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THE INFLUENCE OF ESPORTS GAMES ON THE DEVELOPMENT  

OF SEMANTIC READING IN STUDENTS 
 

Дарья Валерьевна Авдеева, Эльвира Гильфановна Сабирова 
Darya Valeryevna Avdeeva, Elvira Gilfanovna Sabirova 
Россия, Казань, Казанский федеральный университет 

Russia, Kazan, Kazan federal university 
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Аннотация 
Формирование навыков смыслового чтения у современных младших школьников становится важ-

ным идентификатором качества образования и фактором успешного формирования личности ребенка. 
В современных реалиях компьютерные и информационные технологии проникают во все сферы дея-
тельности человека. Особое внимание уделяется внедрению киберспорта и киберспортивных элемен-
тов в образовательный процесс обучающихся. Авторы акцентируют внимание на возможности исполь-
зования киберспортивных игр для формирования читательской грамотности (смыслового чтения). 
Подчеркнуто, что формирование функциональной грамотности – это сложный процесс и достичь по-
ложительные результаты можно лишь через систематическую работу на уроках и грамотное использо-
вание современных педагогических технологий. Целью данной публикации является описание разви-
вающих киберспортивных игр в процессе развития навыков смыслового чтения. Статья может предо-
ставлять интерес для учителей общеобразовательных учреждений, администрации школ, а также для 
студентов педагогических направлений подготовки. 

Ключевые слова: смысловое чтение, функциональная грамотность, читательская грамотность, со-
временный младший школьник, киберспортивные игры. 

Abstract 
The formation of semantic reading skills in modern junior schoolchild is becoming an important identifier 

of the quality of education and a factor in the successful formation of a child's personality. In modern realities, 
computer and information technologies penetrate into all spheres of human activity. Special attention is paid 
to the introduction of esports and esports elements in the educational process of modern junior schoolchild. 
The authors focus on the possibility of using esports games for the formation of reader literacy (semantic 
reading). It is emphasized that the formation of functional literacy is a complex process and positive results 
can be achieved only through systematic work in the classroom and the competent use of modern pedagogical 
technologies. The purpose of this publication is to describe developing esports games in the process of devel-
oping semantic reading skills. The article may be of interest to teachers of general education institutions, school 
administrators, as well as to students of pedagogical training areas. 

Keywords: semantic reading, functional literacy, reading literacy, modern junior schoolchild, esports 
games. 

 
Современный мир нуждается в разносторонне развитой личности, которая за 

короткие сроки может адаптироваться к новым условиях в рамках определенной 
ситуации. В прогрессирующем обществе меняются и требования к тому какой 
должен быть человек, но одним из главных институтов формирования личности 
является школа. Особую популярность в образовательных учреждениях сейчас 
набирает такое понятие как «функциональная грамотность». Впервые в истории 
понятие «функциональная грамотность» было освещено на Всемирном кон-
грессе министров просвещения в Тегеране в сентябре 1965 года, термин был 
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предложен для ликвидации безграмотного населения. Изначально данное поня-
тие предполагало увеличение грамотности среди населения с помощью иных 
методов обучения чтению и письму. Сейчас смысл функциональной грамотно-
сти заключается в метапредметности. Обратимся к термину функциональная 
грамотность. Функциональная грамотность – это способность применять при-
обретенные знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различ-
ных сферах. В веке современных технологий под функциональной грамотно-
стью понимают способность человека использовать ЗУН для решения сложных 
жизненных ситуаций и задач, т. к. на рынке труда, исходя из запроса государ-
ства, каждый человек должен показать свою максимальную гибкость к меняю-
щимся условиям [1; 6]. 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся 
PISA к компонентам функциональной грамотности 6 составляющих: читатель-
ская, математическая, финансовая, естественно-научная грамотность, глобаль-
ные навыки и креативное мышление. Более подробно рассмотрим читательскую 
грамотность [6]. Читательская грамотность – это способность младшего школь-
ника использовать тексты для достижения своих целей, приобретения опреде-
ленных навыков, пополнения знаний. Для формирования читательской грамот-
ности необходимо уметь работать с текстом и извлекать из него информацию, 
а также размышлять над ним. Задания, которые формируют читательскую гра-
мотность, состоят как правило из текста и вопросов, на которые нельзя дать од-
нозначный ответ. Смысловое чтение – это составляющее читательской грамот-
ности. Смысловое чтение – это качество чтения ребенка, при котором достига-
ется понимание смысловой, информационной и идейной стороны текста. Целью 
смыслового чтения является максимально точно понять содержания предложен-
ного текста или произведения, выделить все главные детали и в последующем 
осмыслить полученную информацию. Когда младший школьник читает вдум-
чиво, то у него начинает активно работать воображение вследствие чего ребенок 
взаимодействует со своими внутренними образами. Положительные стороны, 
которые развивает смысловое чтение у младшего школьника это- хорошо разви-
тая устная и письменная речь [4; 5].  

В процессе формирования навыка смыслового чтения у младших школьников 
формируются следующие умения работы с текстом: 

1. Понимание прочитанного текста; 
2. Анализ прочитанного текста; 
3. Сравнение; 
4. Видоизменяемость; 
5. Генерирование текста. 
Учеными принято выделять следующие виды смыслового чтения: 
1. Просмотровое (при данном виде чтения ребенок ищет конкретную инфор-

мацию или определенный факт из текста); 
2. Ознакомительное (при данном виде чтения ребенок определяет главный 

смысл текста и выделяют ключевую информацию из прочитанного); 
3. Изучающее (при данном виде чтения младший школьника находит более 

точную информацию в тексте для дальнейшей интерпретации. Важно выделить 
главное из всего текста, а второстепенную информацию опустить); 
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4. Рефлексивное (это самый вдумчивый вид чтения, при котором читающий 
предугадывает события будущего по прочтению заголовка текста) [5]. 

В эпоху цифровизации новые технологии развиваются с молниеносной скоро-
стью. В феврале 2021 года Федеральный центр организационно-методического 
обеспечения физического воспитания Минпросвещения России и Федерация 
компьютерного спорта России подписали соглашение о развитии киберспорта 
в образовательных дисциплинах. Киберспорт – это новый вид спорта, который 
не требует особой физической подготовки, это такая форма соревнования с ис-
пользованием видеоигр. Следует отметить, что киберспортивные игры не заме-
няют образовательный процесс младшего школьника, а дополняют его и решают 
задачи по формированию функциональной грамотности в начальной школе [3].  

Обратимся жанровой классификации, которую выделил Т.Х. Кутлалиев [2]. 
 

Таблица 1 
Традиционно выделяемые жанры по Т.Х. Кутлалиеву 

 
Жанр Синонимы Описание 

Действие Action, Эншн, Экшен Требующие хорошей моторики, 
 глазомера 

Симулятор Simulation, Симуляция Имитирующее определённые  
направления деятельности 

Стратегия Strategy С упором на управление ресурсами 

Ролевая игра Role-playing Games С развитой системой изменения  
персонажей 

Приключения Adventure Предполагающие преодоление  
различных препятствии на пути персонажа 

Головоломка Puzzle Заключающиеся в решение логических задач, 
построенных на общем наборе правил 

 
В таблице 1 представлены шесть жанров компьютерных игр, которые опреде-

лил и выделил кандидат наук Т.Х. Кутлаев [2]. 
Исходя из представленной жанровой классификации Т.Х. Кутлалиева мы со-

ставили классификацию киберспортивных развивающих игр, которые направ-
лены на формирование читательской грамотности у младших школьников, кото-
рые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Классификация киберспортивных игр, направленные  
на формирование читательской грамотности 

 
Составляющие функциональной  

грамотности 
Киберспортивные (компьютерные)  

развивающие игры 

Читательская грамотность 

Dead State, Age of Decadance, Космические рейн-
джеры(все), Arcanum, Shadowrun(все), Academagia, 
Winter Voices, King of Dragon Pass, Planescape Tor-
ment; Torment: Tides of Numenera, Inquisitor, Sun-
less Sea. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Action
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80)
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Рассмотрим одну из игр Sunless Sea на формирование навыков читательской 
грамотности, а именно развитие смыслового чтения у младшего школьника. Sun-
less Sea – это киберспортивная  ролевая игра с элементами roguelike, разработан-
ная и изданная независимой британской студией Failbetter Games [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Игровой снимок Sunless Sea 
 

Из рисунка 1 «Игровой снимок Sunless Sea» мы видим, что игра построена на 
постоянном поиске нужной информации, на данном снимке представлен журнал 
с несколькими вкладками: история, судно, журнал, офицеры, магазин и верфь. 
Информацию на экране нужно читать, анализировать, понимать смысл и продви-
гаться по игровой лестнице. Следует отметить, что помимо читательской грамот-
ности с помощью данной игры ребенок сможет частично сформировать есте-
ственно-научную, т. к. из представленного рисунка 1 видно, что выпало задание 
собрать припасы, но необходимо отделить съедобные грибы от ядовитых. С по-
мощью данной игры младший школьник активирует все виды смыслового чте-
ния (просмотровое, ознакомительное, изучающее, рефлексивное) для достиже-
ния необходимой игровой цели [7]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что формирование навыков 
смыслового чтения на сегодняшний день стало важнейшим аспектов для станов-
ления личности человека, а читательская грамотность входящая в состав функ-
циональной грамотности – показателем качества образования. Для развития 
и обучения современного младшего школьника необходимы новые методы 
и средства обучения, которые близки ребенку, такие как киберспортивные игры. 
В современной информационно-образовательной среде существует возможность 
для развития смыслового чтения современного младшего школьника через при-
менение киберспортивных игр, соответствующих возрасту учащихся. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Roguelike
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Failbetter_Games&action=edit&redlink=1
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Аннотация 
В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты процесса развития познава-

тельной активности младших школьников с применением геймификации. Представлены 
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признаки игры, выделяется разница между учебной и игровой деятельностью и факторы мо-
тивации, лежащие в основе игр.  

Ключевые слова: геймификация, познавательная активность, младшие школьники, фак-
торы мотивации. 

Abstract 
The article deals with psychological and pedagogical aspects of development of cognitive activity 

of schoolchildren using gamification. The features of games, the difference between learning and 
playing activities and factors of motivation underlying games are presented. 

Keywords: gamification, cognitive activity, schoolchildren, motivation’s factors. 
 
Анализируя современную психолого-педагогическую литературу, посвящен-

ную различным аспектам развития познавательной активности, можно прийти 
к выводу о том, что в сегодняшних реалиях данная проблема становится еще 
более актуальным. Стремительное развитие высоких технологий привело 
к тому, что современные дети с самого раннего возраста имеют доступ к мо-
бильным устройствам, взаимодействуют с компьютером. Наличие гаджетов, 
существование в цифровой среде – все эти условия развития современного со-
циума являются для них нормой. В «быстром мире» так же живо претерпевают 
изменения представление детей относительно учебного процесса. Поэтому 
на сегодняшний день психологи и учителя пытаются найти ответ на один 
из центральных вопросов педагогики: как заинтересовать ребенка? Внедрение 
технологии геймификации в процесс обучения оказывает большую помощь при 
решении данной проблемы [3]. 

Как сторонник внедрения игровых технологий в образовательный процесс 
И.С. Ширшов утверждает, что геймификация способна привести к положитель-
ным изменениям в развитии и получении психофизиологических навыков и уме-
ний учащегося. Результаты таких изменений влияют на поведение и отношение 
к учебе у школьников, создают условия для повышения их познавательной ак-
тивности [5]. 

В другом аспекте геймификация при правильной организации наряду с обес-
печением достижения предметных результатов дает хорошую возможность ста-
новлению когнитивной сферы учащегося. Игровые технологии являются одними 
из развивающих (личностно–ориентированных) инструментов обучения, спо-
собствуют появлению психических изменений, формированию практического, 
наглядного и логического мышлений, развитию способности предугадывать со-
вершение действий (О.И. Кукушкина) [2], а также знакомят школьников с кон-
кретными жизненными проблемами и содействуют поиску максимально воз-
можных способов его решения [5].  

Уже несколько лет среди исследователей данной проблемы не утихают обсуж-
дения вопроса применения геймификации в обучении, где разговоры сводятся 
к выделению существенной разницы между учебной и игровой деятельностью. 

Так, различным аспектам данной проблемы посвящена работа академика 
С.А. Шмакова, в которой он выделяет признаки игры. По его мнению, игра не 
сводит процесс к получению материальных результатов (вместо получения прак-
тической выгоды, игрок наслаждается самим процессом), игра содержит сюжет, 
в игре присутствует вымышленная ситуация, замысел, а также игра отличается 
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наличием следующих компонентов: правило, непредсказуемость результата, иг-
ровые действия, средства, опасности и победы [6].  

К форме организации школьного урока присуще внешние признаки игрового 
процесса. Урок содержит в себе ведущего и участников, правила и определенные 
действия (вопросно-ответная форма, обсуждение, выполнение заданий, решение 
проблемных ситуаций и т.д.), поощрения и наказания, внешняя задача (получе-
ние высоких отметок, победа в олимпиаде и т.д.). Единственное, чем отличаются 
игровой и учебный процессы друг от друга, это мотивация их участников. Игры 
предназначены для получения удовольствия, поэтому интерес детей больше 
склоняется к игровой деятельности нежели к учебной, которой они вынуждены 
заниматься по своим прямым обязательствам [1].  

Согласно ведущему эксперту НИУ ВШЭ И.М. Заславскому, игровая инду-
стрия считается одной из самых успешных индустрий в сфере развлечения, так 
как она владеет специальными инструментами, которые способны повлиять на 
мотивацию различных типов поведения игроков. Игры как интерактивная форма 
искусства имеют значительно более близкие отношения со своим потребителем. 
Они развивают более действенные средства удержания внимания и мотивации 
к действию. Автор объясняет важность игр тем, что они представляют инстру-
менты, которые являются результатом не столько теоретической разработки, 
сколько практического эксперимента. Это инструментарий, отработанный на 
огромном количестве людей, которые доказывали эффективность каждого из 
этих инструментов собственным временем, вниманием и деньгами. Если подхо-
дить к учебному процессу как игровому, то сейчас аналоги идей и эксперимен-
тальных практик применительно к школьному процессу можно искать уже в иг-
ровой индустрии и предполагать их успешность [1].  

Весьма значительными в плане исследования психолого-педагогических ас-
пектов проблемы развития познавательной активности учащихся в целом явля-
ются работы эксперта геймификации Ю–Кай Чоу. Он выделил восемь факторов, 
каждый из которых представляет собой определенную точку психологического 
давления, воздействуя на которую можно повысить мотивацию участников 
игры. Колесо мотивации Ю–Кай Чоу представляет из себя восьмиугольную си-
стему мотиваторов, известную как Октализ [4].  

Рассмотрим, какие типы мотивации используются в играх и как их можно при-
менять в учебном процессе. Первый тип мотивации – Высшая цель и Предназна-
чение, который предлагает игроку ситуацию, в которой его игровые действия об-
ладают высшей ценностью, не связанной лично с ним. В играх это обычно свя-
зано с игровым сюжетом, который предлагает игроку спасти кого-то, восстано-
вить справедливость, исправить разрушенное, найти потерянное или то, что 
было ценным для жителей игрового мира, т.е. спасти весь мир. В учебном про-
цессе данный тип мотивации проявляется в следующих формах: когда ученик 
представляет честь своей школы, ученик является частью проектной и группо-
вой работы, его личный вклад в учебную деятельность отразится на коллектив-
ном успехе. Важно учитывать педагогическое условие: если учебный процесс 
не отвечает внутренней потребности личности учащегося в самоуважении 
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и признании, его практически невозможно убедить в том, что его деятельность 
имеет высший смысл.  

Следующий тип мотивации – это Развитие и Достижение, типичный мотива-
тор в играх, связанный с развитием и ростом игрового персонажа. Когда игрок 
хочет видимого и значимого прогресса, получать новые уровни и ранги, способ-
ности и умения для преодоления препятствий. В соответствие с личностно-ори-
ентированным подходом в обучении именно этому виду мотивации отводится 
главная роль. Учащемуся важно и полезно сравнивать нынешние и прошлые 
свои результаты. Но важно помнить, ключевой элемент эффективной работы 
этого типа мотивации заключается в том, чтобы ребенок осознавал, что ценность 
всей его учебной деятельности состоит не в получении наград и медалей, а в уси-
лиях и процессе достижения успеха. 

Следующий мотиватор – это Креативность и Обратная связь. Идеальный при-
мер такой ситуации – игра в конструктор, например, LEGO. Игрок получает 
набор инструментов, создает что-то новое, вкладываясь в некий творческий про-
цесс, и немедленно получает обратную связь – новый продукт. И.М. Заславский 
сожалеет о том, что в современной школе отклик во многих случаях ограничен 
отметкой. Если учащийся вкладывал весь свой творческий потенциал и вдохно-
вение в написание сочинения или в изобретение способа решения математиче-
ской задачи, но в ответ не получил ничего, кроме оценки, то его творческий по-
рыв может уйти в пустоту. Из чего следует, что в следующий раз творческая мо-
тивация учащегося не возникнет, он не будет больше пытаться вкладываться 
в креативное решение учебной задачи. Поэтому, особая важность уделяется об-
ратной связи учителя, которому необходимо давать ученику более развернутый 
и осмысленный для него тип отклика, объяснение полученной им оценки.  

Четвертый тип мотивации – это Обладание и Собственность. Практически 
в любой игре можно найти те или иные внутриигровые ценности, которыми иг-
рок хочет обладать и ради обладания ими совершает специфические игровые 
действия. В современной учебной деятельности такой мотиватор используется 
крайне мало и не ограничивается типичными материальными наградами. Клю-
чевым моментом здесь является формирование у учащегося чувства собственно-
сти, которое возникает у него по отношению к игровому объекту. У игрока по-
является восприятие самого себя как хозяина виртуального объекта и желание 
его улучшить и расширить, на что тратиться огромное количество сил, времени 
и ресурсов. Таким образом, формируется личностный смысл игровой деятельно-
сти, когда объект этой деятельность становится важным и ценным для самого 
учащегося. 

Пятый тип мотивации – это Социальное влияние и Отношение – все, что свя-
зано с социумом, коллективом и отношениями с другими игроками. На этом типе 
во многом построены все онлайн-игры. Специфика этого типа мотивации заклю-
чена в следующем: школьный коллектив формируется вне зависимости от ра-
боты учителя над его созданием. Даже с отсутствием целенаправленного участия 
учителя в формировании учебного сообщества, неизбежно возникновение отно-
шений между учениками и их влияний друг на друга. 
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Перейдем к черным типам мотивации. Первое из них – это Редкость и Нетер-
пение, схожий с Обладанием и Собственностью, однако здесь добавляется уро-
вень стресса, связанный с тем, что желаемый предмет является либо большой 
редкостью, либо может исчезнуть в любой момент. Это тип мотивации, который 
дает высокий всплеск вовлечения в учебную деятельность на коротком отрезке 
времени, что связано с тем, что черный тип мотивации ставит игрока в стрессо-
вую ситуацию. Типичные примеры редких и потому ценных наград в учебном 
процессе – это золотая медаль, диплом с отличием, победа на предметных олим-
пиадах или разных соревнованиях, персональные поощрения. Как утверждает 
И.М. Заславский, если постоянно заставлять учащихся соревноваться между со-
бой, то долгосрочную мотивацию получат только несколько детей – это победи-
тели, а остальные будут демотивированы. Единственный «здоровый» тип сорев-
нования – это соревнование с самим собой, которое не ставит ребенка в кон-
фликтные отношения с другими учащимися и с самой учебной системой.  

Следующий вид мотивации – Непредсказуемость и Интерес, связанный с не-
предсказуемостью исхода игрового действия. Индустрия азартных игр полно-
стью построена на этой мотивации и связана она с тем, что человеческий мозг 
уязвим и заставляет сделать любое действие, чтобы узнать дальнейшее развитие 
событий. В основе ценностей системы образования, которые предлагаются в об-
мен на учебные действия, лежат знания. Школа как полная противоположность 
казино не заинтересована в том, чтобы учащийся не получал данную систему 
ценностей.  

Последний восьмой тип мотивации, самый распространенный и присутствую-
щий в каждой школе, Потеря и Избегание негатива. Этот тип мотивации по-
строен на наказаниях, который предлагает игроку совершить игровое действие 
ради избегания потери. Постоянное стремление избежать потерю или ожидание 
наказания держит игрока в напряженном состоянии, а человеческий мозг в целях 
самосохранения всегда стремится избегать таких стрессовых ситуаций. Если ис-
пользовать данный мотиватор долго, то он теряет всякий смысл, потому что при-
менение наказания как ведущего типа мотивации приведет к резкому снижению 
познавательного интереса к учебной деятельности.  

Таким образом, проведённый анализ психолого-педагогических аспектов раз-
вития познавательной активности младших школьников посредством геймифи-
кации позволяет сделать вывод о том, что противопоставление учебного и игро-
вого процессов в рамках школьного образования неуместно. Учебный процесс, 
каким он сформирован в современной школе, является игровым по своей при-
роде. Когда речь идет о геймификации образования, она не распространяется на 
процесс привнесения игровых элементов в школу, ведь они уже там присут-
ствуют. При распознавании элементов игры на уроках, которые уже заложены 
в учебном процессе, в распоряжении педагога окажется один из самых мощных 
инструментов развития мотивации учащихся, эффективность которого подтвер-
ждена практическим опытом успешной игровой индустрии.  
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Аннотация 
В статье представлен опыт работы педагогов дополнительного образования по экологиче-

скому воспитанию младших школьников. Раскрыты основные подходы к формированию эко-
логической культуры у детей, особенности реализации программ, используемые педагогиче-
ские принципы. 



13 
 

Ключевые слова: экологическое воспитание младших школьников, экологическая куль-
тура, игровые и художественные приемы, проектная деятельность, экологические экскурсии. 

Abstract 
The article presents the experience of teachers of additional education in the environmental edu-

cation of younger students. The main approaches to the formation of ecological culture in children, 
the features of the implementation of programs, the pedagogical principles used are disclosed. 

Keywords: ecological education of younger schoolchildren, ecological culture, game and artistic 
techniques, project activities, ecological excursions. 

 
Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и дли-

тельный процесс. Конечным результатом должно быть не только овладение 
определенными знаниями, но и развитие эмоциональной отзывчивости, умения 
и желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду [2]. 

Широкий спектр педагогических технологий, заложенный в различных про-
граммах по экологическому образованию, побуждает педагога сочетать тради-
ционные методы, уже зарекомендовавшие себя, с нетрадиционными методами и 
формами, которые являются активными и мотивируют учащихся мыслить и тво-
рить, способствуют развитию самостоятельности, ответственности за свои дей-
ствия по отношению к окружающему миру. 

