovanija, 2023. 44 p. 

16. Rossijskaja Federacija. Pravitel'stvo. O realizacii pilotnogo proekta, napravlennogo na izmenenie urovnej profession-

al'nogo obrazovanija: postanovlenie ot 9 avg. 2023 g. № 1302 [The Russian Federation. Government. On the implementation 

of a pilot project aimed at changing the levels of vocational education]. Pravitel'stvo Rossii: ofic. sajt [The Russian Federation. 

Government]. URL: http://static.government.ru/media/files/fNFeJiaAAPeJ13UeiAjRsXU2CM0MZ0FA.pdf (Accessed 

20.12.2023). 

17. Rossijskaja Federacija. Prezident (2018 – ; Putin V. V.). O nekotoryh voprosah sovershenstvovanija sistemy vysshego 

obrazovanija: ukaz ot 12 maja 2023 g. № 343 [The Russian Federation. President (2018 – ; Vladimir Putin). On some issues 

of improving the higher education system]. GARANT.RU: inform.-pravovoj portal [GARANT.RU]. URL: https://www.gar-

ant.ru/products/ipo/prime/doc/406768794/ (Accessed 20.12.2023). 

18. Rossijskaja Federacija. Ministerstvo obrazovanija i nauki. Ob utverzhdenii nomenklatury nauchnyh special'nostej, po 

kotorym prisuzhdajutsja nauchnye stepeni, i vnesenii izmenenija v Polozhenie o sovete po zashhite dissertacij na soiskanie 

uchenoj stepeni kandidata nauk, uchenoj stepeni doktora nauk, utverzhdennoe prikazom  Ministerstva obrazovanija i nauki 

Rossijskoj federacii ot 10 nojabrja 2017 g. № 1093: prikaz ot 24 fevr. 2021 g. № 118 [The Russian Federation. Ministry of 

Education and Science. On approval of the nomenclature of scientific specialties for which scientific degrees are awarded and 

Amendments to the Regulation on the Council for the Defense of Dissertations for the Degree of Candidate of Sciences, Doctor 

of Sciences, approved by Order No. 1093 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation]. URL: 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=1&name=91506173002&f=7892 (Accessed 20.12. 2024).  

19. Rusinova N.V., Stepanova M.M. Mezhdisciplinarnaja integracija pri obuchenii inostrannomu jazyku i kul'ture v magis-

trature po napravlenijam podgotovki «Jekonomika» i «Menedzhment» [Interdisciplinary integration in teaching a foreign lan-

guage and culture in the master's degree in the fields of Economics and Management]. Vestnik Tambovskogo universiteta. 

Serija: Gumanitarnye nauki [Tambov University Review. Series: Humanities], 2022, vol. 27, no. 4, pp. 939-951.  

20. Shkabara I.E. Rabochaja programma discipliny «Inostrannyj jazyk v professional'noj dejatel'nosti (anglijskij)» [. Work 

program of the discipline "Foreign language in professional activity (English)"]. Nizhnij Tagil: Nizhnetagil'skij gosudarstven-

nyj social'no-pedagogicheskij institut, 2022. 13 p. 

21. Boix-Mansilla V., Miller W., Gardner H. On disciplinary lenses and interdisciplinary work. S.W.P. Grossman (ed.) In-

terdisciplinary curriculum: Challenges to implementation. New York: Teachers College Press, 2000. URL: http://www.inter-

disciplinarystudiespz.org/pdf/VBM_Miller_Gardner_Disciplinary-Lenses_2000.pdf (Accessed  23.01.2024). 

22. Howlett C. Ferreira J.-A., Blomfield J. Teaching sustainable development in higher education: Building critical, reflective 

thinkers through an interdisciplinary approach. International Journal of Sustainability in Higher Education, 2016, vol. 17, no. 

3, pp. 305-321. URL: https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2014-0102 (Accessed  23. 01. 2024). 

23. Oudenampsen J. Das E., van de Pol M. Unraveling interdisciplinarity: changing perspectives on interdisciplinary educa-

tion, learning and learning outcomes. Radboud University [], 2023. URL: http://www.doi.org/10.34973/m7gm-8w65 (Accessed  

30.01.2024). 