Огромный потенциал в плане предоставления разнообразных подходов и спо-
собов формирования экологической культуры личности демонстрирует система 
дополнительного образования детей. Экологическое образование в этих усло-
виях предполагает, с одной стороны, формирование у обучающихся культа эко-
логических знаний, опыта успешной познавательной деятельности, с другой – 
приоритет гуманистических отношений с окружением (между людьми и приро-
дой, людьми и людьми), стремление познать мир, в том числе и мир человече-
ских отношений, развитие индивидуальности, собственного творческого потен-
циала, склонностей и способностей. 

На базе МБУДО «Центр внешкольной работы» Ново-Савиновского района 
г. Казани уже много лет реализуются программы «Игровая экология, части 1, 2, 
3» и «Палитра Природы», «Эколого-этнографический проект «Дом» для уча-
щихся младшего школьного возраста. 

Максимальный педагогический эффект этих программ достигается при сов-
местном использовании разнообразных приемов, методик образовательного 
и творческого направления. 

Программа «Игровая экология» рассчитана на работу с детьми в возрасте от 
7 лет. «Игровая экология» является курсом естественно-научного направления, 
целью которого является передача суммы знаний об окружающем мире, осно-
ванная на толковании термина «экологии» как науки о взаимосвязях в природе. 
В основе программы лежат шесть основных экологических понятий: среда и ме-
сто обитания организмов, условия их существования, приспособления к усло-
виям существования, взаимоотношения между организмами и объектами нежи-
вой природы, цикличность природных процессов, биоразнообразие. 

Ключевыми характеристиками этой программы являются: 
• «игровой подход» (игры ролевые, пантомимические, театрализованные 

и т.д.);  
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• интегрированный характер занятий (использование приемов по развитию 
речи, мелкой моторики, чтение стихов и психологических текстов, музыкальное со-
провождение, мультимедийные презентации, работа с природным материалом); 

• чередование различных видов деятельности. 
В результате, занятия проходят увлекательно, живо, предупреждая утомление 

детей, что позволяет педагогу постоянно удерживать внимание детей. 
Игровая форма курса обусловлена возрастными особенностями детей. Дети, 

как и взрослые, лучше усваивают учебный материал, когда они активно вовле-
чены в учебный процесс и испытывают добрые чувства по отношению друг 
к другу. 

При проведении занятий педагоги руководствуются следующими принци-
пами:  

• «Познание природы должно быть пронизано радостью!» (Дж. Корнелл). 
Если занятия будут радостными и добрыми, то у детей сформируется положи-
тельное отношение к изучению экологии, что в свою очередь, необходимо для 
формирования доброго отношения к природе. 

• «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне сделать са-
мому – и я пойму» (китайская пословица). Участие каждого ребенка в различных 
видах деятельности дает детям возможность, независимо от их способностей 
и психологического типа, усвоить материал занятия. 

• «То, что делает учитель, должно быть интересно не только учителю, но и де-
тям». 

Параллельно занятиям по программе «Игровая экология» проводятся занятия 
по курсу «Палитра природы». На них дети закрепляют полученные знания по 
экологии и реализуют естественную потребность творчески выразить себя и свое 
отношение к природе с помощью различных художественных приемов. 

Изобразительная деятельность на занятиях «Палитра природы» предусматри-
вает применение нестандартных методик рисования, таких как «монотипия», 
«мятая бумага», «набрызг», «выдувалка», «симметричные отпечатки» и т.д., ко-
торые позволяют преодолеть страх перед неумением рисовать. Дети не боятся 
нарисовать «не так» или «некрасиво». В результате, у них получаются маленькие 
«шедевры», которые формируют и развивают художественный вкус, вдохнов-
ляют их на новые творчества. Рисунок влияет не только на экологические 
взгляды детей младшего школьного возраста, но еще и эмоционально окраши-
вает видение природы. Ребенок начинает ощущать себя частью природы. 

В ходе обучения по программам «Игровая экология» и «Палитра природы» 
реализуется принцип усложнения деятельности учащихся по мере их взросления 
от учебной работы в классе до практической самостоятельности при выполнении 
учебных проектов. 

В данном случае проектная деятельность учащихся подразумевает работу по 
программе «Эколого-этнографический проект «Дом». 

Дети, работая по программе, приобретают навыки работы с информацией, 
развивая основные логические операционные навыки (анализ, синтез, сопо-
ставление, выявление причинно-следственных связей), актуализируя ранее 
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приобретенные знания и умения в области экологии. Первым результатом этно-
графической поисковой деятельности учащихся по проекту «Дом» является Фе-
стиваль Сказок (о животных), на котором происходит не только сценическое пе-
ревоплощение детей в образ животного, но и знакомство через сказки с особен-
ностями творчества разных народов, приобщение к традициям, языку, культуре 
народов Поволжья. Кроме того, учащихся представляют в конце учебного года 
результаты исследовательской работы в виде мультимедийной презентации и до-
клада, а также сопровождают печатным рефератом, выстроенным по единому 
плану представления научных работ. Подведение итогов проходит в форме кон-
ференции, на которой присутствуют родители, педагоги, друзья. Наличие внеш-
ней оценки значительно усиливает воспитательный эффект в том смысле, что 
приходит осознание значимости происходящего, осознание того, что усилия, 
прикладываемые к выполнению эффектных проектов, не были напрасны не 
только для самих воспитанников, но и для их близких. 

В настоящее время учащиеся получают массу теоретических, книжных знаний 
по экологии, но воспитание устойчивого интереса к познанию окружающего 
мира, бережного отношения к природе невозможно без непосредственного со-
прикосновения с ней. 

Особое внимание при работе по программам экологической направленности 
уделяется организации экскурсий. Это такие же насыщенные информацией и де-
ятельностью занятия, как и занятия в классе, только на них весь окружающий 
мир выступает в качестве «наглядного пособия». 

Нахождение в природе оказывает благотворное воздействие на формирование 
личности ребенка, развивает наблюдательность, любознательность, повышает 
интерес к природным объектам, помогает снять психологическую напряжён-
ность, настраивает на доброжелательное отношение ко всему живому. 

Опыт реализации программ экологического образования в Центре внешколь-
ной работы Ново-Савиновского района г. Казани показал, что экскурсия является 
эффективной формой экологического воспитания младших школьников. Эколо-
гические экскурсии позволяют изучать природные объекты в их естественной 
среде, помогают сформировать представления о взаимосвязях в природе, способ-
ствуют накоплению знаний о природе родного края. 

Учащимся экологических объединений Центра предлагаются следующие 
маршруты экскурсий: река Казанка, Казанский дендрарий, Кедровый парк, Пе-
чищинский геологический разрез, Голубые озёра, Лебяжьи озёра, урочище «Рус-
ско-немецкая Швейцария», Раифский участок Волжско-Камского государствен-
ного природного биосферного заповедника, Камское устье и др. 

На экскурсиях конкретизируется учебный материал, расширяется кругозор, 
углубляются знания, умения и навыки, полученные учащимися на занятиях, 
а итоги экскурсии становятся материалом для исследовательской работы. 

При проведении экологических экскурсий используются различные виды 
педагогической деятельности: учебная, игровая, трудовая и другие [1]. Дети 
превращаются из «пассивных» наблюдателей явлений природы в активных. 
На природе, в хорошую погоду, в компании друзей ребята с удовольствием 
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участвуют в учебных играх и игровом моделировании. Игра с последующим 
анализом становится эффективным средством передачи информации и моти-
вации к обучению. 

Во время экскурсии с учащимися можно решать не только образовательные 
задачи, но и природоохранные. Детям важно узнавать об экологических пробле-
мах своего края не только на словах. Непосредственное взаимодействие с приро-
дой позволяет видеть взаимосвязи в природе, формировать экологическое мыш-
ление, понимать причины возникновения экологических проблем, и искать пути 
их решения.  

Экскурсия также позволяет в полной мере раскрыть эстетический потенциал 
мира природы, развивает умение видеть и чувствовать красоту вокруг нас. По-
знание природы должно быть пронизано радостью. Что может принести большее 
удовольствие, чем создание своими руками маленького декоративного шедевра. 
Такое эмоциональное, яркое подведение итогов экскурсии остается на долго 
в памяти детей. 

Экскурсии в естественные экосистемы позволяют глубже понять особенности 
природы, способствуют поиску новых решений экологических проблем, разви-
вают гармоничную личность [3]. В ходе экскурсий ребята приходят к осознанию 
ценности природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Экологические программы для младших школьников, по которым работают 
педагоги нашего Центра, выстроены в соответствии с принципами научности 
предлагаемых знаний и методик, активного закрепления полученных знаний на 
практике, развития эмоционально-чувственного отношения к Природе, индиви-
дуального подхода. При этом используются разнообразные формы передачи зна-
ний, что делает процесс обучения более динамичным и увлекательным. Такой 
комплексный подход к процессу экологического образования и воспитания поз-
воляет заложить фундамент знаний о связях в природе, которые способствуют 
формированию экологической культуры личности. 
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Аннотация  
Фундаментальные идеи школы В.И. Андреева: педагогические законы и закономерности развития 

личности («самости»), самопознание и уточнение ценностно-смысловых конструктов, творческого це-
леполагания как стратегии саморазвития личности находят свое применение в неустойчивой, кризис-
ной ситуации. Авторское обоснование этики и нравственной основы педагогики и принципов образо-
вания, размышления о поиске внутреннего смысла как единственной стратегии развития и преодоле-
ния внутренних противоречий системы – максимы, описанные в работах казанской научной педагоги-
ческой школы, позволяют классифицировать этот подход как направление экзистенциальной педаго-
гики. В ходе педагогического эксперимента авторы пришли к пониманию того, что экзистенциальный 
подход в педагогике позволяет исследовать структуру ценностных моделей и этических законов лич-
ности, способствует целеполаганию и самоопределению, выработке устойчивых моделей самопод-
держки и мотивации для преодоления внутренних и внешних кризисов.  

Ключевые слова: творческое саморазвитие личности, экзистенциальная педагогика, педагогиче-
ские законы, история педагогики.  

Abstract 
Basic ideas of V.I. Andreev: pedagogical laws and patterns of personality development ("selfhood"), self-

knowledge and clarification of value-semantic constructs, creative goal-setting as a strategy for self-develop-
ment of a person, find their application in an unstable, crisis situation. The author's substantiation of the ethics 
and moral basis of pedagogy and the principles of education, reflections on the search for inner meaning as the 
only strategy for development and overcoming the internal contradictions of the system – the maxims described 
in the works of the Kazan scientific pedagogical school allow us to classify this approach as a direction of 
existential pedagogy. The author's substantiation of the ethics and moral foundations of pedagogy and the 
principles of education, reflections on the search for inner meaning as the only strategy for development and 
overcoming the internal contradictions of the system – the maxims described in the works of the Kazan scien-
tific pedagogical school allow us to classify this approach as a direction of existential pedagogy. 

Keywords: creative self-development, existential pedagogy, pedagogical laws, history of pedagogy. 
 
Казанская педагогическая школа на различных этапах своего становления 

и развития была ориентирована на исследование глубинных, гуманистических 
основ становления и развития личности, нравственных законов взаимодействия 
педагога и ученика. «Я все чаще стал обращать внимание на то, что существуют 
некоторые общие закономерности возникновения педагогических проблем, 
идей и даже развития новых педагогических теорий», – писал В.И. Андреев 
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в монографии «Концептуальная педагогическая прогностика» [1, c. 3]. Ученый 
обосновывает взаимосвязь, взаимовлияние общественных идеалов, целей обра-
зования и ценностей личностей педагога и ученика. Понятие «ценность» полу-
чает трактование близкое к понятию «значимости», имеет свои критерии оценки. 
Так, В.И. Андреев, ссылаясь на исследования американского философа 
Р.Б. Перри, указывает на четыре характеристики ценности: правильность, интен-
сивность, предпочтительность и включенность. «Эти градации, а по существу, 
критерии, вполне применимы и для оценки ценности – качества образовательных 
систем», – размышляет автор [1, c. 32]. Автор считает, что ценность полученных 
знаний может быть оценена как правильность (соответствие официальным об-
щепризнанным или профессиональным стандартам):  

• интенсивность (может быть оценена как некая плотность; полученный до-
статочный и логичный объем ресурса),  

• предпочтительность (выбор, который делает обучающийся, применяя полу-
ченные знания на практике),  

• включенность (насколько знания превращены в навыки и умения). 
По мнению В.И. Андреева, если ценность остается более статичным, фунда-

ментальным конструктом, то критерии ценности могут быть вариативны и 
«настраиваться» во времени и в ситуации. Со временем может меняться набор 
необходимых для профессиональной деятельности навыков, но суть и миссия 
профессии остается неизменной. Некоторым изменениям подвергаются также 
цели и смыслы. «Изменение социально-политической и экономической ориента-
ции России… резко изменили цели и ценности как среднего, так и высшего об-
разования» [1, c. 32]. Размышляя об экзистенциальных ценностях и смыслах, 
В.И. Андреев приходит к идее о том, что ценность жизни – в ее осмысленности. 
«Стоит обобщить возможные пути, посредством которых человек может сделать 
свою жизнь осмысленной: во-первых, с помощью того, что мы даем жизни 
(в смысле нашей творческой работы); во-вторых, с помощью того, что мы берем 
от мира (в смысле переживания ценностей), и в-третьих, посредством нашей по-
зиции по отношению к судьбе, которую мы не в состоянии изменить» [1, c. 32]. 

Среди базовых ценностей человека ученый выделяет три: «творчество как 
квинтэссенция созидания, любовь и совесть». И приводит в качестве аргумента 
известную цитату из В. Франкла: «Совесть – подсознательный Бог». «Совесть 
помогает человеку всякий раз даже на уровне подсознательного и интуитивного 
выйти к истинным ценностям и смыслам на основе своего внутреннего мораль-
ного выбора», – пишет В.И. Андреев [1]. Педагогические законы развития рас-
крыты как внутренние механизмы самопостижения ценностно-смысловых кон-
структов, творческого целеполагания как стратегии саморазвития личности. 
Именно сейчас, в дестабилизированной социально-политической ситуации, 
опора на эти законы дает устойчивость педагогам. В целом, авторское обоснова-
ние этики и нравственной основы педагогики и принципов образования о поиске 
внутреннего смысла как единственной стратегии развития и преодоления внут-
ренних противоречий системы – максимы, описанные в работах казанской 



19 
 

научной педагогической школы, позволяют классифицировать этот подход как 
направление экзистенциальной педагогики.  

Глобальный (личностный или социальный) системный кризис указывает на 
потерю устойчивых «координат» – смыслов и ценностей, четких, ясных целей 
как направления развития. Как сказано в Библии, «…и последние станут пер-
выми». Уходят одни ценности, на смену ним приходят противоположные, амби-
валентные. Так, эпидемия показала значимость здоровья и живого общения, сво-
боды передвижения, показывая сиюминутность брендов как материальных цен-
ностей, а нестабильность политическая подняла значение ценности мира, развен-
чивая стратегию «укоренения» – вложения в «тяжелые активы», такие как доро-
гая недвижимость. Знания в век цифровизации также обесцениваются (они ши-
роко доступны), поднимая на волне необходимости профессиональные навыки, 
умения и креативные способности. Таким образом, в новых условиях существо-
вания, размываются, трансформируются или просто полностью «переворачива-
ются с ног на голову» представления о критериях успеха, меняется понимание, 
в каком направлении должно происходить движение к цели и к результату. В со-
временном обществе наступает период фрустрации – нестабильности и недости-
жимости целей, которая вызывает высокую тревожность, предвидя встречу с эк-
зистенциальным страхом: студенты описывают состояние тревоги, потерянно-
сти, опустошенности, апатии. В экзистенциальном кризисе педагогическая под-
держка может быть основана именно на ресурсах экзистенциального подхода.  

Знаменитая книга В. Франкла «Человек в поисках смысла» [5] многие годы 
была на рабочем столе В.И. Андреева. В научных дискуссиях ученики Валентина 
Ивановича нередко выносили на обсуждение философские темы о смысле 
жизни, о предназначении, профессиональной и жизненной миссии человека. 
В.И. Андреев не раз высказывал мысль о том, что на каждом этапе жизни проис-
ходит уточнение жизненных целей. И, как правило, понимание этого приходит 
как озарение, инсайт – как значимый результат кризиса. Для развития самости 
важен именно процесс поиска, осмысления, саморефлексии. Именно этот про-
цесс позволяет пребывать в постоянном процессе саморазвития, поиске основа-
ния для развития. Этот поиск и есть нравственный пусть саморазвития. Идею 
А. Маслоу о самоакутализации в обсуждениях В.И. Андреев презентовал как не-
кую меняющуюся доминанту жизни: зрелая, самостоятельная личность, готовая 
и способная к саморазвитию, опираясь на ситуацию и жизненные задачи, требо-
вания ситуации, сама актуализирует цели и осмысливает ведущие экзистенци-
альные ценности (то, что для личности важнее физической смерти) и подбирает 
стратегию самореализации этих целей.  

Сегодня актуальность данного направления несомненна, и мы обнаружили на 
обучающих платформах немало контента, посвященного экзистенциальной пе-
дагогике. Так, однофамилица казанского ученого О.В. Андреева на обучающей 
платформе «Инфоурок» пишет: «Вопрос о том, чему и зачем учить, на каких при-
мерах воспитывать становится все более риторическим… Общество, и особенно 
молодое поколение, находится в состоянии экзистенциальной фрустрации, то 
есть духовной пустоты, связанной с потерей кардинальных смысло-жизненных 
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ценностей» [4]. Но, увы, даже мудрые слова, не имеют смысла, если они не под-
креплены педагогическими методами и практикой обучения, а именно эта часть 
у современных авторов недостаточно проработана. Обозначая глубокую про-
блему о поиске смыслов образования и поиске смыслов в индивидуальной исто-
рии педагога, в сети не найти инструмент для решения «экзистенциальной про-
блемы». Такой механизм в работах В.И. Андреева уже описан: размышляя о том, 
как педагог может помочь ученику пройти путь обретения себя и своих смыслов, 
он приходит к пониманию важности перехода обучения в самообучение, разви-
тия в саморазвитие. «Экзистенциальная педагогика – педагогика постижения 
смысла жизни, понимаемого как путь достижения вершин успеха в ней с исполь-
зованием самопознания, самовоспитания, самообразования, самообучения и са-
моразвития» [4].  

В действительности идеи экзистенциальной педагогики пришли из гуманисти-
ческой философии и экзистенциальной психологии. В.И. Андреев в своих иссле-
довательских поисках опирался на работы психологов В. Франкла, Э. Фрома, 
К. Роджерса, А. Маслоу, А. Ассаджиоли, труды философов – А. Камю, 
Ф. Ницше, Ж П. Сартра, С. Кьеркегора, а позже русских философов – А.Ф. Ло-
сева, В.С. Соловьева, А.А. Зиновьева и др. Одна из идей экзистенциального под-
хода о том, что каждый человек живет в своей вселенной смыслов и предназна-
чений, что только сам человек «обречен» делать экзистенциальный выбор 
и нести за него ответственность. Эта мысль красной нитью проходит по всем ра-
ботам В.И. Андреева, его идея о саморазвитии не что иное как попытка создать 
условия для самоподдержки, для обретения устойчивости развития.  

Экзистенциальные психологи определяют 4 категории страха, через которые 
человек проходит, обретая смыслы: страх смерти, свободы, одиночества (изоля-
ции) и бессмысленности существования. В этом страхе потери кроется экзистен-
циальная ценность: жизнь, причастность, близость, ясность смыслов и предна-
значения. Продолжая идеи В.И. Андреева, можно предположить, что именно 
в кризисные периоды идет новая настройка на новые смысловые модели ценно-
стей. Именно педагоги начнут созидать и создавать пространство для творче-
ского саморазвития обучающихся, а школа и вуз станет местом обретения смыс-
лов (ясных целей) человеческой и общественной жизни.  

Роль В.И. Андреева в формировании идей экзистенциальной педагогики еще 
требует своего глубокого осмысления. Его работа могла бы встать в ряд других 
исследователей. Так, в исследованиях М.И. Рожкова, основателя российской эк-
зистенциальной педагогической школы, дан экскурс развития российской педа-
гогической мысли, но не упоминается о работах казанской школы [3]. (Вероятно, 
потому что сам В.И. Андреев не относил свои исследования к этому направле-
нию). «Уяснение и принятие для реализации человеком смыслов стратегии 
жизни и ее важнейших составляющих, побуждающих его к самостроительству 
как личности, способной добиться вершины своих успехов в ней, – принципи-
альные основания экзистенциальной педагогики, педагогики оптимизма и дей-
ствия», – полагает профессор М.И. Рогов [3]. Идеи авторов созвучны. «Самопро-
цессы», самосозидание в работах Андреева раскрывается как «творческое 
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саморазвитие» и удивительным образом перекликаясь с психологическими шко-
лами, такими как гештальт-подход Ф. Перлза (идея «творческого приспособле-
ния»). Основатель гештальт-подхода писал о предназначении каждого организма 
«выжить», приспособиться к среде, найти свой способ контакта с другим и самим 
собой, быть успешным и «цельным» в своём развитии.  

Экзистенциальный подход к педагогике начал развиваться задолго до наших 
дней. Великие педагоги прошлого большинство работ посвящали нравственно-
сти и этике образования, искали основания для понимания «культурного кода» 
российского характера, осмысления особого предназначения и прочих позиций 
экзистенциального подхода. Так, например, известный русский хирург Н.И. Пи-
рогов – автор проекта прогрессивной для XIX века школьной системы, писал: 
«Необходимо задавать себе вопросы: в чем состоит цель нашей жизни? Каково 
наше назначение? К чему мы привязаны? Чего мы должны искать? И на все во-
просы должно давать ответ воспитание» [2]. В статье «Вопросы жизни» Н. Пи-
рогов призвал «готовить из детей – людей». «Быть человеком значит научиться 
с ранних лет подчинять материальную сторону жизни нравственной и духовной» 
[2, с. 215].  

Другой сторонник гуманизации образования того периода П.Г. Редькин опи-
сал цикл развития, переходящего в саморазвитие, как процесс поиска и укрепле-
ния ценности свободы и самостоятельности личности как особенного смысла бы-
тия: «Воспитывать человека значит возбуждать и укреплять свободную деятель-
ность, чтобы в дальнейшем воспитанник сам развивал необходимость для само-
образования светлого ума и твёрдой воли» [2]. Известный просветитель того вре-
мени К.Н. Вентцель писал: «Самое дорогое – жизнь. Нравственность – это созна-
тельное стремление к жизни» [2].  

Полагая, что именно в простых истинах может быть открыт «свет в конце тун-
неля» в сложное время, мы провели эксперимент в высшей школе журналистики 
КФУ осенью 2022 г. В ходе эксперимента мы попросили группу из 30 студентов 
ответить на вопрос «В чем вы сейчас находите смысл своей жизни?» мы полу-
чили всего 7 осмысленных и логичных ответов, остальные не смогли сформули-
ровать свои мысли, т.е. только 23 процента студентов готовы ответить для себя 
на сложные экзистенциальные вопросы. Из тех ответов, которые даны важным 
смыслом стало: творчество, получение эмоций, семья, «вкусно кушать», само-
стоятельность, любовь. В самом определении смысла, можно распознать, уви-
деть уровень социального принятия и благополучия личности, но также и уро-
вень тревожности, страха потерять то, что составляет ценность жизни: «Я чув-
ствую себя частью своей семьи. Это дает мне силы. И в данный момент смысл 
мое жизни заключается в том, чтобы продолжать дарить любовь, которую 
в меня вложили родные». В самих определениях смысла немало «ускользаний», 
защитных стратегий: «Смысл в том, чтоб не искать смыслов. Когда наша жизни 
наполнена, мы имеем достаточно хлопот, эмоций, нам некогда задумываться о 
своей роли во вселенной. Пока мы ищем смысл жизни, мы рискуем ее пропу-
стить». Таким образом, можно констатировать, что в результате сложной обще-
ственной ситуации в России студенческая среда оказалась в паутине глубокого 
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экзистенциального кризиса, что сразу отразилось на учебном процессе: студенты 
плохо справлялись с заданиями, были не собраны, больше должников оставались 
на пересдачу сессии.  

В курсе «Реклама в аудивизуальных СМИ», который шел осенью 2022 г. мы 
также предприняли попытку с помощью средств творческого самовыражения, 
помочь студентам встретиться со своими «смыслами», обретая целостность. Сту-
денты делали социальные ролики – манифест поколения, отвечая на вопрос: «За-
чем я…?» «Кто я сейчас?», таким образом реализуя потребность почувствовать 
себя в ситуации «здесь и сейчас», найти себя в диалоге с другими, потребность 
поделится и быть услышанным. Условием работы стало выполнение некоторых 
общих условий (и эта определенность по мнению студентов дала опору и напра-
вила студентов на позитивный результат). Таким образом, мы пришли к понима-
нию необходимых условий и критериев выполнения творческих заданий, кото-
рые могут базироваться на идеях экзистенциальной педагогики.  

Условия и критерии выполнения обучающих заданий, направленных на 
уточнение экзистенциальных ценностей и смыслов:  

• Реалистичность, присутствие в моменте «здесь и сейчас».  
• Совместность в поддерживающем созидание поле сотрудничества – вза-

имного, поддерживающего, творческого интереса 
• Креативность как процесс, творческий поиск – это возможность обнару-

жения и воплощения экзистенциальных смыслов.  
• Образность, опора на ассоциативное мышление. Метафоричность как воз-

можность использования широкого спектра творческих приемов: метафор, обра-
зов для выражения своих замыслов.  

• Адресность (направленность и позитивная результативность творческого 
процесса). В творческой работе всегда есть конкретный герой и его поиск, как 
адресат постановки и решения проблемы.  

• Границы и критерии оценки работы. Важен понятный и реальный «фор-
мат», сроки выполнения и другие четкие требования к оформлению контента. 
Важно, чтобы они не размывались и не добавляли основание для фрустрации, 
тревожности из-за своей неопределенности.  

Впрочем, иные критерии также допустимы и могут быть выработаны на груп-
повых обсуждениях и «стратегических творческих сессиях» постановки задач 
проекта. Так, определенность задания, определенные дедлайны – то есть опреде-
ленность и четкость границ, стала обязательным условием, выдвинутым сту-
дентами для «противостоянии творческой энтропии». В результате выполнения 
задания и группового обсуждения результата студенты стали спокойнее, повы-
сился уровень когнитивного включения, с эмоциональных мы перешли на интел-
лектуальные обсуждения, значительно снизился уровень тревожности, стало 
больше свободы в самовыражении и оптимизма. Таким образом, мы оказываемся 
на пороге создания методик, технологий применения теоретических идей экзи-
стенциальной педагогики и дальнейшего развития идей казанской школы педа-
гогики творческого саморазвития.  
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Аннотация 
Необходимость формирования цифровой культуры младших школьников обусловлено су-

ществованием цифровой образовательной среды школы. В данной статье рассмотрены осо-
бенности развития цифровой культуры младших школьников. Раскрыты и описаны составля-
ющие цифровой культуры учащихся начальной школы (информационная, коммуникативная, 
технологическая и потребительская компетентности). Отмечается важная роль этих компе-
тентностей в формировании личности младшего школьника. 

Ключевые слова: цифровая культура, цифровая культура младшего школьника, цифрови-
зация образования, информационная компетентность, компоненты цифровой культуры. 

Abstract 
The need to form a digital culture of younger students is due to the existence of a digital educa-

tional environment of the school. This article discusses the features of the development of digital 
culture of younger students. The components of the digital culture of elementary school students 
(information, communicative, technological and consumer competence) are disclosed and described. 
The important role of these competencies in the formation of the personality of a younger student is 
noted. 

Keywords: digital culture, digital culture of the younger student, digitalization of education, in-
formation competence, components of digital culture. 
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В XXI веке жизнь человека проходит параллельно в двух разных реальностях. 
И одна из них виртуальная. «Цифровое» поведение уже давно стало нормой 
жизни для человека, а цифровая культура ее кодексом. 

В педагогической науке существует множество подходов к определению по-
нятия «цифровая культура». Часто это понятие связывают с новым медиапро-
странством.  

Н.Л. Соколова считает, что понятия «цифровая культура» и «киберкультура» 
необходимо толковать по-разному. По мнению исследователя, цифровая куль-
тура связана с деятельностью человека [4]. 

По Г.У. Солдатовой, цифровой культурой является система компетенций, вы-
ражающих умение использовать информационные технологии с целью достиже-
ния результатов и обеспечения комфортного использования цифровой среды и ее 
возможностей [5]. Эти компетенции могут применяться в целях коммуникации, 
получения образования и в целях реализации других самых важных задач и запро-
сов человека. Владение этими компетенциями необходимо в современном мире, 
о котором все чаще говорят – «информационный», «технологический».  

Действительно, современный мир непрост. И взращенное им современное 
поколение – это представители нового «поколения Z». Это дети, которые в ран-
нем возрасте становятся пользователями современных технологий, разнообраз-
ных гаджетов и сети Интернет, а в младшем школьном возрасте многие из них 
проявляют эти навыки уже достаточно осознанно и уверенно. Однако, некон-
тролируемый поток информации, существующий в цифровом пространстве, 
вносит свой вклад в формирование новой личности. И не всегда этот вклад яв-
ляется позитивным и приносит пользу. Именно поэтому, проблема формирова-
ния цифровой культуры младших школьников является на сегодняшний день 
весьма актуальной. 

В исследовательской литературе выделяют четыре компетентности, составля-
ющие основу цифровой культуры: 

• информационная компетентность; 
• коммуникативная компетентность; 
• технологическая компетентность; 
• потребительская компетентность [2]. 
Потребительская компетентность младших школьников не имеет весомого ха-

рактера, она слабо выражена. К тому же, она подразумевает определенную само-
стоятельность в приобретении товаров и услуг, что для детей младшего школь-
ного возраста актуальной еще не является. А вот другие компетентности у млад-
ших школьников формируются достаточно активно, появляются определенные 
знания и навыки, связанные с умением использовать гаджеты, чаще в игровых 
целях, общаться со сверстниками, находить информацию. 

По мнению Я.А. Ваграменко, информационная компетентность – это совокуп-
ность определенных знаний и умений, направленных на процесс эффективной 
работы с информацией в разных формах и с различными источниками [1]. Эта 
компетентность является частью цифровой культуры, ведь человек буквально 
погружается в новый мир, соприкасается с потоком разнообразной информации 
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и ее источниками, вступает во взаимодействие с другими пользователями циф-
рового виртуального мира (собеседниками в мессенджерах, авторам различных 
сообщений и т.д.). Младшие школьники, овладевая информационной компетент-
ностью, должны понимать особенности и разнообразие источников информации, 
анализировать информацию и данные. 

У учащихся младших классов, как у представителей цифрового поколения, хо-
рошо сформированы навыки поиска информации и данных. Однако, существует 
необходимость научить их отличать достоверную информацию от недостоверной, 
сформировать у них навыки ее систематизации, презентации и обработки. Все это, 
в совокупности, влияет на развитие их информационной компетентности.  

Коммуникативная компетентность, как составляющая цифровой культуры 
младших школьников, требует к себе не меньше внимания чем информационная. 

Младшие школьники знакомы с разнообразными сервисами и приложениями 
для общения и обменом информацией. Однако, владеют ли они знаниями о куль-
туре общения, которая принята в цифровой среде? Умеют ли справляться с не-
желательным поведением других пользователей в цифровой среде? По умолча-
нию младшие школьники не могут владеть этими знаниями и умениями. А это 
значит, что они не защищены от опасностей, которые могут поджидать их в бес-
крайнем информационном пространстве. Следовательно, существует необходи-
мость сформировать у младших школьников умение выбирать и использовать 
оптимальные цифровые средства общения и безопасные сервисы для взаимодей-
ствия с другими пользователями и «снабдить» их знаниями о преимуществах 
и ограничениях цифровых средств общения. 

Технологическая компетентность младших школьников отражается в актив-
ной заинтересованности к некоторым опциям цифровых технологий (особенно 
игрового и коммуникативного характера). 

Использование мультимедийных технологий в процессе обучения в начальной 
школе повышает интерес учащихся к процессу образования, дает возможность 
обучиться навыкам оформления информации и ее презентации. Помимо этого, 
учащиеся приобретают опыт использования разнообразных опций и функций 
цифровых инструментов и технологий. Здесь важно понимание особенностей са-
мих технологий: чем выше степень овладения ими, тем повышается уровень 
сформированности цифровой культуры, так как навыки пользования различ-
ными технологиями расширяют для человека информационное пространство и 
умножают возможности использования особенностей этого пространства. Вме-
сте с тем, такое пользование должно быть культурным, то есть должно иметь 
определенные цели, должно быть грамотным, систематичным. 

Современное образовательное пространство школы – это цифровая среда. 
Начальная школа как первый этап общего образования, вносит весомый вклад 
в формирование цифровой культуры младших школьников. Формирование ком-
понентов цифровой культуры повышает эффективность обучения, так как они 
влияют на самостоятельность при работе с информацией и сервисами для ее по-
иска, кроме этого, они помогают развить навыки работы с цифровыми инстру-
ментами ее отбора, систематизации и обработки.  
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Важную роль в формировании компонентов цифровой культуры младших 
школьников играет сам учитель начальной школы. От его профессионализма и 
компетентности зависит не только эффективность процесса обучения младших 
школьников, но и формирование разносторонне развитой, полноценной, успеш-
ной личности.  

Таким образом, цифровая культура школьника сегодня – это неотъемлемая 
часть его общей культуры. А ее формирование – это не частная задача, стоящая 
перед школой, а социальный заказ общества на формирование у подрастающего 
поколения базовых компетенций. 
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Аннотация 
В статье представлена практика менторинга «Педагогическая коллаборация», которая опи-

сывает некоторые актуальные тенденции, характерные для образования Чувашской Респуб-
лики. Практика направлена на развитие и совершенствование системы наставничества в до-
школьных образовательных организациях. Акцент практики сделан на профессиональное 
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развитие педагогов, эффективное взаимодействие, максимальный учет личностных особенно-
стей педагогов и создание условий для активного внедрения наставничества. 

Ключевые слова: наставничество, педагогика, менторинг, коллаборация. 
Abstract  
The article presents the practice of mentoring "Pedagogical Collaboration", which describes some 

current trends characteristic of the education of the Chuvash Republic. The practice is aimed at de-
veloping and improving the mentoring system in preschool educational organizations. The emphasis 
of the practice is on the professional development of teachers, effective interaction, maximum con-
sideration of the personal characteristics of teachers and the creation of conditions for the active in-
troduction of mentoring. 

Keywords: mentoring, pedagogy, mentoring, collaboration. 
 
Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом 

наставника и педагога. В рамках мероприятий, приуроченных к Году наставника 
и педагога, в дошкольных образовательных организациях функционируют 
школы наставничества. В МБДОУ «Детский сад №122» г. Чебоксары имеется 
успешный опыт наставничества, реализованный в практике менторинга «Педа-
гогическая коллаборация». 

Представленная практика менторинга (наставничества) описывает некоторые 
характерные и актуальные тенденции для образования Чувашской Республики. 
Для региона в настоящее время характерны следующие тенденции в образовании: 

1) Конкурсное движение – это достаточно новый фактор развития в развитии 
современного образовании. Именно сегодня конкурсное движение набирает 
силу на разных уровнях, начиная с муниципального, заканчивая конкурсами 
международного уровня. 

2) Публикация статей из педагогического опыта. Эффективность методи-
ческой деятельности педагогов оценивается по качеству продукции, выпущен-
ной ими. Распространение опыта педагогов ДОО в настоящее время набирает 
силу в виде публикаций статьей в сборниках различных конференций. 

3) Привлечение молодых специалистов в образование. Проблема определе-
ния места, роли и функции молодого педагога в системе образования является 
весьма актуальной. Особое внимание уделяется позициям, позволяющим моло-
дому педагогу влиться в профессию, приобрести необходимый опыт, сформиро-
ваться как грамотному специалисту. 

4) Инклюзия в образовании. В дошкольных образовательных организациях 
наблюдается тенденция увеличения количества детей с ОВЗ (с ограниченными 
возможностями здоровья), что требует как от молодых педагогов, так и от педа-
гогов со стажем дополнительных знаний и определенного педагогического 
опыта в воспитании и обучении данной категории детей. 

Цель практики менторинга: организация продуктивного взаимодействия 
между наставником и наставляемым для конструктивного оказания помощи пе-
дагогическим работникам в приобретении ими профессиональных знаний 
и навыков [1, с. 34], в их профессиональном становлении, в выполнении возло-
женных на них должностных обязанностей; активное содействие их адаптации 
в новом коллективе; приучение к дисциплинированности, в повышении заинте-
ресованности в результатах педагогического труда. 
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Задачи практики менторинга: 
− приобщение педагогов к новым и меняющимся условиям осуществления пе-

дагогической деятельности, адаптация их к образовательной культуре; 
− развитие способности педагогов качественно, ответственно и самостоя-

тельно выполнять возложенные на них должностные обязанности, оптимизация 
процесса профессионального становления молодых педагогов [2, с. 130]; 
− вызывание у педагогов устойчивого интереса к осуществляемой педагоги-

ческой профессиональной деятельности; 
− формирование активной жизненной и гражданской позиции, направленной 

на реализацию поставленных перед обществом задач; 
− формирование профессионально значимых качеств личности, нужных при 

работе в ДОО; 
− создание в действующем педагогическом коллективе социально-психологи-

ческого благоприятного климата; 
− мотивация молодых педагогов к установлению длительных трудовых отно-

шений, снижение текучести кадров в ДОО. 
Практика менторинга «Педагогическая коллаборация» представляет собой 

комплексную модель наставничества в ДОУ, ориентированную на некоторые со-
временные тенденции образования в регионе, и состоит из 4 значимых менто-
ринг-пространств: 

• Конкурсное менторинг-пространство «Стань первым». 
• Издательское менторинг-пространство «Я – автор».  
• Методическое менторинг-пространство «Педагог будущего». 
• Инклюзивное менторинг-пространство «Протяни руку». 
Этапы реализации и мероприятия (формы проведения): 
1. Аналитико-планирующий этап: 

− Формирование менторинг-пар/групп. 
− Составление дорожной карты. 
− Коммуникативный тренинг. 

2. Основной этап (прохождение программы наставнической деятельности): 
− Ролевое взаимодействие (выявление проблем). 
− Коучинг (обмен знаниями теоретического характера). 
− Совместная педагогическая ситуация – стажировка. 
− Круглый стол (обмен мнениями по теории и практике проблемы). 
− Блог-проект (совместная деятельность по решению проблемы). 
− Квиз (по итогам реализации блога-проекта). 
− Деловая игра (анализ приобретенных педагогических умений и навыков). 

3. Заключительный этап (выявление результативности, подведение итогов): 
− Контрольный срез результативности практики. Деловая игра.  
− Подведение и тиражирование итогов реализации практики. 
− Рефлексия участников практики. 

Ожидаемый педагогический эффект в результате внедрения практики менто-
ринга «Педагогическая коллаборация»: 
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• быстрое вхождение в педагогическую деятельность молодых специалистов;  
• устойчивое повышение эффективности подготовки молодых педагогов 

к выполнению своих обязанностей; 
• высокая мотивация, продуктивное положительное отношение к работе; 
• ускоренное овладение педагогами инновационными технологиями педаго-

гической деятельности, адаптация педагогов со стажем к меняющимся запросам 
общества. 

Ожидаемый управленческий эффект в результате внедрения практики менто-
ринга «Педагогическая коллаборация»: 

• снижение текучести педагогических работников; 
• повышение рейтинга ДОУ в системе дошкольного образования. 
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Аннотация 
Статья посвящена феномену волонтерства, который сегодня выступает как фактор форми-

рования активной жизненной позиции современного человека. Рассмотрено понятие «жизнен-
ная позиция», выраженная через волонтерское движение. Рассматривая мотивы, задачи и 
формы добровольческой деятельности, автор представляет технологии детского волонтерства. 
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Раскрывается воспитательный потенциал волонтерского движения, выявляется наличие тес-
ной взаимосвязи между развитием добровольчества (волонтерства) в российской школе и фор-
мированием гражданского патриотизма и социальной активности детей.  

Ключевые слова: подросток, жизненная позиция, внутренняя позиция, активная жизнен-
ная позиция, волонтёр, волонтёрская деятельность, добровольчество.  

Abstract 
The article is devoted to the phenomenon of volunteering, which today acts as a factor in the for-

mation of an active life position of a modern person. The concept of "life position " expressed through 
the volunteer movement is considered. Considering the motives, tasks and forms of volunteering, the 
author presents the technologies of children's volunteering. The educational potential of the volunteer 
movement is revealed, the existence of a close relationship between the development of volunteerism 
(volunteerism) in the Russian school and the formation of civic patriotism and social activity of chil-
dren is revealed.  

Keywords: teenager, life position, internal position, active life position, volunteer, volunteer ac-
tivity, volunteerism. 

 
Волонтеры востребованы сегодняшним обществом, так как огромное количе-

ство людей нуждаются в помощи и поддержке. Социальные преобразования, 
происходящие в мире в начале XXI века, заставляют по-новому рассмотреть во-
прос об отношении к активной жизненной позиции личности [9]. 

В современном мире множество исследователей из области социологии, педа-
гогики, психологии заинтересованы проблемой формирования активной жизнен-
ной позиции обучающихся средствами волонтерского движения. 

В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ одной из за-
дач является формирование у обучающихся активной жизненной позиции 
и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-по-
литической жизни страны и государственной деятельности. 

Сегодня современному российскому обществу нужно новое поколение обра-
зованных людей, не только способных к интенсивному овладению знаниями, но 
и акцентирующих свое внимание на решение актуальных задач по формирова-
нию активной жизненной позиции [5]. 

По мнению А.А. Зарудной, человек не рождается с готовыми способностями. 
Под влиянием обучения и воспитания, в процессе взаимодействия человека 
с окружающим миром развиваются его способности. Наиболее благоприятной 
для их формирования является волонтерская деятельность, которая предъявляет 
к умственно-волевым свойствам определенные требования и развивает так же 
соответствующие свойства психики. Этот вид деятельности развивает и органи-
заторские способности [2]. 

Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, вовлече-
ние обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, граж-
данско-патриотическое, краеведческие, культурные, а также нацеленные на здо-
ровье сбережение, помощь малообеспеченным слоям населения) формирует та-
кие качества личности, как любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целе-
устремлённость. В условия XXI века именно различные формы добровольчества 
формируют систему ценностей человека с ее специфическим содержанием [8]. 

С педагогической точки зрения волонтерская деятельность обладает значи-
тельным психолого-педагогическим потенциалом, который, прежде всего, 
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проявляется в реализации воспитательной, образовательной и развивающей 
функцией. Оно связано с возможностью получения ранней профессиональной 
ориентации, способом самоопределения, утверждения себя как личности, воз-
можностью проверки и развития способностей и деловых качеств, процессом 
накопления жизненного делового опыта [10]. 

В современной школе развитие добровольчества (волонтерства) является по-
казателем социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, уча-
щихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни 
местного сообщества, а волонтерские практики становятся важнейшим инстру-
ментом формирования у школьников активной гражданской позиции и ответ-
ственности [1]. 

Волонтерство – это не простая помощь родственникам, друзьям или соседям. 
Волонтёры могут помогать людям, которых ранее они никогда не видели. Ос-
новными характеристиками волонтерства являются следующие: отсутствие при-
были, добрая воля, приносимая польза. Эти характеристики определяют и лич-
ностные качества, которыми должен обладать волонтёр: открытый ум, развитая 
эмпатия, способность к сотрудничеству, профессиональное отношение, добрая 
воля работать бесплатно, терпимость, сильная мотивация и материальная неза-
интересованность, небезразличие к окружающим людям [13]. 

Цель работы: конкретизировать понятие «волонтёрская деятельность», вы-
явить внутренние направления волонтёрского движения и их задачи; изучить по-
нятие «жизненная позиция» в контексте организации волонтёрского движения;  

Итак, волонтерская деятельность – это эффективное средство формирования и 
развития социальной активности обучающихся, способное удовлетворить их по-
требности в стремлении быть полезными в социуме, заботиться о других людях. 
В процессе волонтёрской деятельности школьники учатся участвовать в обще-
ственном процессе, разрешать конфликты в социуме, приносить пользу, само-
развиваться и самосовершенствоваться [12]. 

Таким образом, в процессе подготовки и реализации добровольческой дея-
тельности учащиеся обретают уверенность в своих способностях и выстраивают 
новые социальные связи, обучаются новым навыкам, получают возможность 
найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и привычки, которые позволят 
человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь, стать полноцен-
ным членом общества [7]. 

Основной идеей законопроекта «О добровольчестве (волонтерстве)» является 
установление системного и полного правового регулирования общественных от-
ношений, возникающих в сфере деятельности волонтеров (добровольцев), повы-
шение эффективности деятельности социально ориентированных, в том числе 
благотворительных, некоммерческих организаций, содействие развитию граж-
данского общества в России, совершенствование законодательных основ, обес-
печивающих эффективное функционирование и развитие волонтерского движе-
ния в современных условиях, развитие благотворительности и гуманизация рос-
сийского общества. 

https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
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Волонтерство является особым видом бескорыстной, сознательной челове-
ческой деятельности на благо других, носящим системный характер и основы-
вающимся на принципах добровольности, независимости, гуманности, толе-
рантности [4]. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. Все большее 
число молодежи и студентов включаются в волонтерское движение в России и 
в Татарстане. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода вы-
бора. Волонтерские или добровольческие организации – это свободные союзы 
людей, объединенных каким-либо общим социальным интересом. Их деятель-
ность связана, как правило с милосердием. А добровольно выбранная социально 
значимая деятельность неизмеримо выше для личности, навязанной извне [3].  