24. UNESCO: Critical thinking and interdisciplinarity are key for learners to be climate ready. URL: 

https://www.unesco.org/en/articles/critical-thinking-and-interdisciplinarity-are-key-learners-be-climate-ready (Accessed  

30.01.2024).   

СВЕДЕНИЕ ОБ АВТОРЕ: 

И.Е. Шкабара, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и русской филоло-

гии, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский гос-

ударственный профессионально-педагогический университет», г. Нижний Тагил, Россия, e-mail: 

irinashkabara@mail.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR: 

I.E. Shkabara, Ph. D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Foreign Languages and Russian Phi-

lology, Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny 

Tagil, Russia, e-mail: irinashkabara@mail.ru. 

 



Информация для авторов / Information for authors 

 

193 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 1 (61) 2024 
ISSN 2542-0291 

 
 

Информация для авторов 
 

Редакция журнала «Вестник Шадринского государственного педагогического уни-

верситета» принимает к рассмотрению статьи, соответствующие тематике журнала и ранее 

не публиковавшиеся, по следующим рубрикам: 

− Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования). 

− Методология и технология профессионального образования. 

 

Материалы для публикации принимаются редакцией на адрес электронной по-

чты vestnik@shgpi.edu.ru. 

Все статьи, соответствующие тематике журнала, проходят обязательное рецензиро-

вание с целью их экспертной оценки. Все присылаемые материалы проверяются через си-

стему «Антиплагиат». При оригинальности текста ниже 70% статья направляется автору на 

доработку с соответствующим обоснованием. Окончательное решение о публикации при-

нимает Редакционно-издательский совет ФГБОУ ВО «ШГПУ». 

C требованиями к оформлению статьи представляемой к печати в журнале можно 

ознакомиться на сайте журнала http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal 

Справки 

По размещению материалов: e-mail: vestnik@shgpi.edu.ru 

По оформлению материалов: e-mail: biblshgpi@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information for authors 
 

Editorial board of “Journal of Shadrinsk state pedagogical university” accepts article for 

consideration which meet the requirements of the journal in the field of: 

− Theory and methodology of teaching and upbringing. 

− Methodology and technology of vocational education. 
 

Manuscripts submit through the e-mail vestnik@shgpi.edu.ru. 

The manuscripts corresponding to the fields of the journal must be peer reviewed. All the 

manuscripts are checked in the system for detecting text reuse “Antiplagiat”. The originality of the 

text mustn’t be below 70% in the other case the article is sent to the author for the correction. The 

decision for publishing is made by Editorial publishing council of Shadrinsk State Pedagogical 

University. 

The requirements for the article template are on the journal’s web-site http://vest-

nik.shgpi.edu.ru/journal 

Information 

For the placement of materials: e-mail: vestnik@shgpi.edu.ru 

For registration of materials: e-mail: biblshgpi@mail.ru 
 

http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal
http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal
http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Выпуск 1 (61), 2024 

 

 

 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-76229 от 12.07.2019 г Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 

Учредитель – ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

641870, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

 

Издатель – ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

641870, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3  

 

Подписано в печать 20.03.2024. Дата выхода в свет 03.04.2024. Формат 60×84 1/8. 

Бумага офисная. Гарнитура Times New Roman. Ризография. 

  Уч.-изд.л. 22,04. Усл.-печ.л. 24,37. Тираж 100 экз. Заказ № 4409 

 

Отпечатано с готового оригинал–макета в центре цифровой печати 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

641870, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3 

8(35253) 6-35-02 

E-mail: vestnik@shgpi.edu.ru 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNAL OF SHADRINSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Issue 1 (61), 2024 

 

 

 

Certificate of registration of PI No. ФС 77-76229 dated July 12, 2019 of the Federal Service for  

Supervision of Communication, Information Technology and Mass Media. 

 

Founder – Shadrinsk State Pedagogical University 

641870, Shadrinsk, K. Liebknecht, 3 

 

Publisher – Shadrinsk State Pedagogical University 

641870, Shadrinsk, K. Liebknecht, 3 

 

Signed in the press on 20.03.2024. Date of publication 03.04.2024. Format 60 × 84 1/8. 

Paper office. Headset Times New Roman. Riesography. 