Волонтерство помогает развивать социальные компетенции личности, активи-
зирует личностный рост, межличностное общение и самоопределение его участ-
ников. Специалисты выделяют внутри волонтерского движения специфические 
направления, которые помогают сформироваться определённым качествам лич-
ности самого волонтёра, воздействуя на него непосредственно и решая ряд вос-
питательных задач: 

1. психолого-педагогическое направление – воздействует на самочувствие 
и поведение участников движения; 

2. социально-бытовое – воздействует на материальные, моральные, нацио-
нальные, семейные и другие интересы; 

3. социокультурное – оказывает влияние на уровень культуры, организацию 
досуга; 

4. трудовое – способствует организации трудовой занятости, выполняет про-
фориентационную работу; 

5. валеологическое – формирует здоровый образа жизни; 
6. социально-правовое – повышает уровень правовой культуры, направляет на 

защиту прав человека; 
7. профилактическое – предотвращает возникновение социально-запущенной, 

маргинальной молодежи [11]; 
8. лидерское – формирует активную жизненную позицию, развивает инициа-

тиву, направляет на укрепление и развитие демократических норм жизни; 
9. патриотическое – направлено на воспитание любви и уважения к Родине, 

обучение основам взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим 
культурам; 

10. информационное – отвечает за внедрение новых технологий, обеспечение 
взаимосвязи между специалистами, распространение новых форм, методов, ме-
тодик. 

 Понятно, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной 
жизнью, если он этого не хочет. Но можно помочь ему осознать ответственность 
за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Главное здесь – 
активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель – желание изме-
нить этот мир к лучшему. 

https://pandia.ru/text/category/tatarstan/
https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в про-
ект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать 
волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе специ-
ализированной подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих за-
нятиях, на тренинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что волонтеры просто 
вынуждены применять все свои умения на практике. По принципу «равный-рав-
ному» волонтеры будут передавать сверстникам информацию на днях профилак-
тики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых 
и интерактивных играх. Обучая других, будут обучаться сами.  

В работе с волонтерами педагогам рекомендуется использовать: 
- информационный модуль (теоретические занятия); 
- тренинговый модуль (практические обучающие занятия с волонтерами). 
Формирование опыта добровольной помощи и заботы у педагогов как условие 

профессиональной готовности к волонтёрской деятельности и руководства ею 
происходит в процессе непосредственного участия совместно с подростками 
в данной деятельности, результатом чего выступает ценностное осмысление, 
эмоциональное принятие добровольчества. 

Таким образом, активная жизненная позиция, умение взаимодействовать 
и включаться в проект – это качества, которыми должен обладать волонтер для 
успешной работы. Участвуя в волонтерской деятельности, учащиеся школы про-
являют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные и беско-
рыстные личности. 
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Аннотация 
Ориентация педагогического образования в Казанском федеральном университете на под-

готовку педагога-исследователя определяет актуальность рассматриваемой проблемы. В ста-
тье раскрыты особенности магистерской программы «Педагогика и психология высшего об-
разования» по развитию методологической культуры студентов путем реализации методоло-
гии творческой самореализации. Рассматривается значение конкурса педагогических проек-
тов среди студентов магистратуры для повышения качества подготовки будущего педагога. 
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Abstract  
The orientation of pedagogical education at Kazan Federal University to the training of a teacher-

researcher determines the relevance of the problem under consideration. The article reveals the char-
acteristics of the master's program "Pedagogy and Psychology of Higher Education" on the develop-
ment of the methodological culture of students by implementing the methodology of creative self-
realization. The importance of the competition of pedagogical projects among master's students is 
being considered to improve the quality of training of the future teacher. 

Keywords: master's students, methodological culture, research activities, pedagogical project, 
professional development, creative self-development. 

 
В настоящее время в педагогическом образовании Казанского федерального 

университета основной фокус направлен на подготовку педагога-исследователя. 
В первую очередь это касается магистерских программ, где одной из важных за-
дач обучения является не просто приобщение студентов к проектной и научно-
исследовательской деятельности, а проведение экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в конкретных образовательных организациях на основе ре-
зультатов, получаемых в ходе магистерских исследований. А значит каждое та-
кое исследование предполагает выполнение проекта по созданию инновацион-
ного педагогического продукта. Поэтому среди типов задач профессиональной 
деятельности, которые необходимы для освоения будущим выпускником педа-
гогической магистратуры, наряду с педагогической выделены проектная 
и научно-исследовательская, являющиеся приоритетными при проведении маги-
стерского исследования.  

Подготовка по направленностям (профилям) педагогической магистратуры 
предполагает, что студенты, часть из которых уже имеет опыт работы в образо-
вательных организациях, а также и те, кто только готовится к такой деятельно-
сти, будут обладать как компетенциями, позволяющими организовывать вы-
полнение собственных проектов и исследований, так и организовывать эту де-
ятельность среди учащихся и студентов. Современные требования федераль-
ных государственных образовательных стандартов также определяют обяза-
тельное развитие у будущих педагогов умений осуществлять проектную дея-
тельность с обучающимися. Для этого, несомненно, значимым является приоб-
ретение магистрантами собственного опыта проектно-исследовательской дея-
тельности, тем более что большинство обучающихся в магистратуре не были 
ранее приобщены к разработке и реализации проектов. Современными иссле-
дователями проектная деятельность рассматривается как педагогическое сред-
ство, определяющее готовность будущего педагога к профессиональной дея-
тельности [2]. В целом, направленность магистерских программ на педагогиче-
ское проектирование и включение взрослых обучающихся в создание проект-
ных работ означает в перспективе повышение методологической культуры пе-
дагога и способствует профессионально-педагогическому развитию и самораз-
витию будущего выпускника. 

Методологическая культура педагога рассматривается как интегральная ха-
рактеристика степени его овладения современными методологическими знани-
ями, исследовательскими умениями и способностями по применению научных 
принципов, методов и средств педагогического исследования [1]. Разрабатывая 
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подходы к организации проектной и научно-исследовательской деятельности 
при реализации магистерских программ, мы ориентируемся не просто на разви-
тие компетенций в этих сферах, а на формирование целостной методологической 
культуры, базирующейся на ее индивидуальном проявлении. При этом учиты-
ваем, что развитие методологической культуры педагога напрямую связано с его 
творческой самореализацией и в ходе обучения в магистратуре предполагает 
освоение обучающимся методологии этого процесса (Рисунок 1). 

Рассмотрим, как реализуются блоки, представленные на рисунке, на примере 
логики построения и реализации программы магистратуры по направлению 
44.04.01 Педагогическое образование, направленности «Педагогика и психоло-
гия высшего образования». Первый «Диагностический блок» осуществляется 
уже при первом знакомстве со студентами, которое проходит в виде структури-
рованного интервью, где выявляются интересы и предпочтения будущего педа-
гога. В ходе освоения профильной дисциплины «Педагогика высшей школы» 
обучающиеся проходят анкетирование в цифровом ресурсе и определяют прио-
ритеты в исследовательской деятельности, а также в ходе выполнения творче-
ских заданий и групповых форм работы проходит изучение способностей к твор-
ческой самореализации. Оценка уровня творческого потенциала студентов осно-
вывается как на самооценке, так и на взаимооценке и оценке преподавателя. 

 

 
Рис. 1. Методологические основания творческой самореализации  

будущих педагогов 
 
Второй «Аналитический блок» реализуется в ходе индивидуальной работы 

с руководителями магистерских исследований во время практики НИР (научно-
исследовательская работа). На итоговой конференции, в конце первого семестра, 
на основе аналитического выделения приоритетного направления в исследова-
тельской и педагогической деятельности студенты определяют цель и главные 
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задачи экспериментальной работы, представляют логику и научный аппарат ис-
следования. Третий «Организационно-деятельностный блок» реализуется в те-
чение двух семестров, второго и третьего. При изучении дисциплины «Педаго-
гическое проектирование» магистранты выполняют разработку проекта по со-
зданию инновационного педагогического продукта, который они будут апроби-
ровать, внедрять и исследовать. В ходе распределенных производственных прак-
тик «Проектно-технологической» и «Педагогической» молодые педагоги реали-
зуют проект и проводят исследования, представляя результаты на научных семи-
нарах. В третьем семестре студенты переходят на этап «Оценочного блока» где 
проводят рефлексивный анализ и представление полученных результатов. «Про-
гностический блок» реализуется на этапе итоговой аттестации, при защите маги-
стерской диссертации. Такое включение исследовательской работы в процесс 
обучения позволяет достигать достаточно высокого уровня развития методоло-
гической культуры молодого педагога и стимулировать его к постоянному про-
фессиональному саморазвитию. 

Профессиональное саморазвитие является активной, целенаправленной дея-
тельностью по расширению границ профессиональной компетентности под вли-
янием личностно-значимых профессиональных устремлений и внешних требо-
ваний [3]. Поэтому его можно рассматривать как один из основных источников 
повышения качества деятельности педагога. Саморазвитие является целью не-
прерывного педагогического образования. Кроме того, профессионально-педа-
гогическое развитие и саморазвитие основано на повышении уровня творческой 
активности, самостоятельности, мобильности личности, которую можно считать 
творчески саморазвивающейся. Ведь это личность, ориентированная на творче-
ство в разных видах деятельности при решении все более сложных творческих 
задач и проблем [1]. 

Проблема активизации творческого саморазвития студентов в процессе про-
фессионального образования имеет особую актуальность. В системе образова-
ния в ходе подготовки к последующей педагогической деятельности необходимо 
создавать условия для профессионального и творческого саморазвития студен-
тов. Одним из таких условий является включенность студентов в разработку 
и выполнение педагогических проектов.  

Ежегодное проведение (с 2016 года) кафедрой педагогики высшей школы Ин-
ститута психологии и образования КФУ научной конференции «Андреевские 
чтения: Современные концепции и технологии творческого саморазвития лично-
сти» позволяет не только сохранять традиции кафедры, поддерживать научные 
связи, но и является площадкой для представления результатов научных иссле-
дований студентов магистерских программ, реализуемых кафедрой. За эти во-
семь лет участие магистрантов в конференции включало публикацию статей, 
представление в секционных и стендовых докладах результатов или задумок 
своих исследований. Кроме того, магистранты проходили обучающие семинары, 
мастер-классы, участвовали в инновационных формах обсуждения и обучения 
(«Мировое кафе», «Открытое пространство»). 
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В 2023 году в Казанском (Приволжском) федеральном университете среди 
студентов и молодых педагогов организован Конкурс проектных работ «Будь на 
волне!», который приурочен к проведению VIII Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Андреевские чтения: Современные концепции и техноло-
гии творческого саморазвития личности».  

Цель Конкурса – создание условий для стимулирования проектно-творческой 
деятельности педагогов, студентов и аспирантов, обучающихся по педагогиче-
скому направлению, подготовка педагогов нового поколения, эффективно рабо-
тающих в условиях цифровизации образования, этнического и культурного мно-
гообразия, содействие распространению инновационных практик в образовании, 
продвижение инновационных практик в международное образовательное про-
странство.  

Среди задач Конкурса: 
− содействие продвижению инноваций в образовании; 
− выявление и поддержка перспективных инновационных педагогических ре-

шений; 
− реализация инновационных практик в образовательном процессе; 
− развитие творческих способностей будущих педагогов, приобщение их 

к инновационной деятельности; 
− повышение интереса к педагогической профессии; 
− повышение профессионального уровня работающих педагогов; 
− обучение лидеров, готовых к изменениям и способных формировать и реа-

лизовывать инновационное видение образовательного процесса для успешного 
будущего нового поколения обучающихся; 
− обмен опытом работы и установление творческих контактов между обуча-

ющимися и педагогами образовательных учреждений Российской Федерации. 
Участники Конкурса представляют проекты разных типов: прикладные (прак-

тико-ориентированные), исследовательские, информационные, творческие, иг-
ровые. Для эффективной работы над педагогическими проектами были разрабо-
таны критерии (Таблица 1). 

Педагогический смысл Конкурса – в создании условий для профессиональ-
ного развития студентов и педагогов. Так, подготовка студентов педагогиче-
ской магистратуры к проектной деятельности по проблемам, разработка кото-
рых осуществляется при выполнении магистерской диссертации, помогает уже 
в начале обучения структурировать предстоящую работу и продумать тот ре-
зультат, который поможет связать педагогическую теорию с практикой, полу-
чить продукт, востребованный в педагогическом процессе. Объединение ре-
зультатов проектной и научно-исследовательской деятельности в ходе маги-
стерского обучения позволит представить выпускную квалификационную ра-
боту магистранта как практико-ориентированный учебно-методический про-
дукт. В совокупности все это направлено на повышение методологической 
культуры будущего педагога и на его дальнейшее профессиональное развитие 
и творческое саморазвитие. 
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Таблица 1 
Критерии и индикаторы оценивания проектов 

 
Критерии Индикаторы 

Цель проекта В формулировке цели педагогического проекта определен 
планируемый результат (продукт) 

Взаимосвязь цели  
со стратегическими целями 

образования 

Показана актуальность проекта с позиции  
современных стратегий в образовании (например, 

конкретные национальные, федеральные,  
региональные проекты и др.) 

Востребованность 
педагогического продукта 

Показана актуальность продукта для конкретной 
образовательной организации и возможность 
транслирования в педагогическом сообществе 

Дорожная карта проекта Представлены этапы проекта, базирующиеся  
на его задачах 

Оригинальность проекта 
Представлено содержание проекта с обоснованием  

его уникальности, особенностей и творческого  
вклада автора 
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Аннотация 
Данная статья посвящена аспектам формирования образовательных, а именно предметных 

результатов, в проектной деятельности в процессе внеурочной деятельности по робототехнике 
в общеобразовательной школе. Рассмотрено понятие робототехники, актуальность её изуче-
ния в рамках внеурочной деятельности. Были сформулированы выводы о важности использо-
вания такого метода как проектная деятельность с целью формирования и развития предмет-
ных результатов обучающихся. 

Ключевые слова: проектная деятельность, робототехника, образовательная робототех-
ника, легоконструирование, информационные технологии. 

Abstract 
This article is devoted to the aspects of the formation of educational, namely subject results, in 

project activities in the process of extracurricular activities in robotics in a secondary school. The 
concept of robotics is considered, the relevance of its study in the framework of extracurricular ac-
tivities. Conclusions were formulated about the importance of using such a method as project activity 
in order to form and develop the subject results of students. 

Keywords: project-based learning, robotics, educational robotics, LEGO Education. 
 
В настоящее время развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), робототехники и в автоматизированных системах управления (АСУ) яв-
ляются очень важной, инновационной составляющей в развития современного 
общества. Одним из ведущих направлений современной прикладной науки явля-
ется робототехника, которая занимается созданием и внедрением в жизнь чело-
века автоматических машин, способных намного облегчить как промышленную 
сферу жизни, так и бытовую. Например, роботы-помощники в транспорте, в ис-
следованиях Земли и космоса, в медицине (хирургия), на конвейерном промыш-
ленном производстве, при проведении лабораторных исследований в средах по-
вышенной опасности, в сфере безопасности, в массовом производстве промыш-
ленных товаров и товаров народного потребления.  

В течение последнего десятилетия робототехника привлекает большой инте-
рес со стороны учителей как эффективный инструмент для развития важных 
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социальных и когнитивных навыков, а также для повышения эффективности 
усвоения учащимися школьных предметов. Таким образом, робототехника во-
шла в еще одну неотъемлемую часть нашей жизни – в систему образования, став 
частью учебного процесса, и повлекшее за собой появление такого понятия, как 
«образовательная робототехника» [7].  

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-техниче-
ского прогресса, включающие в себя такие дисциплины как электроника, меха-
ника, программирование. Конструирование роботов позволяет развивать инже-
нерное, алгоритмическое и творческое мышление, учиться принимать самостоя-
тельные и нестандартные решения, развивать коммуникативные навыки, рабо-
тать в команде. 

Таким образом, робототехника, включающая программирование и электро-
нику, является неотъемлемой частью STEAM-образования, которая также, как 
и робототехника, основывается на идее интегрирования научных областей и ре-
шения практических и приближенных к реальным проблемам задач. Обучение 
на основе STEAM включает в себя то, что мы называем эмпирическим обуче-
нием, которое заключается в предоставлении возможности учащимся обучаться 
на собственном опыте, проводить рефлексию и делать выводы относительно соб-
ственной деятельности, приходить к новым открытиям и обучаться на своих 
ошибках. Действительно, в ходе создания робота обучающийся может совер-
шить много ошибок, и их поиск и самостоятельное исправление являются важ-
ным аспектом обучения [1-3; 6].  

Такой подход позволит учащимся исследовать идеи, которые прописаны 
в школьной программе по-новому. Следовательно, учителям необходимо нахо-
дить и внедрять формы и методы обучения, которые бы соответствовали требо-
ваниям новых реалий. Одним из таких методов является новый, но «хорошо за-
бытый старый» дидактический метод, разработанный Джоном Дьюи еще 
в 20 веке, метод проектов. Суть которого заключалось: «… стимулирование ин-
тереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение опре-
деленной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающей 
решение этих проблем, умение практически применять полученные знания». 
Необходимо отметить, что данный метод соответствует требованиям системно-
деятельностного подхода, на котором основывается один из самых основных 
нормативно-правовых документов образования – Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт общего образования (ФГОС ОО).  

В связи с активным внедрением обновленных стандартов образования в каче-
стве образовательных результатов выступают личностные, метапредметные 
и предметные результаты. Среди которых предметный – наиболее достижимый 
и видимый для педагога. В процессе работы над созданием роботизированных 
моделей учащиеся получают возможность осваивать предметные результаты на 
основе деятельностного подхода через решение учебно-практических задач. 

На мировом рынке существуют компании, которые создают специальные 
наборы образовательной робототехники. Особое положение среди таких организа-
ций занимает компания LEGO. Каждый конструкторский набор, предназначенный 



42 
 

для разных возрастных категорий, представляет собой комплексное образова-
тельное решение, которое соединяет в себе элементы конструктора LEGO, ум-
ную электронику, простое и интуитивно понятное программное обеспечение, 
а также разработанные учебно-методические материалы, которые соответствуют 
всем стандартам ФГОС [4; 5; 8; 9].  

Немало важно то, что метод проектов является гибкой технологией касаемо 
организации образовательного процесса, в том числе поэтому имеет множество 
классификаций. Так, например, над созданием проекта может работать как один 
ученик индивидуально, так и в паре с каким-либо учащимся или в группе. Что, 
нужно отметить, является хорошим условием для развития коммуникативных 
навыков учащихся и умения работать с людьми. Также это понятие «гибкость» 
проявляется в том, что учащиеся в ходе создания своих проектов имеют возмож-
ность самореализовываться, то есть применять свои умения и способности 
на практике и видеть плод своих стараний в виде конечного продукта, проекта. 
При разработке которого необходимо следовать этапам: 

1. выдвинуть тему проекта; 
2. обозначить цель и задачи; 
3. сконструировать робота на основе конструктора; 
4. составить алгоритм и написать программный код функционирования ро-

бота; 
5. протестировать робота на работоспособность и выполнение необходимых 

команд и задач, устранение ошибок, отладка программа. 
Рассмотрим пример проекта, на основе которого можно проследить особенно-

сти использования данного метода на занятиях по робототехнике. Проект был 
реализован с целью участия в республиканском этапе олимпиады WRO (World 
Robot Olympiad). Перед группой школьников, состоящих из 3-х человек, была 
поставлена задача – сконструировать робота спасателя. Проект заключался 
в том, чтобы робот осуществлял доставку воды в место тушения и посадки дере-
вьев после пожара. А также мог бы эвакуировать людей.  

Для достижения цели им предстояло проанализировать задачу, сконструиро-
вать робота, который бы смог физически выполнять поставленные задачи, напи-
сать соответствующую программу и отладить робота. 

Учащимися была собрана модель робота, помогающего тушить пожары и вос-
станавливать леса. За движение каждого колеса (поворот, остановка) был ис-
пользован отдельный мотор. Для движения тяжелой тележки по заданной траек-
тории было принято решение усилить слабый мотор с помощью редуктора.  

По условию проекта все машины экстренной помощи должны передвигаться 
достаточно быстро и видеть перед собой препятствия или человека, чтобы не 
случилось аварии. На этот случай робот оборудовали датчиком движения, с по-
мощью которого появляется возможность экстренной остановки.  

Для посадки деревья был сконструирован манипулятор, производящий захват 
с помощью зубчатой передачи.  
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Рис. 1. Сконструированный учащимися робот-спасатель «FORESTER» 
 
Далее учащимися была написана программа, в которой были использованы 

команды, как: проезд вперед и назад, поворот влево и вправо, открывание и за-
крывание манипулятора. Также применены блоки: «при получении письма» и 
«послать сообщения». При получении письма запускается соответствующая про-
грамма. Например, если нужно проехать вперед, отправляется сообщение «впе-
ред», запускающее программу, которая в свою очередь содержит в себе команду 
ехать по часовой стрелке. К тому же, данные блоки помогают запускать не-
сколько программ одновременно. Например, когда нам нужно одновременно за-
пустить два мотора сразу для движения. 

 

 
 

Рис. 2. Программный код для работы робота,  
написанный в среде программирования Lego WeDo 
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Следующим этапом учащиеся защищали свой проект, в котором представляли 
анализ полученных результатов. В итоге –учащиеся стали победителями в своей 
категории.  

Изучение образовательной робототехники и использование ее как эффектив-
ного инструментария для развития инновационного потенциала учащихся спо-
собствует формированию проектной деятельности, овладению принципами 
и механизмами работы роботов, умение программировать и конструировать ро-
боты. Применение метода проектов при обучении робототехнике в рамках вне-
урочной деятельности является перспективным направлением и является мощ-
ным инструментом для вовлечения учащихся в решение прикладных задач и про-
блем, поиск ответа на которых влечет за собой формирование знаний, умений 
и навыков во многих изучаемых в школе и за её пределами дисциплин.  
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Аннотация  
За детьми стоит будущее нашей страны, и от того, как внимательно мы будем развивать, 

воспитывать и обучать каждого из них – зависит ее потенциал. Именно поэтому в ФГОС ДО 
уделено много внимания вопросу индивидуализированного обучения. Включение большого 
количества сил воспитателя в обучение отдельного воспитанника и готовность вести его по 
собственному образовательному пути – вот те задачи, которые ставятся перед педагогами. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы ответить на вопрос: как замотивировать будущих 
педагогов дошкольного образования изучать тему индивидуализации образовательного пути 
дошкольников еще на этапе вузовского обучения? В качестве основного подхода в данной 
статье определен системный подход, ведущим методом выступил теоретический анализ пси-
холого-педагогической литературы по проблеме. В статье рассматривается, что требует от пе-
дагогов ФГОС ДО касаемо индивидуализации образования, с целью каких преобразований 
выдвигаются данные требования, а также раскрыто, какие компетенции требуется приобрести 
будущему педагогу для того, чтобы эффективно вести каждого ребенка по собственному об-
разовательному пути. Результатом статьи выступили методические рекомендации для препо-
давателей профессионального образования, следуя которым представляется возможным по-
высить у студентов уровень мотивации к изучению темы индивидуализации образовательного 
пути дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольное образование, индивидуальный образовательный маршрут, 
ФГОС ДО, мотивация, студенты дошкольного образования. 

Abstract  
The future of our country is behind the children, and its potential depends on how carefully we 

will develop, educate and train each of them. That is why a lot of attention is paid to the issue of 
individualized learning in the Federal State Standard of Preschool Education. The inclusion of a large 
amount of the educator's forces in the training of an individual child and the readiness to lead him 
along his own educational path – these are the tasks that are set for teachers. The purpose of this 
article is to answer the question: how to motivate future teachers of preschool education to study the 
theme of individualization of the educational path of preschoolers at the stage of university education? 
The main approach in this article is a systematic approach, the leading method is a theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature on the problem. The article examines what the Standard 
requires teachers to individualize education, for the purpose of which transformations these require-
ments are put forward, and also describes what competencies a future teacher needs to acquire in 
order to effectively guide each child along their own educational path. The result of the article is 
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methodological recommendations for teachers of vocational education, following which it is possible 
to raise the level of motivation among students to study the theme of individualization of the educa-
tional path of preschoolers. 

Keywords: preschool education, individual educational route, Federal State Standard оf Preschool 
Education, motivation, students of preschool education. 

 
Вокруг сферы дошкольного образования всегда ходит много споров касаемо 

того, какой объем ресурсов нужно вложить в эту систему, чтобы она эффективно 
отвечала современным потребностям общества. Однако, неизменным и неоспо-
римым остается тот факт, что главный и наиболее ценный ресурс – это кадры. 
Педагоги дошкольного образования являются такими специалистами, работу ко-
торых можно назвать действительно многоаспектной, многомерной и энергоза-
тратной. Поэтому так сложна подготовка педагогов дошкольного образования.  

Педагогический вуз нынешнего времени существенно отличается от педаго-
гического вуза 20 лет назад. Насколько динамично меняется система дошколь-
ного образования – настолько динамично на эти изменения отзывается и система 
профессионального образования. В вузах сегодня готовят специалистов нового 
поколения: их профессиональные компетенции должны формироваться в том же 
темпе, в котором происходят изменения области образования. Сегодня не только 
другие дети, но и специалисты тоже другие [1; 10; 11]. 

Дети – будущее нашей страны, поэтому на современном этапе развития обще-
ства вопрос о том, как растить их, обучать и воспитывать стоит наиболее акту-
ально. Прогрессивна мысль о том, что потенциал страны составляют не только 
взрослые, но, по большей части, дети. Именно поэтому так много внимания уде-
ляется эффективному развитию подрастающего поколения с целью того, чтобы 
в будущем они стали достойными гражданами своей страны. Именно система 
дошкольного образования является первоначальным, первостепенным по значи-
мости фундаментом для реализации данной задачи [4].  

На современном этапе развития педагогической мысли взращивание достой-
ного члена общества на уровне дошкольного образования представляется воз-
можным благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку. Согласно ин-
дивидуальному подходу, развитие каждого ребенка должно происходить сораз-
мерно его природе. Что это значит? Это значит, что природа у всех детей разная, 
и необходимо отойти от того, чтобы учить каждого ребенка на уровне среднего. 
Данная мысль красной нитью тянется в одном из главных нормативных доку-
ментов, регламентирующих сферу дошкольного образования – в Федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [9].  

Однако, в ФГОС ДО есть и спорный момент: стандарт призывает воспита-
теля к тому, что каждый воспитанник должен полностью и на хорошем уровне 
усвоить всю программу. Это не зависит от его индивидуальных образователь-
ных потребностей. Есть нормы (и это нормы среднего ребенка), их и следует 
придерживаться.  

Получается, что заложенное в программе среднее время усвоения материала 
никаким образом не совпадает с тем реальным временем, за которое тот или 
иной ребенок действительно усвоит положенный материал. Поблажек в виде 
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дополнительного времени на изучение материала не предусмотрено, как 
и не предусмотрено возвращение к той теме, которая воспитанником не была 
усвоена. Также, программа не работает и на опережение: невозможно «переско-
чить» тот материал, который воспитанник уже усвоил. Такое явление часто 
встречается в практике дошкольного образования. Например, если с ребенком 
качественно занимаются дома или он посещает дополнительные секции, мате-
риал, который дают ему в детском саду, ему уже известен. Такой ребенок не мо-
жет пропустить его и пойти далее. При таком раскладе, ни о каком индивидуаль-
ном подходе и речи быть не может [3]. 

Решением этого противоречия становится ответ на вопрос: готов ли сам педа-
гог работать по индивидуализированному образовательному маршруту до-
школьников? Это подразумевает готовность в том числе тратить на каждого ре-
бенка разное количество ресурсов. И на этот вопрос педагог должен ответить 
себе еще на этапе вузовского обучения [4]. 

Что входит в понятие траты различного количества ресурсов на каждого вос-
питанника: 

1. умение выявлять образовательные потребности каждого ребенка основы-
ваясь на то, что он уже знает и умеет и что ему только предстоит узнать 
и научиться; 

2. учет темпа освоения материала каждым воспитанником и выстраивание 
четкой системы работы. В данный раздел деятельности входит умение замедлять 
или ускорять свою работу в зависимости от того, как наиболее комфортно будет 
ребенку; 

3. умение следить за каждым действием ребенка, которое он совершает на 
пути от незнания к знанию, вносить в него коррективы, направлять и мотивиро-
вать; 

4. создание комфортной по многим параметрам образовательной среды, в ко-
торой ребенок и педагог будут взаимодействовать друг с другом. Учитывать та-
кие параметры, как время образовательного взаимодействия и силы, затрачивае-
мые с каждой стороны [3]; 

5. способность работать экономно как у педагога, так и у ребенка. Педагогу 
необходимо уметь распределять силы на образовательную деятельность таким 
образом, чтобы каждая сторона могла это контролировать и не впадать в крайно-
сти, например, не работать на износ и не лениться; 

6. умение не отделять ребенка от того социального окружения детей, в кото-
ром он находится. Индивидуальное обучение не должно занимать много вре-
мени, проведенного именно один на один, это нецелесообразно. Взаимодействие 
с окружающими ребенка одногруппниками всё же должно происходить с целью 
того, чтобы социально-коммуникативные навыки у него не отставали [2].  

Всё вышеперечисленное представляется довольно сложным для педагога. 
Именно это и становится барьером к превращению образовательного процесса 
в индивидуализированную систему работы. Безусловно, придерживаться про-
граммы и «ничего не выдумывать» легко. Однако, этот подход не подойдет, если 
педагог желает работать качественно. Более того, его труд не принесет желаемых 
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плодов. Все дети разные, и в конце будет совершенно прозрачно видно, как на 
каждом ребенке сработал подход воспитателя. Ребенок выдаст результат, прямо 
пропорциональный количеству вложенных в него сил [5]. 

Данная картина – это не то, что хотелось бы наблюдать в системе дошкольного 
образования. Именно поэтому важно заняться данным вопросом на уровне про-
фессионального образования и существенно модернизировать процесс подго-
товки студентов будущих педагогов дошкольного образования. 

Как уже отмечалось выше, существует необходимость в приобретении студен-
тами важной ценностной ориентации: ориентации на индивидуальный подход 
к каждому ребенку, при котором все образовательные потребности удовлетворя-
ются гармоничным для него образом. Тогда, индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ) должен стать профессиональным инструментом будущего пе-
дагога еще на этапе вузовского обучения. Проблема состоит в том, что не всем 
студентам удается привить данную ценностную ориентацию и не все студенты 
замотивированы изучать данную тему [5].  

В связи с этим, обосновав актуальность данной темы для современной педаго-
гической науки, представляется возможным вывести некоторые методические 
рекомендации по повышению мотивации у студентов дошкольного образования 
к изучению темы индивидуализации образования. Данные рекомендации обра-
щены преимущественно к педагогам профессионального образования, реализу-
ющим программы подготовки будущих педагогов. Среди них: 
− ввести в образовательный процесс практикоориентированные занятия, 

в ходе которых студентам будет предложено наглядно рассмотреть, чем отли-
чается индивидуализированное обучение от общепринятого. Подобное занятие 
можно провести в виде игры, в которой часть студентов будет разыгрывать 
роли дошкольников, а часть – педагогов. Задачей такого занятия становится 
провести некий наглядный эксперимент. В ходе данного импровизированного 
эксперимента студентам предстоит выяснить, чем отличаются друг от друга два 
занятия, одно из которых отвечает индивидуальным образовательным потреб-
ностям ребенка, а второе – нет. Необходимость подобного вида деятельности 
обосновывается тем, что студентам для более четкого понимания материала 
нужно наглядно представить, как на самом деле работает тот или иной профес-
сиональный инструмент; 
− проводить со студентами семинарские занятия, направленные на изучение 

особенностей процесса обучения различных категорий дошкольников с отлич-
ными друг от друга образовательными потребностями. Например, такими кате-
гориями дошкольников могут стать:  

1. дети, опережающие программу [7]; 
2. те, кто отстают от программы и не успевают за сроками прохождения ма-

териала; 
3. дети, имеющие одаренность в некоторых областях развития и нуждающи-

еся в том, чтобы данная область была замечена педагогом, и он сделал ее сильной 
стороной [7; 8]; 
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4. те, кто имеют особые образовательные потребности в связи с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Каждая подгруппа студентов, которой будет определена собственная катего-
рия дошкольников, должна представить план работы с ней. Материал, который 
подготовят студенты в рамках данной самостоятельной работы, должен быть 
описан по следующим областям: образовательные потребности данной катего-
рии детей; ресурсы, необходимые для их обучения; барьеры, с которыми педагог 
может столкнуться; риски и возможности индивидуализированной образова-
тельной работы с данными детьми. 

Цель подобных занятий со студентами состоит в том, чтобы они прочувство-
вали, какие все дошкольники разные и как непросто им порой приходится в про-
цессе обучения, которое проводится не под их индивидуальные запросы. Для 
большей наглядности можно представить самостоятельный материал в двух ви-
дах: образ дошкольника, с которым работали по индивидуализированному обра-
зовательному пути и дошкольника, с которым работали на уровне среднего ре-
бенка. Данную работу со студентами предлагается назвать ценностно-ориента-
ционной, а предполагаемым результатом этой работы будет повышение уровня 
мотивации у студентов изучать тему индивидуализации образования на этапе ву-
зовского обучения.  

Таким образом, в представлении автора данной статьи, современная система 
подготовки студентов дошкольного образования должна взять во внимание во-
прос повышения уровня мотивации у данных студентов изучать тему индивиду-
ализации дошкольного образования [8]; педагогам профессионального образова-
ния следует разработать новые подходы в работе со студентами с целью решить 
данную проблему; индивидуальный образовательный маршрут должен быть 
представлен студентам как незаменимый профессиональный инструмент.  
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Аннотация 
В статье дается анализ проблем преподавания в образовательных организациях финансовой 

грамотности и финансового поведения обучающихся. Автор отмечает, что основы финансо-
вого поведения детей должны рассматриваться через призму финансового воспитания в семье 
и в образовательных организациях (ДОУ, школы, колледжи). Особую актуальность данному 
вопросу придает аспект того, что финансовая грамотность относится к элементам функцио-
нальной грамотности. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, функциональная грамотность, финансовое по-
ведение, глобальные компетенции, Организация экономического сотрудничества и развития. 

Abstract 
The article analyzes the problems of teaching financial literacy and financial behavior of pupils in 

the school. The author notes that the frameworks of children's financial behavior should be considered 
through the financial education in the family and in the school (including elementary and primary 
schools, professional colleges). The particular relevance to this issue attaches the aspect that financial 
literacy refers to the units of functional literacy. 
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среды, постоянно меняющимися требованиями к профессионализму специали-
стов, выходящих на рынок труда. Важно для эффективного развития общества, 
чтобы у российских школьников сформировалась новая культура постижения 
мира, понимание возрастающего значения экономической грамотности в усло-
виях мировой социально-экономической нестабильности.  

Российская школа должна готовить специалистов с широким диапазоном 
предметных компетенций, ведь современные обучающиеся в недалеком буду-
щем станут активными участниками экономического развития нашей страны. 
Наличие тех или иных компетенций обучающихся предполагает, что у них сфор-
мирована или формируется «способность к реализации тех или иных полномо-
чий, выполнению определённых функций» [6], в виде компетентности.  

Уровни сформированности компетенций школьников в современной педаго-
гической теории исследуются специалистами через призму функциональной гра-
мотности, которую, как считают Л.В. Блинкова, Н.П. Вебер, Л.П. Виноградова, 
следует рассматривать как «атомарный уровень знаний умений и навыков, обес-
печивающий нормальное функционирование личности в системе социальных от-
ношений, который считается минимально необходимым для осуществления жиз-
недеятельности личности в конкретной культурной среде [2].  

Функциональная грамотность включает в себя следующие компоненты: мате-
матическую, читательскую, естественнонаучную, финансовую, глобальные ком-
петенции и креативное мышление, которые нужны подрастающему поколению 
для того, чтобы успешно адаптироваться к быстроизменяющимся условиям 
жизни общества. Асхадуллина Н.Н., Вильданова Д.Р. отмечают, что самым важ-
ным в процессе формирования функциональной грамотности является «форми-
рование у личности компетентностей мышления, взаимодействия с другими, вза-
имодействия с собой и рассматривается как важнейшая задача современного об-
разования [1]. С данной точки зрения особую социальную значимость имеет 
наличие и уровень сформированности у детей и молодежи предметной компе-
тенции – финансовой грамотности.  

В соответствии с определением Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) под финансовой грамотностью понимается «совокупность 
осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финан-
сами и необходимых для принятия обоснованных финансовых решений и, в ко-
нечном итоге, достижения личного финансового благополучия» [5]. Как видно 
из определения, содержание понятия «финансовая грамотность» носит интегра-
тивный, комплексный характер, предполагающий определенный уровень фи-
нансовых знаний, прикладных навыков, модель поведения и семейного воспи-
тания, культуры. Большинство, например, международных специалистов даже 
считают «финансовую грамотность» приоритетным направлением развития и 
устойчивости общества, так как с их точки зрения, финансовые установки населе-
ния являются определяющими в экономическом развитии государств. По их мне-
нию, от уровня сформированности компонентов финансовой грамотности – зна-
ний, компетенции, компетентности, осведомленности, финансового образования 
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и культуры у всех категорий населения, в том числе и молодежи, зависит степень 
финансовой устойчивости отдельных стран и мира в целом [7]. 

В настоящий период специалисты разного уровня – педагоги, психологи, об-
ществоведы, социологи и другие аналитики отмечают, что знания в области фи-
нансовой культуры у населения Российской Федерации недостаточен: особую 
тревогу вызывает низкий уровень знаний населения в области денежно-кредит-
ной системы и финансовой безопасности.  

Поэтому в школьном образовании стоит задача значительно повысить уровень 
финансовой осведомленности и информированности, банковско-финансовой 
культуры, а также поднять уровень освоения учащимися современных финансо-
вых технологий, активно разъяснять им смысл и содержание юридических норм 
защиты прав потребителей финансовых услуг, пенсионного и социального обес-
печения, прав участников финансового рынка и др. 

Актуальность углубленного изучения обучающимися образовательных орга-
низаций основ финансовой грамотности бесспорна, она предусмотрена в образо-
вательных программах всех образовательных организаций на базе действующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов и/или примерных 
основных образовательных программ различных уровней образования. 

ФГОС предусматривает введение в образовательные программы разных уров-
ней для различного вида образовательных учреждений и для различных целевых 
групп освоение элементов финансовой грамотности, поскольку она рассматри-
вается как универсальная компетенция, которая должна быть сформирована на 
уровне практических навыков у любого человека, в первую очередь, у обучаю-
щихся общеобразовательных организаций. 

Несомненно, что освоение и закрепление в виде прикладных навыков – при-
нятие продуманных финансовых решений и построение стратегии финансового 
благополучия обучающимися поможет им в дальнейшем адекватно ориентиро-
ваться на финансовом рынке, например, в условиях инфляции, дефолта, кризиса 
и т.п. В процессе обучения финансовой грамотности педагогами должны в при-
оритетном порядке использоваться современные образовательные технологии, 
в том числе ИКТ, информационно-образовательные ресурсы, представленные на 
различных информационно-образовательных платформах, рекомендованных 
к применению Министерством просвещения Российской Федерации. Учитель, 
основываясь на личностно-ориентированном подходе и признавая образование 
в качестве открытой системы, в которой личность ребенка – это основная цен-
ность, может повысить образовательный эффект освоения финансовой грамот-
ности в рамках урочной и внеурочной деятельности, если рассматривать будет 
ее в следующих аспектах: 
− учитывать особенности индивидуально-личностных характеристик обучаю-

щихся; 
− иметь знания, построенные на мониторинге финансовых продуктов, доступ-

ных для потребителей финансовых услуг (с учетом региональных особенностей); 
− развивать у обучающихся умения и навыки социально-одобряемого финан-

сового поведения в качестве потребителя банковско-финансовых услуг; 



53 
 

− влиять на уровень мотивации обучающихся к самообразованию в данной 
сфере и желание повышать свою финансовую компетентность. 

Поскольку нынешняя социально-экономическая ситуация в стране и в мире 
в целом постоянно трансформируется, отличается высоким уровнем нестабиль-
ности, то перед педагогами еще стоит дополнительная задача – видоизменить 
модели стереотипного, шаблонного финансового поведения обучающегося, раз-
вить в нем критичность, креативность и логику мышления при принятии соот-
ветствующих решений, а также проработать различные модели социальной адап-
тации к современным рыночным условиям.  

Навыки проведения финансовых исследований, составления бизнес-планов, 
использование активно-поисковых методов с целью проведения сравнитель-
ного анализа различных финансовых рынков, продуктов, технологий и бан-
ковских приложений и т. п. в сочетании с открытым самотестированием 
уровня финансовой грамотности обучающимися под руководством и непря-
мым контролем педагога будут способствовать развитию финансовой компе-
тентности как ключевой. 

Занятия по финансовой грамотности должны проходить в режиме групповой 
динамики, позитивного взаимодействия с возможностью постоянного обмена 
экономическими знаниями. Важно предоставлять возможности для группового 
обсуждения теоретических знаний в области финансовой грамотности, осу-
ществления обмена пользовательскими навыками и индивидуальным опытом 
(возможно даже негативным), обсуждение видов и способов финансового мо-
шенничества, осуществляемого с помощью мобильной связи и Интернет-прило-
жений и ресурсов, информация о которых становится доступной для населения. 
Отдельно следует остановиться на анализе деятельности финансовых пирамид, 
служб микрозаймов, микрокредитных организаций, которые осуществляют фи-
нансовую деятельность на территории Российской Федерации.  

Бесспорно, что процесс обучения подрастающего поколения основам финан-
совой грамотности и финансового поведения является социально востребован-
ным и актуальным. И для того чтобы он стал еще и эффективным, необходимо 
применять инновационные образовательные технологии, активизирующие мо-
тивационную направленность обучающихся на самостоятельную работу, разви-
тие навыков информационно-поисковой деятельности, формирование индиви-
дуальной позиции по отношению к своему бизнес-поведению и др. Педагог 
должен использовать на занятиях и во внеучебной деятельности различные ак-
тивные формы работы, веб-квесты, дискуссии, деловые игры, мастер-классы, 
тренинги и т. п.  

Правительство Российской Федерации большое значение придает вопросам 
законодательной и нормативно-правовой регламентации вопросам повышения 
уровня финансовой грамотности населения и учащейся молодежи [3; 4; 8]. В со-
держании данных документов отмечается, что сегодня перед образовательными 
организациями стоит задача заинтересовать обучающихся в получении знаний 
в области финансовых услуг, банковской сферы, моделирования финансового 
поведения в ситуации экономического кризиса, в эпоху стабильности и т. п., 
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а также показать необходимость изменения финансового поведения в различных 
экономических условиях жизни общества, научить подрастающее поколение, 
как управлять личными финансами, продемонстрировать различные модели по-
ведения в различных экономических условиях, объяснить, что неправильное, не-
критическое управление финансовыми ресурсами будет иметь последствия 
в виде изменения (снижения) качества личной жизни.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме использования техник лингвокоучинга с целью совер-

шенствования языковой подготовки будущих учителей. В статье рассматриваются техники 
лингвокоучинга и их дидактическое применение в процессе преподавания иностранных язы-
ков в вузе. Авторы делают акцент на таких техниках, как колесо языкового баланса, шкала 
достижений, ромашка Блума, техника Уолта Диснея. 

Ключевые слова: языковая подготовка учителей, лингвокоучинг, колесо языкового ба-
ланса, шкала достижений, ромашка Блума, техника Уолта Диснея, внутренняя мотивация. 

Abstract 
This article is devoted to the problem of using linguo coaching techniques to improve the language 

training of future teachers. The article discusses the techniques of linguo-coaching and their didactic 
application in the process of teaching foreign languages at a university. The authors focus on such 
techniques as the language balance wheel, achievement scale, Bloom's chamomile, Walt Disney's 
technique. 

Keywords: language training of teachers, linguistic coaching, wheel of language balance, achieve-
ment scale, Bloom's chamomile, Walt Disney technique, intrinsic motivation. 

 
Современное лингвообразование претерпевает значительные изменения, ста-

новясь ориентированным на личность каждого обучающегося, его индивидуаль-
ные образовательные потребности и лингвистический потенциал. Особо при-
стальное внимание сегодня уделяется языковой подготовке будущих учителей 
в педагогическом вузе, которая постоянно совершенствуется через поиск, отбор 
и внедрение современных образовательных техник и технологий преподавания 
иностранного языка, обладающих высокой интерактивностью и отвечающих тре-
бованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, государства и общества к языковому образованию. Задачей препо-
давателя в этой связи становится организация собственной профессионально-пе-
дагогической деятельности в роли педагога-коуча, который задает векторы обра-
зовательного процесса, осуществляет его педагогическое сопровождение, 
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побуждает обучающихся к активности при решении образовательных задач, мо-
тивирует их к анализу и самоанализу. 