Ed.-pub. Sheets 22,04. Con-prin sheets 24,37. Circulation 100 copies. Order No. 4409 

 

Printed from the layout original in the digital printed center  

Shadrinsk State Pedagogical University 

641870, Shadrinsk, Karl Liebknecht Street, 3 

8(35253) 6-35-02 

E-mail: vestnik@shgpi.edu.ru  
 



Публикуется на правах рекламы 

 

Уважаемые, коллеги! 
Вы можете приобрести учебные и научные издания нашего университета. 

По вопросам приобретения обращаться по электронной почте kmb.shgpu@mail.ru 

 

  

 

Автор: Борисов С.Б. 

Название: Жизненный и творческий путь выдающегося 

уральского краеведа и лексикографа Владимира 

Павловича Бирюкова. Кн. 1. 1888–1920 гг. 

Тип издания: монография в 4 томах 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 124 

ISBN 978-5-87818-714-5 

Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) – организатор 

и многолетний руководитель Шадринского научного 

хранилища, сотрудник Уральского областного бюро 

краеведения, член Центрального бюро краеведения при 

Академии наук СССР, учёный-ураловед, лексикограф-

диалектолог и фольклорист, этнограф, музеевед, 

архивист, археолог, педагог, член Союза писателей СССР. 

В монографии рассказывается о его жизненном и 

творческом пути этого выдающегося подвижника-

краеведа, талантливого уроженца уральского края, 

просветителя, автора нескольких сотен статей и более 

двадцати книг и брошюр. 

 

 

 

 

 

Автор: Борисов С.Б. 

Название: Жизненный и творческий путь выдающегося 

уральского краеведа и лексикографа Владимира 

Павловича Бирюкова. Кн. 2. 1921–1939 гг. 

Тип издания: монография в 4 томах 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 139 

ISBN 978-5-87818-715-2 

Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) – организатор 

и многолетний руководитель Шадринского научного 

хранилища, сотрудник Уральского областного бюро 

краеведения, учёный-ураловед, лексикограф-диалектолог 

и фольклорист, этнограф, музеевед, архивист, археолог, 

педагог, член Союза писателей СССР. В монографии 

рассказывается о жизненном и творческом пути этого 

выдающегося подвижника-краеведа, талантливого 

уроженца уральского края в 1921–1939 гг. 

  

  

mailto:kmb.shgpu@mail.ru


Публикуется на правах рекламы 

 

Уважаемые, коллеги! 
Вы можете приобрести учебные и научные издания нашего университета. 

По вопросам приобретения обращаться по электронной почте kmb.shgpu@mail.ru 
 

  

 

Автор: Борисов С.Б. 

Название: Жизненный и творческий путь выдающегося 

уральского краеведа и лексикографа Владимира 

Павловича Бирюкова. Кн. 3. 1940–1957 гг. 

Тип издания: монография в 4 томах 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 118 

ISBN 978-5-87818-716-9 

Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) – организатор 

и многолетний руководитель Шадринского научного 

хранилища, сотрудник Уральского областного бюро 

краеведения, член Центрального бюро краеведения при 

Академии наук СССР, учёный-ураловед, лексикограф-

диалектолог и фольклорист, этнограф, музеевед, 

архивист, археолог, педагог, член Союза писателей 

СССР. В монографии рассказывается о его жизненном и 

творческом пути этого выдающегося подвижника-

краеведа в 1940–1957 гг. 

 

 

 
 

 

 

Автор: Борисов С.Б. 

Название: Жизненный и творческий путь выдающегося 

уральского краеведа и лексикографа Владимира 

Павловича Бирюкова. Кн. 4. 1958–1971 гг. 

Тип издания: монография в 4 томах 

Издательство: Шадринский государственный 

педагогический университет 

Год издания: 2023 

Количество страниц: 123 

ISBN 978-5-87818-717-6 

Владимир Павлович Бирюков (1888–1971) – выдающийся 

учёный-ураловед, организатор и многолетний 

руководитель Шадринского научного хранилища, член 

Центрального бюро краеведения при Академии наук 

СССР, лексикограф-диалектолог, фольклорист, этнограф, 

музеевед, архивист, археолог, педагог, член Союза 

писателей СССР. В монографии рассказывается о его 

жизненном и творческом пути этого выдающегося 

подвижника-краеведа в 1958–1971 гг. 

  

  

 

mailto:kmb.shgpu@mail.ru