В процессе обучения иностранному языку в вузе может наблюдаться сниже-
ние уровня положительной мотивации обучающихся, что существенно ограни-
чивает успешность выполнения конкретных учебных задач обучающимися. 
Этим обусловливается актуальность поиска и внедрения в образовательный про-
цесс приёмов, которые способствуют росту мотивации обучающихся. Одним из 
таких приемов является методика лингвокоучинга, которая помогает обучаю-
щимся ставить конкретные учебные цели и выбирать пути их достижения. По 
мнению О. И. Лыткиной и А. Ю. Пономаревой, достоинством лингвокоучинга 
по сравнению с традиционными техниками и методиками обучения иностран-
ному языку является отсутствие шаблонности в планировании учебных занятий, 
опора на творческий потенциал обучающихся и их креативные способности, гиб-
кость во взаимодействии преподавателя-лингвокоуча и обучающихся [4]. Обу-
чающиеся учатся анализировать ситуацию и проводить самоанализ, делать вы-
воды и на основании этих выводов выбирать наиболее оптимальные пути реше-
ния поставленных задач. Успешное решение поставленных учебных задач спо-
собствует формированию внутренней мотивации на должном уровне. 

Придавая образовательному процессу четкие методические векторы и ориен-
тируя обучающихся на достижение конкретных учебных целей, лингвокоучинг 
активирует в полной мере личностные ресурсы обучающихся, способствует их 
личностному росту. Данный метод имеет ярко выраженную прикладную, прак-
тическую направленность, то есть не делает акцент на усвоении теоретических 
знаний, будучи нацеленным на овладение студентами иностранным языком с це-
лью решения насущных коммуникативных задач. Лингвокоучинг не предпола-
гает выставление оценок, мотивируя обучающихся к самоанализу, а также к по-
становке дальнейших целей для повышения уровня речевых умений и языковых 
навыков. 

Фокус коуч-педагога направлен на учёт индивидуальных способностей и ре-
зервов личности каждого обучающегося, что помогает раскрыть их потенциал 
для более успешного достижения поставленных целей. Коуч-педагог не ретранс-
лирует знания, он оказывает обучающимся поддержку в поиске собственной об-
разовательной траектории и помогает преодолевать возникающие сложности. 
И. В. Баранова, Н. А. Мирюгина и К. С. Смотряева утверждают, что лингвоко-
учинг позволяет изучать иностранный язык эффективно, просто и интересно бла-
годаря использованию преподавателем коучинговых техник, реализация кото-
рых базируется на предположении о том, что студент есть творческая личность, 
обладающая резервными возможностями, а отношения между обучающимся и 
обучаемым являются союзническими и партнёрскими [1]. При традиционном 
обучении педагог предъявляет готовые знания, отрабатывает их с обучающи-
мися, что способствует их усвоению. Коуч-педагог, опираясь на ресурсы обуча-
ющихся, развивает их внутреннюю мотивацию, что приводит к более успешному 
усвоению материала. Коуч-педагог, по сути, отходит от традиционной патриар-
хальной позиции учителя, который общается с обучающимся в авторитарном 
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стиле. Он осуществляет горизонтально-фасилитарное взаимодействие с обучаю-
щимися, что подразумевает изменение позиции педагога, делегирование ответ-
ственности обучающимся, инициацию и активизацию их самостоятельности, пе-
рестройку традиционной образовательной парадигмы на взаимную поддержку 
и сотрудничество [2]. 

Следует отметить, что коуч-педагог не сомневается в способностях каждого 
обучающегося, он может подобрать наиболее эффективные методы работы для 
каждого обучающегося в зависимости от индивидуальных способностей и сфор-
мированных умений и навыков. Коуч-педагог видит в обучающихся равных 
партнеров, что способствует созданию комфортной и доверительной атмосферы 
на занятии, где каждый имеет право на свою позицию, не боится задавать во-
просы и не боится ошибиться, так как уверен, что он всегда получит поддержку 
от педагога. Таким образом, внедрение лингвокоучинга в образовательный про-
цесс позволяет использовать недирективные методики в образовательном про-
цессе, составить индивидуальный план для каждого обучающегося, сделать воз-
можной обратную связь с обучающимися. 

Ряд факторов, таких как положительная эмоциональная среда, отсутствие 
страха совершить ошибку и получить низкую оценку своих знаний, подверг-
нуться критике, как со стороны педагога, так и со стороны коллег способствуют 
снятию языковых и психологических барьеров для общения на изучаемом ино-
странном языке. Таким образом, организация образовательного процесса на ос-
нове лингвокоучинга способствует росту положительной мотивации к изучению 
иностранного языка и, соответственно, приводит к росту языковых навыков и ре-
чевых умений. Внедрение в образовательный процесс лингвокоучинга предпо-
лагает два вида целеполагания – на краткосрочную и долгосрочную перспективу, 
диагностику актуального языкового уровня, анализ потенциальных возможно-
стей обучающихся, поиск путей достижения поставленных целей. Задачей коуч-
педагога является выбор соответствующих техник и применение их в образова-
тельном процессе. 

В качестве примера таких техник приведем колесо языкового баланса, которое 
представляется обычно в виде круга, разделенного на несколько сегментов, каж-
дый из которых имеет свое название, в соответствии с четырьмя видами речевой 
деятельности: говорение, чтение, аудирование, письмо. Внутри каждого сег-
мента выделяется несколько секторов, например, в сегменте «чтение» распола-
гаются книги, газеты и журналы, новости, блоги и так далее. Обучающиеся са-
мостоятельно оценивают свои знания от нуля до десяти в зависимости от уровня 
их владения вышеуказанными аспектами, для чего следует использовать «шкалу 
достижений» от 1 до 10 (10 – это цель, которую нужно достичь), при помощи 
которой обучающиеся определяют свой уровень и планируют учебные действия, 
которые необходимо совершить для достижения поставленной цели. 

В процессе работы над аутентичными текстами и при последующем их обсуж-
дении с целью формирования умений монологической и диалогической речи эф-
фективной техникой является «ромашка Блума». Она представляет собой цветок, 
на каждом лепестке которого обозначен тип вопроса, а именно: общие вопросы; 
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вопросы с вопросительными словами; альтернативные вопросы; уточняющие во-
просы; вопросы, требующие установления причинно-следственных связей; про-
гностические вопросы; вопросы, побуждающие к саморефлексии; оценочные во-
просы, подразумевающие оценочные суждения по тем или иным фактам. Обуча-
ющиеся работают в парах либо в небольших группах, каждая группа получает 
один тип вопроса, после чего группы задают друг другу вопросы и отвечают на 
них. Коуч-педагог даёт комментарии и направляет обучающихся, являясь моде-
ратором коммуникации и организатором деятельности. В этой связи актуальной 
представляется методическая позиция О. К. Ильиной, которая отмечает, что 
лингвокоучинг придает процессу обучения иностранному языку смысловую 
наполненность, способствующую удовлетворению потребностей обучающихся 
в новых знаниях, которые являются основой для построения модели их дальней-
шего языкового образования в течение всей жизни [3]. 

Достаточно высоких результатов в процессе обучения студентов иностран-
ному языку позволяет также добиться использование в ходе обсуждения про-
блемных ситуаций техники Уолта Диснея, в рамках которой студенты делятся на 
три группы: мечтатели, скептики и реалисты. Мечтатели предлагают самые фан-
тастические пути решения проблем, реалисты оценивают ситуацию с точки зре-
ния здравого смысла и ставят перед собой цель, к которой приходят, последова-
тельно решая ряд задач, скептики критически оценивают ситуацию, рассматри-
вают возникновение возможных рисков. Высказывание своего мнения в контек-
сте полученной роли позволяет обучающимся преодолеть психологические ба-
рьеры и страхи, так как применение этой техники создает психологически ком-
фортную атмосферу занятия. 

Внедрение в образовательный процесс на факультете иностранных языков 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» лингвокоучинга наглядно продемонстрировало не только положи-
тельный рост внутренней мотивации, обусловленный систематическим целепо-
лаганием, наличием обратной связи, вовлеченностью обучающихся в учебный 
процесс, но и существенными когнитивными изменениями и, как следствие, по-
вышение уровня владения иностранным языком. Акцент оценивания в лингво-
коучинге направлен не на личностные характеристики, а на качество выполнен-
ной работы и полученных знаний. Обучающиеся не сравниваются между собой, 
так как каждому задана индивидуальная траектория образовательной деятельно-
сти и свои учебные задачи. Целью является сравнение личностных достижений 
путем самоанализа, а также объективной оценки коуч-педагога. 

Использование коуч-техник, как отмечают обучающиеся, позволяет осознать 
тот факт, что ошибки являются органичной составляющей процесса обучения, 
поскольку без ошибок и их последующей рефлексии (исправление, анализ 
и осмысление) невозможно овладеть иностранным языком на должном уровне. 
Вышеназванные техники снимают барьеры в процессе общения и формируют 
коммуникативные навыки на должном уровне. Это способствует росту положи-
тельной самооценки, повышает внутреннюю мотивацию студентов к овладе-
нию иностранным языком. Анализ результатов самооценки педагогической 
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деятельности авторов по применению техник лингвокоучинга на факультете 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гумани-
тарно-педагогический университет» позволил сделать вывод о том, что обучение 
иностранному языку с использованием техник лингвокоучинга позволяет совер-
шенствовать процесс языковой подготовки будущих учителей и приносит поло-
жительные результаты, поскольку лингвокоучинг нацелен на индивидуальные 
учебные векторы и апеллирует к личностному ресурсу каждого обучающегося, 
носит коммуникативный характер и не характеризуется безальтернативной оце-
ночностью, способствуя тем самым снятию языковых и психологических барье-
ров, а также росту мотивации студентов к овладению иностранным языком. 

Подводя итог сказанному выше, следует заключить, что использование техник 
лингвокоучинга с целью совершенствования языковой подготовки будущих учи-
телей актуально, своевременно, оправданно и полностью отвечает требованиям 
современного языкового образования. Обновление сущностных характеристик 
образовательного процесса на факультете иностранных языков посредством 
внедрения элементов лингвокоучинга как прикладной технологии обучения ино-
странным языкам позволяет установить обратную связь с обучающимися, реали-
зовать сопровождение образовательного процесса, разработать индивидуальный 
маршрут лингвообучения для каждого обучающегося и создать атмосферу пси-
хологической безопасности и комфорта, что станет залогом формирования и раз-
вития внутренней положительной мотивации обучающихся к овладению ино-
странным языком и позволит овладеть им более успешно и качественно. 
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Аннотация 
В статье анализируются аспекты, связанные с педагогическим потенциалом дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающим формирование у дошкольников основ куль-
туры безопасности. Данный процесс предполагает уточнение содержания обучения, отбор 
способов взаимодействия субъектов образовательного процесса, а также способов создания 
предметной развивающей среды. В статье рассмотрены структура образовательной среды 
формирования культуры безопасности детей; особенности ребенка дошкольного возраста; 
единые подходы к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, педагогический потенциал, 
дошкольники, культура безопасности, развивающая среда, особенности ребенка дошкольного 
возраста, проблемные ситуации. 

Abstract  
The article analyzes the aspects related to the pedagogical potential of preschool educational insti-

tution, providing the formation of preschool children's safety culture basics. This process involves 
the specification of the content of training, the selection of ways of interaction of subjects of the 
educational process, as well as ways of creating a subject developmental environment. In article struc-
ture of the educational environment of formation of culture of safety of children; features of the child 
of preschool age; uniform approaches to education of children in conditions of preschool and family 
are considered.  

Keywords: pre-school, pedagogical capacity, pre-schoolers, safety culture, developmental envi-
ronment, pre-school child characteristics, problem situations. 

 
Как показывает современная действительность, рост количества опасных 

и чрезвычайных ситуаций детерминирует такую важную задачу образования, 
как формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры без-
опасности. Так, например, в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния (далее ДОУ) сегодня предусматривается уточнение содержания обучения, 
отбор способов взаимодействия субъектов образовательного процесса, способов 
создания предметной развивающей среды в ДОУ, а также формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. Содержа-
ние обучения предполагает развитие у детей когнитивного, эмоционально-
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мотивационного, предметно-практического компонентов личности, что рас-
крывается в таких критериях, как: владение знаниями о безопасности; понима-
ние важности связи жизни человека с окружающей средой; наличие у себя осо-
знанных мотивов безопасности; сформированность определенных поведенче-
ских навыков в области культуры безопасности и т.д. Все это представляет со-
бой в дошкольном образовании важную проблему, решение которой находится 
на стыке экологии, культурологии, педагогики и психологии, что в силу специ-
фики дошкольного возраста и особенностей развития ребенка является сегодня 
актуальным в вопросах становления культуры безопасности у подрастающего 
человека.  

Более того, приобщение к культуре безопасности как компоненту общей куль-
туры является необходимой составляющей и социализации ребенка, когда он мог 
бы осуществлять безопасную для себя и окружающего социума жизнедеятель-
ность, что возможно только при условии сформированности у него ценностных 
ориентаций и всех компонентов культуры безопасности: мотивации к безопас-
ности; системы знаний об источниках опасности и средствах их предупреждения 
и преодоления; компетенций безопасного поведения; физической и психологи-
ческой готовности к преодолению опасных ситуаций; готовности к оценке дей-
ствительности, способствующей предупреждению и преодолению опасных си-
туаций и т.д. В этой связи, встает вопрос о возможностях педагогического по-
тенциала дошкольного образовательного учреждения в формировании у до-
школьников основ культуры безопасности. Этот потенциал ДОУ мы связываем 
со следующим содержанием работы по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности дошкольников, предложенным исследователем В.Н. Мошкиным: фор-
мирование системы знаний об источниках опасности и о средствах их предупре-
ждения и преодоления; готовность к эстетическому восприятию действительно-
сти; психологическая подготовка к безопасному поведению; физическая готов-
ность к преодолению опасных ситуаций; формирование компетенций безопас-
ного поведения; воспитание мотивации к безопасности [2]. Таким образом, пе-
дагогический потенциал ДОУ по формированию опыта безопасного поведения 
дошкольников предполагает создание совокупности внешних и внутренних 
условий образовательного процесса, от реализации которых зависит эффектив-
ность данного процесса, направленного на повышение качества формирования 
навыков безопасного поведения у дошкольников. Исходя из этого, рассмотрим 
структуру образовательной среды формирования культуры безопасности жизне-
деятельности детей в ДОУ, состоящую из следующих компонентов: предметная 
среда; педагогическая технология; взаимодействие участников педагогического 
процесса.  

Так, предметная развивающая среда предполагает обеспечение максималь-
ного психологического комфорта для каждого ребенка; создание возможностей 
для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени уча-
стия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия со всеми участниками 
данного процесса. Это взаимодействие должно иметь свою систему, обеспечива-
ющую проявление индивидуальных возрастных и личностных особенностей 
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каждого из ребенка. При этом, личностно-ориентированное взаимодействие 
и ответственность педагогов за качество образования должно наиболее полно 
удовлетворять образовательные потребности детей, повышать эффективность 
деятельности каждого педагога и качество дошкольного образования в целом. 
Таким образом, развивающее образовательное пространство ДОУ можно опре-
делить как специально смоделированное место и условия, обеспечивающие раз-
нообразные варианты выбора оптимальной траектории развития личности ре-
бенка. Образовательное пространство позволяет детям самоопределяться в раз-
нообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, 
педагогам – создавать условия для социализации детей в широком социальном 
и культурном контексте [3]. 

Что касается педагогической технологии формирования культуры безопасно-
сти детей дошкольного возраста, то она включает в себя конкретную цель орга-
низации педагогического процесса, его задачи и систему разработанных меро-
приятий; совокупность методов, приемов, средств, гарантирующих результатив-
ность работы; методическое обеспечение программы, реализующее ее положе-
ния и т.д. С учетом этого, педагогический потенциал дошкольного образователь-
ного учреждения в формировании у дошкольников основ культуры безопасности 
можно рассматривать как комплекс условий, оказывающих прямое и косвенное 
влияние на формирование у детей данной культуры, сохраняющие их физиче-
ское и психическое здоровье, а также формирование у них опыта планирования 
своих действий и готовности к самоконтролю [1].  

Педагогический потенциал ДОУ предусматривает также учет следующих осо-
бенностей ребенка дошкольного возраста: стремление ребенка к самостоятель-
ности («я сам») и неумение адекватно оценивать свои силы и возможности; не-
достаточный опыт поведения в сложных ситуациях, неумение использовать пра-
вила безопасности и т.д. Отсюда, весь процесс воспитания и формирования лич-
ности ребенка дошкольного возраста должен проходит под руководством взрос-
лого, который помогает ребенку познавать окружающий его общественный мир; 
понимать в целом окружающую действительность и определенным образом 
к ней относиться; в доступной форме знакомить ребенка с моральными нормами 
и принципами, тем самым, способствуя активному проникновению ребенка 
в окружающую жизнь, имеющая, помимо всего хорошего и свои опасности. 
А для этого в ДОУ в ходе формирования культуры безопасности дошкольникам 
предлагаются различные виды деятельности, приобщающие их к воплощению 
основ безопасности жизнедеятельности. Это предполагает выработку единых 
подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи как принципа единого вос-
питательного поля, на котором у детей формируется целостная картина мира и 
создаются возможности для расширения кругозора. Например, знакомясь со свой-
ствами предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о правилах 
взаимодействия в социуме, дети усваивают знания о безопасной жизнедеятельно-
сти, развивая у себя умение переносить полученные знания и опыт в новые ситу-
ации, а также прогнозировать события и их последствия. При формировании у до-
школьников умения действовать в конкретных обстоятельствах на основе 
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приобретенных ранее знаний и опыта целесообразно обсуждать с ними опреде-
ленные ситуации (увиденные в реальной жизни или в произведении художествен-
ной литературы), погружать их в игровые и проблемные ситуации.  

Важным аспектом педагогического потенциала ДОУ является развитие у де-
тей физической готовности к преодолению опасных ситуаций, что связано с раз-
витием у них силы, выносливости, быстроты и точности движений. Отсюда, об-
щефизическая подготовка необходима детям для осуществления любых видов 
деятельности, а также для поддержания их здоровья. Работая с детьми по различ-
ным проблемным ситуациям, педагог осуществляет очень важный этап их пси-
хологической подготовки к безопасному поведению, например, учит их умению 
правильно планировать свои действия в случае опасной ситуации. Как показы-
вает опыт работы ДОУ, именно решение детьми конкретных проблем наилуч-
шим образом формирует у них компетенции безопасного поведения, развивая, 
например, способность к продуктивной деятельности в социально значимых си-
туациях. Среди методов и форм организации самостоятельной детской деятель-
ности безусловный приоритет имеют те методы, которые обеспечивают познава-
тельную, творческую активность дошкольников. В данном случае личностно 
ориентированные проблемные ситуации могут стать частью занятия, наблюде-
ния, проекта, экскурсии, а игровая ситуация может лечь в основу сюжета ролевой 
или театрализованной игры. Активные методы обучения и воспитания на основе 
проблемных ситуаций (они непосредственно связаны с формированием основ 
культуры безопасности) позволяют дошкольникам действовать в опасных ситу-
ациях не только на репродуктивном, но и на творческом уровне. Это создает 
предпосылки для личностного становления дошкольников, когда они, посте-
пенно обретая самостоятельность, развивают у себя способность к автономному 
существованию и умению поддерживать отношения со средой [4]. Путем про-
верки своих сил в реальных условиях жизни ребенок постепенно приходит к по-
ниманию границ своих возможностей. Под влиянием практической деятельно-
сти, общения с другими людьми, эмоционально-чувственного освоения социо-
культурной среды, целенаправленного педагогического влияния актуализиру-
ется и мыслительная деятельность, в результате чего у детей формируются пред-
ставления об универсальных ценностях безопасного взаимодействия с окружаю-
щим миром, что затем воплощается в их обоснованной безопасной деятельности.  

Таким образом, приобщение детей дошкольного возраста к правилам безопас-
ного поведения на основе культуры безопасности должно осуществляться в раз-
ных направлениях, основными из которых можно назвать развитие у них готов-
ности к встрече с возможными трудностями и понимание ими необходимости 
соблюдения мер предосторожности, что и происходит при привитии им навыков 
безопасного поведения. Важно отметить при этом, что способность дошкольника 
адекватно действовать в опасной ситуации формируется постепенно; ему прихо-
дится пройти ряд этапов, достигая все новых уровней готовности к осуществле-
нию безопасной жизнедеятельности. В этом случае, исходя из возможностей пе-
дагогического потенциала ДОУ, при формировании у дошкольников основ куль-
туры безопасности осуществляется следующее:  
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− детей обеспечивают полноценной информацией о том, как вести себя в угро-
жающей ситуации;  
− детей обеспечивают полным объемом знаний об источниках опасности 

и о способах обеспечения личной безопасности;  
− детей учат приемам безопасного поведения на уровне, позволяющем дей-

ствовать при поддержке более опытного человека (педагога или родителей) в иг-
ровой обучающей ситуации;  
− детям предоставляется возможность самостоятельно применять способы 

безопасного поведения по образцу в привычной, знакомой ситуации;  
− у детей развивают способности к безопасному поведению в сложной и не-

привычной обстановке;  
− детей обучают самостоятельно комбинировать известные способы поведе-

ния с учетом конкретных условий, опасных ситуаций;  
− детей готовят к самостоятельному конструированию способов и приемов 

безопасного поведения для решения проблем, которые каким-либо образом ре-
шались ранее. 

В этой связи, когда речь идет об успехах дошкольников в области культуры 
безопасности, педагогу важно не только уметь выявлять причины их низкой ре-
зультативности в этом процессе, осуществлять поиск новых развивающих воз-
действий, иных подходов к общению с ребенком, но и принимать дополнитель-
ные меры по обеспечению безопасности детей. 

 
Список литературы 

 
1. Давыдова, Е. Ю. Обеспечение психологической безопасности личности ребенка / 

Е. Ю. Давыдова. Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – URL: http://nsportal.ru (дата 
обращения: 10.02.2023). 

2. Мошкин, В. Методы, закономерности и принципы воспитания культуры личной безопас-
ности / М. Мошкин // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2001. – № 2.- С. 14–20. 

3. Плотникова, Е. В. Воспитание навыков безопасного поведения у детей дошкольного воз-
раста / Е. В. Плотникова // Управление ДОУ. – 2003. – № 1. – С. 100. 

4. Тимофеева, Л. Л. Организационно-методическая работа по формированию культуры без-
опасности / Л. Л. Тимофеева, Е. Е. Корнеичева, Н. И. Грачева // Управление ДОУ. – 2014. – 
№ 4. – С. 74–85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

УДК 377.4 
 

ОСОБЕННОСТИ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
FEATURES OF MENTORING ACTIVITIES  

IN THE AIRCRAFT INDUSTRY 
 

Данияр Ильгамович Баянов 
Daniyar Ilgamovich Bayanov 

Россия, Казань, Казанский федеральный университет, 
Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») 

Russia, Kazan, Kazan federal university, 
Joint Stock Company "Kazan Aviation Production Association named  

after S.P. Gorbunov" (branch of PJSC "Tupolev ") 
E-mail: bayanov_daniyar@mail.ru 

ORCID: 0000-0003-1647-4764 
 
Аннотация 
Исследование посвящено раскрытию роли наставничества в системе внутрикорпоратив-

ного обучения кадров авиастроительной отрасли. В работе делается акцент на том, что на ин-
женера-конструктора помимо его основной профессиональной деятельности накладывается 
еще и социально-педагогическая деятельность. Автор раскрывает содержание основных эта-
пов наставнической деятельности через профессиональную деятельность инженера-настав-
ника авиационной отрасли.  

Ключевые слова: наставничество, авиационная отрасль, этапы наставнической деятельно-
сти, внутрикорпоративное обучение.  

Abstract 
The study focuses on the value of mentoring in the system of intercorporate training of aerospace 

industry personnel. The paper focuses on the fact that in addition to his/her main professional activity 
a design engineer is also overlaid with social-pedagogical activity. The author reveals the content of 
the main stages of mentoring activity through the professional activity of an aviation industry-men-
toring engineer. 

Keywords: mentoring, aviation industry, stages of mentoring, intra-corporate training. 
 
Учитывая многогранную комплексность, наукоемкость и высокую степень от-

ветственности за выпускаемую продукцию авиастроительной отрасли, к инже-
неру-конструктору, предъявляются такие же высокие, требующие максимальной 
ответственности, требования, которые ему необходимо выполнять наравне 
с наставнической деятельностью, не являющейся для него основной [1; 7]. 
В этом плане следует отметить роль внутрикорпоративного образования, спо-
собствующего развитию имеющихся и формированию новых компетенций ин-
женеров-конструкторов авиастроительной отрасли [8; 11].  

Программа адаптации персонала и наставничества в авиастроительной от-
расли выделяет два адаптационных процесса: 1) производственную адаптацию, 
включающую ознакомление работника с ценностями, нормами и правилами ра-
боты, его профессиональными обязанностями, знакомство со структурой 
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управления предприятия и его новым коллективом, информирование о системах 
материального и нематериального вознаграждения, социального обеспечения; 
2) непроизводственную адаптацию, предполагающую налаживание неформаль-
ных отношений в коллективе и освоение необходимых коммуникаций. 

Наставническая деятельность в системе внутрикорпоративного образования 
авиастроительной отрасли начинается уже со студентов – с ее потенциальных 
будущих кадров [4; 5; 10] и включает в себя 4 последовательных этапа: 

I этап предварительной оценки подготовленности кандидата до трудо-
устройства. На этом этапе наставники осуществляют учебно-ознакомительную, 
производственную, преддипломную и дипломную виды практик студентов 
авиастроительных специальностей.  

II этап ориентационный – практическое знакомство, который включает в себя 
корпоративное и квалификационное наставничество. Корпоративное наставни-
чество предполагает вводный инструктаж, первичное знакомство нового работ-
ника с ключевой информацией предприятия посредством изучения локально-
нормативной документации и получения работником «Справочника нового со-
трудника». Квалификационное наставничество предусматривает знакомство но-
вого работника с непосредственным руководителем, его коллективом, с особен-
ностями его структурного подразделения, в котором он трудоустроен.  

III этап – действенной ориентации (приспособление работника) – включает 
в себя несколько подэтапов в зависимости от срока работы нового работника. 
− «Первый день». В данный период наставник знакомит работника с кругом 

конкретных задач, обязанностей, порядком оценки качества его работы, с планом 
работы в адаптационный период. Также проводится первичный инструктаж на 
рабочем месте, экскурсия по подразделению и знакомство с наставником (при 
необходимости его назначения).  
− «Первая-вторая рабочая неделя». Работник включается в деятельность 

структурного подразделения, в которое принят, начинает осваивать специфику и 
процессы, присутствующие в деятельности, выполняет первые задания по плану 
работ под руководством наставника.  
− «Третья-четвертая неделя». Организуется вводно-ознакомительное занятие 

1-2 раза в месяц для новых работников. Целью данного занятия является озна-
комление новых работников с организационной структурой авиационного за-
вода, с модельным рядом выпускаемой продукции и стратегическими направле-
ниями работы, с прославленной историей и достижениями завода, с работой об-
щественных организаций и с особенностями труда и отдыха. 
− «Второй-третий месяц работы». Работник в процессе работы продолжает 

освоение профессиональных навыков. В этот период наставник организует вы-
ездные адаптационные мероприятия (если предусмотрено программой адапта-
ции). По завершении данного периода проводится всесторонняя оценка нового 
работника его непосредственным руководителем, наставником, коллегами. 
В свою очередь, новый работник и непосредственный руководитель дают обрат-
ную связь по работе наставника. 
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IV этап функционирования, включающий в себя анкетирование нового работ-
ника по итогам корпоративной и квалификационной адаптации, оценку и отчет-
ность по итогам адаптационных мероприятий и обратной связи, а также меро-
приятие по присвоению статуса «Туполевец». Присвоение статуса «Туполевец» 
проводится по завершении периода адаптации для тех работников, которые про-
шли предшествующие адаптационные мероприятия.  

Рассмотренные выше этапы осуществления наставнической деятельности 
в авиастроительной отрасли, позволяют сделать вывод о том, что на инженера-
конструктора помимо его основной профессиональной деятельности наклады-
вается еще и социально-педагогическая, которая для него не является основной, 
но он по роду своей наставнической деятельности обязан ее компетентно осу-
ществлять. К сожалению, следует констатировать отсутствие системной подго-
товки наставников в отличии от советского периода, в котором их подготовка 
имела системный и регулярный характер. В настоящее время подготовка 
наставников осуществляется либо в системе дополнительного профессиональ-
ного образования, которая зачастую не учитывает специфику той или иной от-
расли, либо ограничивается неэффективными кратковременными тренингами 
[9]. Необходимо рассматривать подготовку наставников внутри отрасли как 
встроенность двух взаимосвязанных процессов: профессионально-производ-
ственной подготовки кадров и их подготовки к осуществлению наставнической 
деятельности [2; 3; 6].  

Таким образом, наставническая деятельность в системе внутрикорпоратив-
ного обучения кадров авиастроительной отрасли начинается уже с работы со сту-
дентами – с ее потенциальными будущими кадрами и включает в себя 4 после-
довательных этапа: 1) этап предварительной оценки подготовленности канди-
дата до трудоустройства, который осуществляется в процессе учебно-ознакоми-
тельной, производственной, преддипломной и дипломной видов практик студен-
тов авиастроительных специальностей; 2) этап ориентационный – практическое 
знакомство, включающий в себя корпоративное и квалификационное наставни-
чество; 3) этап действенной ориентации (приспособление работника) – включает 
в себя несколько подэтапов, которые начинаются с знакомства с профессиональ-
ными обязанностями и заканчиваются всесторонней оценкой нового работника 
его непосредственным руководителем, наставником и коллегами; 4) этап функ-
ционирования, включающий в себя анкетирование нового работника по итогам 
корпоративной и квалификационной адаптации.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются основные подходы к формированию инновационной образова-

тельной среды современной школы с использованием цифровых образовательных ресурсов 
при подготовке основному государственному экзамену по информатике. Рассматриваются во-
просы реализации онлайн-обучения школьников. Описаны теоретические подходы к разра-
ботке онлайн-курса по информатике в условиях внедрения федеральных государственных 
стандартов в рамках дистанционного образования на примере онлайн-курса «Подготовка к ос-
новному государственному экзамену по информатике».  

Ключевые слова: онлайн-обучение, образовательный онлайн-курс, дистанционное обра-
зование, информатика, основной государственный экзамен.  

Abstract  
The issues of the implementation of online learning for schoolchildren are considered. Theoretical 

approaches to the development of an online course in informatics in the context of the introduction 
of federal state standards in the framework of distance education are described using the example of 
the online course "Preparation for the main state exam in informatics". 

Keywords: online learning, educational online course, distance education, informatics, main state 
exam. 

 
Электронные устройства давно и прочно вошли в жизнь современного чело-

века. Одна из новых тенденций развития и использования электронных 
устройств – ориентация на учебные заведения, в первую очередь, школы. Важ-
ным условием организации учебного процесса становится создание таких усло-
вий для ученика, в которых ему будет комфортно, а главное интересно работать. 

В настоящее время преподавание информатики невозможно себе представить 
без использования различных компьютерных учебных курсов, электронных 
учебников и книг, мультимедийных энциклопедий, тренажеров различных ви-
дов, контролирующих систем для автоматизированного тестирования. 
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Одним из инновационных направлений дистанционного обучения является 
онлайн-обучение, наиболее перспективным в развитии образования. 

С использованием онлайн-курсов учебный процесс стал интереснее и позна-
вательнее. Современная ситуация, с введением на территории нашей страны и 
мира определенных ограничений, образовательный процесс должен оставаться 
непрерывным. В связи с этим, педагоги ВУЗов и школ разрабатывают образова-
тельные веб-сайты и онлайн курсы, которые направлены на успешную подго-
товку к занятиям и экзаменам. В сети Интернет можно увидеть огромное коли-
чество образовательной литературы и онлайн курсов, но, к сожалению, в совре-
менном мире, качественные образовательные ресурсы являются коммерческими 
(платными), поэтому возникла необходимость разработки бесплатного онлайн-
курса по подготовке к ОГЭ по информатике. В паспорте приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» гово-
рится, что онлайн-курс – это цикл обучения, обеспечивающий достижение 
и оценку конкретных результатов обучения с применением исключительно элек-
тронного обучения. Каждый онлайн-курс включает в себя качественный контент 
и фонды оценочных средств [2]. Гречушкина Н.В. в своем исследовании говорит, 
что онлайн-курс – это «вид электронного обучения, то есть организованный це-
ленаправленный образовательный процесс, построенный на основе педагогиче-
ских принципов, реализуемый на основе технических средств современных ин-
формационных (в том числе информационно-коммуникационных) технологий 
и представляющий собой логически и структурно завершенную учебную еди-
ницу, методически обеспеченную уникальной совокупностью систематизиро-
ванных электронных средств обучения и контроля» [1; 3]. Мы определим он-
лайн-курс, как набор технических средств и электронных образовательных ре-
сурсов для обеспечения целенаправленного успешного образовательного про-
цесса в очном и дистанционном обучении.  

Формат онлайн обучения бывает нескольких видов: среди которых: 
− вебинар; 
− серии занятий в записи; 
− текстовый материал; 
− практикум. 
Важно понимать, что для эффективной подготовки необходимо наличие сразу 

нескольких форматов, так как полноценная подготовка состоит из теории (веби-
нары, занятия, текст) и из практики. Если рассматривать подготовку в онлайн 
режиме (когда все ученики во время урока занимаются одновременно), то можно 
выделить формат вебинара. Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based 
seminar») представляет собой онлайн-мероприятие (семинар, лекцию, курс, вир-
туальную презентацию, видеотренинг, онлайн-конференцию, маркетинговые 
мероприятия, онлайн-встречи, совещания, видеособеседования и пр.), организо-
ванное при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции. Каждый 
участник находится (или может находиться) дистанционно от ведущего спикера 
вне зависимости от географического месторасположения [4]. Для участия в ве-
бинаре необходимо наличие следующих компонентов: 



71 
 

− устройство с web-браузером (компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 
«телефон» и т.д.), подключенное к сети Интернет, 

− гарнитура (наушники с микрофоном (рекомендуется) или отдельно науш-
ники и микрофон), 

− web-камера (видеокамера). 
С одной стороны, в современном мире у многих учеников 7-9 классов уже есть 

домашние компьютеры и гарнитура, с другой же стороны, некоторые ученики, 
которые не оснащены необходимыми компонентами, будут обделены в опреде-
ленной мере знаниями. Также необходимо учитывать, что чаще всего ученики 
выполняют домашнее задание и самостоятельно изучают материал в свободное 
от учебы и доп. занятий время, то лучше использовать именно записанные заня-
тия, которые как раз можно смотреть в удобное время. Текстовый материал бу-
дет в любом случае полезен в виде итогового конспекта, так как установлено, что 
до 20% информации, поступающей через органы слуха, может утрачиваться, так 
как мысли человека текут в 8-10 раз быстрее, чем речь [5]. Исследования пока-
зали, что человек запоминает 15% информации, получаемой им в речевой форме 
и 25% – в зрительной; если же оба эти способа передачи информации использу-
ются одновременно, он может воспринять до 65% содержания этой информации 
[6]. Именно поэтому наличие текстового материала как основного или дополни-
тельного к занятиям необходимо при онлайн подготовке. 

В рамках нашего исследования мы разрабатываем образовательный онлайн-
курс по подготовке школьников к ОГЭ по информатике. Он содержит несколько 
модулей по обучению, в каждом из которых разработаны уроки по каждому из 
заданий ОГЭ 2021. Ресурс разработан на отечественной платформе Stepik. Очень 
важно, что сама платформа позиционирует себя как платформу для перевода 
обучения в смешанный или дистанционный формат. На данной платформе мно-
жество российских ВУЗов и школ разрабатывают свои курсы, именно поэтому 
выбор пал на данную платформу. Она обладает рядом преимуществ, такими как:  

− публичные курсы являются бесплатными;  
− огромный выбор разрабатываемых заданий (тесты, текстовые, математиче-

ские, числовые задачи, варианты на сопоставление и др.);  
− возможность внедрения задач по программированию.  
Последнее является самым главным преимуществом выбора данной плат-

формы, так как ОГЭ по информатике содержит задания по программированию, 
а обработка программ именно внутри платформы встречается достаточно редко.  

Перед тем как начать обучение, слушателям предлагается описание курса, 
где представлен авторский видеоролик о курсе, а также раскрыты преимуще-
ства данного курса. Условно на курсе модули разделены на теоретический 
и практический.  

Весь курс состоит из 15 модулей, в каждом из которых есть теоретический и 
практический урок (Рисунок 1), теоретический урок состоит из видео-занятия 
и/или текстового материала. Теоретический блок посвящен изучению необходи-
мых для решения задания тем, а также разбору примеров заданий. Практический 
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блок состоит из заданий разного типа (присутствуют как задания ОГЭ, так и за-
дания общего формата на повторение пройденного материала) (Рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 1. Состав курса «Подготовка к ОГЭ по информатике» 
 
 

 
 

Рис. 2. Пример теоретического урока 
 
Задания 13 и 15 содержат два урока по практике, так как эти задания содержат 

два варианта заданий, среди которых ученик выбирает одно. Многие ученики 
определяют удобный для себя формат задания еще в начале года и далее практи-
куют именно его.  

В каждом из модулей представлены уроки. В них содержится авторский ви-
деоматериал по решению определенного задания ОГЭ по информатике, а также 
несколько заданий к каждому из уроков: математические, числовые и текстовые 
задачи, установление соответствия, тестирование, табличная форма решения за-
дач и многое другое. 



73 
 

Обучение осуществляется 24/7, в любое удобное время для обучающихся с ис-
пользованием обратной связи с разработчиком курса. Слушатель курса сам опре-
деляет время обучения по каждому из модулей и уроков.  

В современных реалиях для успешной и эффективной профессиональной дея-
тельности преподаватель обязан использовать все возможности, которые ему 
предоставляют информационные технологии. Онлайн-курсы рассматриваются 
как новый этап развития системы педагогического образования, включающий 
новые методы и принципы. Внедрение в образовательный процесс электронного 
обучения позволяет мотивировать обучающихся на достижение целей собствен-
ного личного развития. Онлайн-обучение совместно с традиционным офлайн-
обучением в школе дает возможность эффективного освоения обучающимися 
образовательной программы. 
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Аннотация 
Актуальность статьи определяется важностью выявления и учета психолого-педагогиче-

ских особенностей работы с подростками девиантного поведения в связи с возрастающим ко-
личеством правонарушений среди молодежи и необходимостью социально-педагогической 
коррекции их поведения. Цель статьи заключается в выявлении возможностей аксиологиче-
ского подхода к развитию социально-правовой компетентности подростков с девиантным по-
ведением, а также выделении индивидуально-личностных особенностей подростков с девиа-
нтным поведением, которые влияют на их поведение в социуме. 

Ключевые слова: система ценностей, ценностные ориентации. аксиологический подход, 
социально-правовая компетентность, подростки девиантного поведения, социализация под-
ростка. 

Abstract  
The relevance of the article is determined by the importance of identifying and taking into account 

psychological and pedagogical features of work with adolescents with deviant behavior in connection 
with the increasing number of offenses among young people and the need, in this regard, socio-ped-
agogical correction of their behavior. The aim of the article is to identify the possibilities of axiolog-
ical approach to the development of social and legal competence of adolescents with deviant behav-
ior, as well as to highlight individual and personal characteristics of adolescents with deviant behav-
ior, which affect their behavior in society. 

Keywords: value system, value orientations. axiological approach, socio-legal competence, ado-
lescents with deviant behaviour, socialisation of adolescents. 

 
Одной из актуальных проблем общества является рост девиантного поведения 

в подростковой среде, что отражается затем в подростковой преступности. 
В этих условиях особенно актуализируется проблема развития социально-право-
вой компетентности подростков с девиантным поведением, что имеет важное 
значение при становлении их как личности. Многие специалисты считают, что с 
учетом противоречий физиологического и психического развития подростков их 
подростковый возраст характеризуется как сложный, трудный и критический [2]. 
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Именно в силу сложности и противоречивости подросткового возраста в разви-
тии подростков могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход 
их личностного становления, создавая объективные предпосылки для возникно-
вения и проявления девиантного поведения. 

Как известно, девиантное поведение представляет собой один из видов откло-
няющегося поведения, связанного с нарушением норм и правил поведения, ко-
торое можно назвать антидисциплинарным. Типичными проявлениями девиант-
ного поведения являются ситуационно обусловленные детские и подростковые 
поведенческие реакции, такие как: самовольное и систематическое отклонение 
от учебы, систематические уходы из дома, бродяжничество, демонстрация, 
агрессия, алкоголизм и ранняя наркотизация и, как результат, асоциальные, ан-
тиобщественные действия различного характера [3]. Как показывает практика, 
подростки часто совершают правонарушения из-за отсутствия у них знаний об 
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних и о по-
следствиях, которые влечет за собой нарушение закона. Несовершеннолетним 
в большинстве случаев недостает положительного опыта в сфере социально-пра-
вовых отношений, который должен приобретаться ребенком во взаимодействии 
с микросоциумом. В то время как успешная социализация подростка связана 
с его активностью в различных сферах жизнедеятельности общества, способно-
стью выполнять соответствующие роли, в том числе правовые, и готовностью 
соответствовать социальным ожиданиям и требованиям. Отсюда, содержание 
понятия «социально-правовая компетентность» подростков может быть обу-
словлено возрастными особенностями школьников подросткового возраста, 
в частности, формированием у них самосознания и саморегуляциии, способству-
ющих активизации их позитивной социальной позиции; расширение диапазона 
их осведомленности в сфере права; понимание ими правовой ответственности 
и социальных обязанностей и т.д.  

Данные особенности обуславливают, в свою очередь, по мнению исследова-
теля В.Н. Кокорева, такие компоненты сформированности социально-правовой 
компетентности подростков, как: мотивационный компонент (понимание под-
ростками необходимости соблюдения законов и социальных норм и на этой ос-
нове формирование устойчивой и осознанной позиции по отношению к ним); ко-
гнитивный компонент (усвоение подростком правовых знаний, умение им поль-
зоваться правовой информацией); деятельностный компонент (проявление под-
ростком готовности к участию в деятельности в социуме) [4]. К этим компонен-
там в структуре социально-правовой компетентности подростков можно доба-
вить также следующие: коммуникативный компонент (владение навыками ком-
муникации, выбора адекватных моделей поведения, социального взаимодей-
ствия); творческий компонент (владение способами социальной активности, ре-
шения социальных задач во взаимодействии с другими); ценностный компонент 
(принятие права как ценности, владение навыками взаимодействия на основе 
ценностного отношения к праву); рефлексивный компонент (умение осознанно 
и объективно анализировать, контролировать свои действия и поведение, про-
гнозировать свою деятельность с учетом правовых предписаний); критический 
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компонент (умение оценивать факты окружающей действительности и свои дей-
ствия с точки зрения соответствия или несоответствия требованиям права и об-
щественным ценностям). Учет этих компонентов особенно важен при подрост-
ковой поведенческой девиации, связанной, как правило, с периодом социализа-
ции подростка, расширением его социальной сферы деятельности, когда ему 
приходится искать новые образцы для успешного взаимодействия в системе «че-
ловек-человек».  

Отсюда, социализация подростка – это многоаспектный процесс, требующий 
от него устойчивой мотивации для реализации своих планов по взаимодей-
ствию и желания быть активным членом данного сообщества. Когда мы гово-
рим о развитии социально-правовой компетентности подростков с девиантным 
поведением, то в этом процессе, как нам представляется, логичным было бы 
использование аксиологического подхода, который, как считает исследователь 
Е.Н. Шиянов, должен быть положен в основу воспитания [6]. Аксиологический 
подход в этом контексте предполагает помощь подростку в конструировании 
им своих жизненных планов на основе системы ценностей и демонстрировать 
определенное положительное отношение к различным явлениям общественной 
жизни. Более того, это является основополагающей в межличностных отноше-
ниях на субъект-субъектном уровне, когда речь идет о соотношении ценност-
ных систем личности и о принятии другого субъекта социокультурного взаимо-
действия как ценности.  

В данном контексте личность подростка рассматривается как ценность и цель 
образования, поскольку педагоги должны учитывать, что в подростковом воз-
расте, согласно позиции исследователя М.Ю. Кондратьева, у развивающейся 
личности происходит качественная перестройка восприятия окружающей дей-
ствительности, когда подростку приходится преодолевать жесткую дифферен-
циацию при противопоставлении «мира людей» и «мира вещей» [5]. В данном 
случае осмысленные ценности переходят в ценностные ориентации подростка, 
которые обусловливают его выбор в моральных дилеммах, например, при реше-
нии социально-правовых проблем. Здесь важным является то, что при использо-
вании аксиологического подхода ценностно-смысловая сфера личности под-
ростка находится в тесной связи с другими сферами (интеллектуальной, волевой, 
нравственной, мотивационной и т.д.) и обеспечивает связь его самосознания с 
поведением. Отсюда, аксиологический подход к развитию социально-правовой 
компетентности подростков с девиантным поведением предполагает целена-
правленную работу по интериоризации ими базовых правовых ценностей (закон-
ность, правопорядок, правовая стабильность, защищенность, законопослуш-
ность, равенство перед законом, свобода мнения и т.д.) на основе специально ор-
ганизуемой ценностно-ориентационной деятельности [1]. Возможность органи-
зации этой деятельности обеспечивается соответствующим подростковому воз-
расту уровнем развития психических сфер учащихся, в частности, развитием их 
рефлексии и социальных мотивов.  

Таким образом, в рамках данного подхода развитие социально-правовой 
компетентности рассматривается как специально организованный процесс 
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интериоризации общественных ценностей, когда эти ценности переходят во 
внутренний план личности подростка, что включает в себя несколько этапов: 
подростку предъявляются социально-правовые ценности в реальных условиях 
воспитания; обеспечивается их первичное оценивание; затем формируется уста-
новка к эмоционально-положительному отношению к ним на основе выявления 
смысла этих ценностей и их значения; далее начинается процесс принятия под-
ростком этих ценностей, которые затем включаются в его ценностные отноше-
ния в реальных социальных условиях действий и общения; т.е. идет процесс за-
крепления ценностного отношения подростка к социально-правовым нормам 
в ходе его деятельности и поведения.  

В этой связи, рассматривают два способа построения процесса развития соци-
ально-правовой компетентности подростков с девиантным поведением в рамках 
аксиологического подхода. Первый способ состоит в том, что данный процесс 
строится в соответствии со специально организованными психолого-педагогиче-
скими условиями, которые избирательно актуализируют отдельные ситуативные 
побуждения. При систематической активизации эти побуждения постепенно пе-
реходят в более устойчивые мотивационные образования. Данный способ пред-
полагает стимулирование деятельности подростков посредством изменения 
внешних условий их воспитания. Второй способ заключается в том, что под-
ростку с девиантным поведением предъявляются в готовом виде побуждения, 
цели, идеалы, которые по замыслу педагога должны у него сформироваться и 
которые он сам должен постепенно превратить из внешне воспринимаемых во 
внутренние, реально действующие. Такой способ предполагает стимулирование 
деятельности посредством изменения внутриличностной среды через созна-
тельно-волевую работу данного подростка по переосмыслению своего отноше-
ния к социальной действительности, в частности, понимания необходимости со-
блюдения правовых норм и правил.  

Аксиологический подход обеспечивает не только внешнюю сторону процесса 
взаимодействия субъектов данного воспитательного процесса, но и внутреннюю 
сторону, характеризующуюся актуализацией субъектной позиции подростка с 
девиантным поведением, направленной на изменение своего поведения на ос-
нове формируемой у него социально-правовой компетентности. Это можно 
назвать ценностным взаимодействием педагога и подростка, под которым пони-
мается особый уровень взаимодействия, характеризующийся ценностным един-
ством в целях и позициях по отношению к правовой культуре. Исходя из этого, 
особое место в воспитательной работе с такими подростками имеет вовлечение 
их в общественно полезную деятельность, в процессе которой происходит по-
следовательное и постепенное усвоение ими социально-правовых ценностей. 
В специально организованной общественно полезной деятельности не только 
формируются, но и определяется место этих подростков в обществе, где закла-
дывается их социальная позиция.  

Таким образом, педагогическое взаимодействие, обретая ценностный характер, 
осуществляет организацию развития у подростков с девиантным поведением со-
циально-правовой компетентности на основе взаимных коммуникативных 
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действий, направленных на аксиологическую ориентированность каждого под-
ростка, связанную с освоением им социокультурных и правовых ценностей, 
а также актуализацией его субъектности в ходе своей жизнедеятельности. От-
сюда, взаимодействие педагога с подростком с девиантным поведением стано-
вится целенаправленным процессом взаимообмена ценностными смыслами дея-
тельности, способствующей формированию у подростка ценностных установок 
и ориентиров. В этой связи, на основе аксиологического подхода в рамках раз-
вития социально-правовой компетентности данная компетентность становится 
интегративным личностным образованием и значимой потребностью для под-
ростков, возраст которых создает определенные предпосылки для их успешного 
развития. Это, в конечном счете, означает, что на основе социально-правовой 
компетентности как личностного образования у подростков развивается способ-
ность прогнозировать и оценивать последствия своих поступков и, как след-
ствие, ответственность за свои действия, что способствует возникновению у них 
мотивированного поведения позитивной направленности. Для этого становится 
важным, чтобы процесс развития социально-правовой компетентности подрост-
ков с девиантным поведением осуществлялся в соответствии с намеченной педа-
гогом программой, включающей в себя, помимо всего прочего, просветитель-
скую деятельность и диагностику ценностных ориентаций подростков. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты диагностики уровня развития речи детей среднего дошколь-

ного возраста, проясняющие значительные затруднения дошкольников в овладении основными 
видами связной монологической речи. Полученные данные показывают, что у детей бедный сло-
варный запас, дошкольники испытывают значительные затруднения в овладении основными ви-
дами связной монологической речи. Результаты диагностики говорят о необходимости развития 
речи дошкольника, умения правильно говорить, рассказывать. 

Ключевые слова: связная речь, дошкольники, дополнительное образование. 
Abstract 
The article presents the results of diagnosing the level of speech development of children of middle 

preschool age, clarifying the significant difficulties of preschoolers in mastering the main types of coher-
ent monologue speech. The data obtained show that children have a poor vocabulary, preschoolers expe-
rience significant difficulties in mastering the main types of coherent monologue speech. The results of 
the diagnostics indicate the need for the development of the speech of a preschooler, the ability to speak 
correctly, to tell stories. 

Keywords: connected speech, preschool children, additional education. 
 
Формирование связной речи является одной из важнейших задач работы с до-

школьниками. Практика показывает, что самостоятельно, без специальной подго-
товки дети не могут освоить такой сложный вид речевой деятельности, как контек-
стуальная, описательно-повествовательная речь, поскольку психологически она 
считается более сложной, чем разговорно-бытовая речь. 

Каждый ребенок должен научиться выражать свои мысли осмысленно, грамма-
тически правильно, связно и последовательно. Речь детей должна быть живой, пря-
мой и выразительной одновременно [2]. 

Дополнительное образование имеет возможность соединить обучение, воспита-
ние и развитие ребенка в единый процесс. Он предоставляет детям широкие воз-
можности для получения современного качественного образования [3]. 

Задачей дополнительного образования в современной модели образования явля-
ется создание условий для духовно-нравственного развития, воспитания и успеш-
ной социализации воспитанников. 
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Успех обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения связной 
речью. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение раз-
вернуто отвечать на вопросы, самостоятельно высказывать собственное суждение 
– все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связ-
ной речи. Умение рассказывать истории помогает ребенку быть общительным, пре-
одолевать молчаливость и застенчивость, развивать уверенность в себе [4]. 

Экспериментальное исследование развития связной речи у детей дошкольного 
возраста проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад комбинированного вида № 37 «Родничок» Бу-
гульминского муниципального района Республики Татарстан.  

Цель работы: развить связную речь дошкольников при помощи реализации 
разработанного методического комплекса программы дополнительного обра-
зования. 

Исследование проведено с помощью методики с достаточным уровнем надежно-
сти и обоснованности: Методика обследования связной речи по В.П. Глухову. 

В работе с детьми мы применяли следующие методы:  
− обследование словарного запаса по специальной схеме; 
− исследование связной речи с помощью серии заданий; 
− наблюдения за детьми в процессе учебной, предметно–практической, иг-

ровой и обиходно-бытовой деятельности в условиях детского образователь-
ного учреждения; 
− использование данных бесед с родителями, воспитателями и детьми [1]. 
Основное внимание обращается на наличие и уровень сформированности у де-

тей навыков фразовой речи и на особенности речевого поведения. Комплексное 
обследование позволяет получить целостную оценку речевой способности ре-
бенка в разных формах речевых высказываний – от элементарных (составление 
фразы) до наиболее сложных (составление рассказов с элементами творчества). 
При этом учитываются характерные особенности и недостатки в построении раз-
вернутых высказываний. 

В ходе проведения диагностики мы изучили способность детей к передаче со-
держания знакомого литературного текста, зрительно воспринимаемой сюжет-
ной ситуации, а также своих жизненных впечатлений и собственного замысла. 

Методика позволяет оценить: 
− составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 
− составление предложения по трем картинкам, связанным по смыслу; 
− пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 
− составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; 
− сочинение рассказа из личного опыта; 
− составление рассказа‒описания; 
С учетом индивидуального уровня речевого развития ребенка программа 

обследования может быть дополнена доступными заданиями с элементами 
творчества: 
− окончание рассказа по данному началу; 
− придумывание рассказа на заданную тему. 
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Результаты эксперимента, обработанные с применением математической ста-
тистики, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты по методике обследования связной речи по В.П. Глухову 
 

№  
Среднее  
значение  
в баллах 

 

1 Составление предложений по отдель-
ным ситуационным картинкам 3,7 из 5 Обследова-

ние фразовой 
речи (№1–2) 2 Составление предложения по трем  

картинкам, связанным по смыслу 3,9 из 5 

3 Пересказ текста (знакомой сказки  
или короткого рассказа) 2,9 из 4 

Обследова-
ние монологи-

ческой речи 
(№3–7) 

4 Составление рассказа по картинке  
или серии сюжетных картинок 2,9 из 4 

5 Сочинение рассказа из личного опыта 2,9 из 4 
6 Составление рассказа‒описания 2,8 из 4 

7 Окончание рассказа  
по данному началу 2,6 из 4 

8 Придумывание рассказа 
 на заданную тему 2,5 из 4 

Дополни-
тельное зада-

ние (№8) 
 
Можно констатировать, что у дошкольников наиболее развита способность 

составления предложения по трем картинкам, связанным по смыслу, макси-
мальное среднее значение 3,9 из 5 возможных баллов. Данный показатель сви-
детельствует о способности детей к установлению логико-смысловых, преди-
кативных отношений между предметами и вербализации их в виде закончен-
ной фразы – высказывания.  

Задание на придумывание рассказа на заданную тему набрало наименьшее 
среднее значение 2,5 из 4 возможных баллов. Стоит учесть, что это дополни-
тельное задание повышенного уровня сложности. Детям было трудно самосто-
ятельно придумать рассказ на заданную тему без зрительной опоры. Рассказ 
составлен целиком по наводящим вопросам; крайне беден по содержанию, 
«схематичен». Нарушена связность повествования; допускаются грубые смыс-
ловые ошибки. Нарушается последовательность изложения. 

Для определения уровня развития связной речи требуется суммирование по-
лученных баллов. В данной методике учитывается разделение отдельно фра-
зовой речи и монологической. На данном разделении автор методики акцен-
тирует внимание. При обследовании фразовой речи используется 5-тибальная 
система оценки, а для монологической 4-хбальная система оценки. Фразовая 
речь обследуется заданиями №1–2, монологическая речь – заданиями №3–7 
(+№8 дополнительное).  
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Рис. 1. Структурные характеристики и общий бал  

по каждому участнику эксперимента 
 
На Рисунке 1 представлены результаты показателей фразовой и монологиче-

ской речи. Максимальное значение по показателю фразовой речи (задания №1–
2) – 10 баллов. Данное количество баллов набрало лишь 6 человек из 45 (13% от 
всей группы), согласно методике данный уровень называется «удовлетворитель-
ный». Фраза составлена с учетом предметного содержания всех предложенных 
картинок, представляет собой адекватное по смыслу, грамматически правильно 
оформленное, достаточно информативное высказывание. Автор указывает, что 
фразовая речь является наиболее простой формой высказывания, в сравнении 
с монологической речью. 

Среднее значение по фразовой речи составляет 7,6 баллов – уровень между 
«недостаточным» и «низким». Фраза составлена на основе предметного содер-
жания только 2-х картинок. При оказании помощи (указание на пропуск) ребенок 
составляет адекватное по содержанию высказывание. Отмечаются ошибки в язы-
ковом оформлении высказывания. 

Минимальное набранное количество баллов – равно 4 баллам, данное коли-
чество баллов набрал только 1 ребенок, это уровень «низкий». Ребенок не смог 
составить фразу – высказывание с использованием всех 3 картинок, несмотря 
на оказываемую помощь. Отмечаются ошибки в языковом оформлении выска-
зывания. 

В показатели монологической речи включены 5 заданий № 3–7, дополнитель-
ное задание не учитывается в данном подсчете. 

Максимальный балл, который получили дети, составляет 20 баллов, что явля-
ется предельным значением. Связный рассказ, составленный ребенком, доста-
точно полно и адекватно отображающий изображенный сюжет. Соблюдается по-
следовательность в передаче событий и связь между фрагментами‒ эпизодами. 

Средний индивидуальный бал по монологической речи составляет 14,3 балла, 
что характеризует удовлетворительный уровень в среднем по группе испытуе-
мых, а минимальный – 5 баллов. 
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Суммарная оценка монологической речи в пределах 16‒20 баллов характери-
зует достаточно высокий или «хороший» уровень навыков рассказывания, такой 
уровень набрали 17 детей из 45, это 37,7% испытуемых. Соблюдается связность 
и последовательность изложения, творческая задача решена в создании развер-
нутого сюжета и адекватных образов. Языковое оформление, в основном, соот-
ветствует грамматическим нормам. 

Сумма баллов от 11 до 15 соответствует «удовлетворительному» уровню, та-
кой уровень набрали 20 человек из 45, это 44,4% испытуемых. Связный рассказ 
достаточно информативен, отличается логической завершенностью. Отмечаются 
единичные случаи нарушения логической последовательности, смысловая неза-
вершенность одной‒двух микротем, отдельные недостатки в лексико‒граммати-
ческом оформлении высказываний. 

Баллы от 6 до 10 соответствуют «недостаточному» уровню, такой уровень 
набрали 7 детей из 45, это 15,5% испытуемых. В рассказе отражены все вопросы 
задания. Отдельные его фрагменты представляют собой простое перечисление 
(называние) предметов и действий; информативность рассказа недостаточна. 
В большей части фрагментов нарушена связность повествования. Отмечаются 
нарушения структуры фраз и другие аграмматизмы. 

А также, баллы от 1 до 5 соответствует «низкому» уровню, и это 1 ребенок 
из 45, 2,2% испытуемых. Связный рассказ составлен целиком по наводящим 
вопросам; крайне беден по содержанию, «схематичен». Резко нарушена связ-
ность повествования; допускаются грубые смысловые ошибки. Нарушается 
последовательность изложения. Выражены аграмматизмы, затрудняющие вос-
приятие рассказа. 

Таким образом, логопедическое сопровождение детей по развитию связной 
речи в условиях дополнительного образования является актуальной проблемой, 
требующей решения. В связи с этим важно реализовывать программы дополни-
тельного образования по развитию связной речи детей на основе оценки резуль-
татов первичной диагностики, а также вести просветительскую деятельность, 
оказывать методическую помощь родителям и педагогам по данному вопросу. 
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Аннотация 
В статье представлен цифровой контент для создания проблемных ситуаций на уроке фи-

зики, который способствует повышению уровня мотивации учащихся. В ходе педагогического 
эксперимента были задействованы две группы обучающихся: экспериментальная группа 
и контрольная. Результаты педагогического эксперимента показали, что уровень мотивации 
обучающихся в экспериментальной группе достоверно улучшился. Что позволяет сделать вы-
вод о благоприятном влиянии проблемных ситуаций в виде цифрового контента на качество 
учебного процесса. 

Ключевые слова: проблемное обучение, цифровой контент, проблемная ситуация, учебная 
мотивация. 

Abstract 
The paper presents digital content for creating problematic situations in a physics lesson, which 

helps to increase the level of motivation of students. During the pedagogical experiment, two groups 
of students were involved: an experimental group and a control group. The results of the experiment 
showed that the level of motivation of the students of the experimental group significantly improved. 
This allows us to conclude that problematic situations, in the form of digital content, have a beneficial 
effect on the quality of the educational process. 

Keywords: problem-based learning, digital content, problem situation, educational motivation. 
 
Очень часто от наших учеников на уроках физики мы слышим вопрос: «Зачем 

мне изучать физику? Эти формулы мне совершенно не пригодятся в жизни» [6]. 
А ведь физика – это далеко не только формулы и задачи, это интересные опыты, 
эксперименты, это объяснение того, как устроен окружающий мир. Знание физи-
ческих законов так или иначе обязательно пригодится человеку любой профессии.  

Конечно же без мотивации к изучению физики добиться прочных знаний 
в этой области практически невозможно. В 2022 году Рособрнадзор опубликовал 
шокирующие данные: физику в качестве итогового экзамена выбрали всего 
124 000 человек, это 16,8% от общего числа выпускников. Это минимальное ко-
личество за последние несколько лет. Например, в 2011-2016 годах физику, как 
предмет на Едином Государственном Экзамене, выбирали около 27% выпускни-
ков, в 2021 году 18,8% от общего числа выпускников по всей стране.  
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Учителя в школах тоже бьют тревогу. Ни для кого не секрет, что уровень зна-
ний учеников по учебному предмету напрямую зависит от уровня мотивации. 
Детям совершенно неинтересна та физика, которую они изучают в школах. Им 
скучно решать однотипные задачи и выполнять по образцу лабораторные ра-
боты. Как же повысить учебную мотивацию подрастающего поколения? 

Существует множество различных способов повышения мотивации учащихся 
на уроке. Это может быть интересный рассказ о деятельности ученого, примене-
ние наглядности на уроке, использование проблемно-поисковых методов [3]. Од-
ним из важнейших компонентов учебной мотивации является интерес. Что же 
необходимо сделать учителю, чтобы у обучающихся появился интерес к уче-
нию? Необходимо предоставить возможность проявить себя: использовать само-
стоятельность в получении знаний, искать, наблюдать, пытаться найти истину. 

Известный физик-теоретик Луи Де Бройль говорил: «Удивление – мать откры-
тия». Для того, чтобы учащимся был интересен учебный предмет, их необходимо 
удивлять. Необычность представленной информации, новизна, современность – 
это «ключи» к развитию познавательного интереса и учебной мотивации [5]. 

Развивает мыслительные способности учащихся и формирует мотивацию 
к учебной дисциплине проблемное обучение. При реализации проблемного обу-
чения на уроках физики учитель периодически создает ситуации затруднения. 
Школьники, в свою очередь, пытаясь найти выход из этих проблемных ситуаций, 
сравнивают, анализируют, размышляют, применяют уже имеющиеся у них зна-
ния на практике. 

На данный момент имеется большое количество разнообразных средств созда-
ния проблемных ситуаций на уроке физики: проблемные вопросы, демонстраци-
онный эксперимент, фронтальные опыты, задачи и т.д. [4].  

В качестве актуального на сегодняшний день средства создания проблемных 
ситуаций мы предлагаем использование цифрового контента. Цифровой контент 
может быть использован в виде отрывка из кинофильма, картинок, фотографий, 
рекламных роликов. Данные способы задания проблемной ситуации усиливают 
наглядность, которая, очень важна для понимания физических явлений, они уве-
личивают уровень доказательности, удачно вписываясь в логику изложения 
учебного материала [1]. 

В нашем педагогическом эксперименте мы исследовали влияние проблемных 
ситуаций в виде цифрового контента на мотивацию обучающихся. Перед нача-
лом эксперимента в контрольной и экспериментальной группе было проведено 
анкетирование для определение начального уровня мотивации по методу 
М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой [2]. Результаты анкетирования показали, что 
у обучающихся обеих групп мотивация к учебной деятельности – низкая. Для 
проверки гипотезы о том, что между экспериментальной и контрольной группой 
действительно нет различий по мотивационной компоненте, и мы можем их 
сравнивать в нашем исследовании, мы воспользовались критерием Пирсона. 
В результате вычислений были получены следующий результат: χ2=1,40. Для 
степеней свободы K=N-1=5-1=4, критическое значение χ0.05 4

2 =9,49, где p=0.05, 
p-уровень значимости. Так как 1,40( χ2)<9,49( χ0.05 4

2 ), то мы принимаем гипотезу 
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об отсутствии различий между экспериментальной и контрольной группами обу-
чающихся и можем приступить к педагогическому эксперименту. 

В экспериментальной группе были проведены 10 уроков физики по разделу 
«Динамика» с использование цифрового контента для создания проблемных си-
туаций. В статье приведена часть используемых проблемных ситуаций. 

Тема урока: «Инерциальная система отсчёта. Первый закон Ньютона» 
Проблемная ситуация: Перед Вами Змей Горыныч – один из самых популяр-

ных аттракционов Сочи Парка. Длина его трассы – 1056 метров, высота – 38 мет-
ров, скорость – до 100 км/ч. Какая волшебная сила позволяет поезду ездить 
«вверх ногами»? Почему поезд не падает на землю?  

 

 
 

Рис. 1. «Змей Горыныч» – аттракцион Сочи Парка 
 
Ответ. Здесь имеет место действие ряда сил: инерционной, силы тяжести и 

центростремительной силы. Поезд поднимается вверх за счет инерции, так как 
предварительно набирает скорость, скатываясь с горок. Также в данном случае 
наблюдается переход кинетической энергии тела в потенциальную. 

Тема урока: «Третий Закон Ньютона». 
Проблемная ситуация: Перед Вами фрагмент из фильма Мистер Нокаут 

(2022). Предположим, что наш главный герой получает удар и уходит в нокаут. 
Может ли он очнувшись сказать: «Ох, вот и дал же я ему!»?  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент из фильма Мистер Нокаут (2022) 
 

Ответ. Да, так как по Третьему закону Ньютона сила действия равна силе про-
тиводействия. 
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Данная ситуация формирует у учащихся умение мыслить творчески, а также 
демонстрирует связь физики с повседневной жизнью, что способно возбудить в 
учениках желание изучать данную науку. 

Тема урока: «Реактивное движение. Ракеты» 
Проблемная ситуация: На фотографиях изображены следующие объекты: 

медуза, ракета-носитель «Восток-1» и каракатица. Что между ними общего?  
 
  
  
 

                   Рис. 3. Медуза                     Рис. 4. «Восток-1»                       Рис. 5. Каракатица 
 
Ответ. Все они движутся за счёт реактивного движения.  
Проблемная ситуация заставляет учащихся сравнивать, анализировать, раз-

мышлять, сопоставлять, находить общие черты и отличия.  
В конце педагогического эксперимента было проведено повторное анкетиро-

вание для определения уровня мотивации обучающихся контрольной и экспе-
риментальной групп. В результате вычислений критерия Пирсона с помощью 
программы, разработанной кафедрой общей физики Института Физики КФУ, 
мы получили, что  χ2=33,89. Для K=4,  χ0.05 4 

2 =9,49, где p=0.05, p-уровень зна-
чимости. Так как 33,89( χ2)>9,49( χ0.05 4

2 ), экспериментальное значение 
χ2 больше критического значения, мы принимаем гипотезу о различиях между 
экспериментальной группой и контрольной группой обучающихся. Для того 
чтобы выяснить, в какую сторону отклонились результаты измерений и их до-
стоверность мы воспользовались ранговым Т-критерием Вилкоксона. Ранговый 
Т-критерий Вилкоксона для нетипичных исходов равен 5. Сравнив Тэксп с Ткр, 
который при уровне значимости p=0,05 равен 35, а для p=0,01 равен 23, при 
n=16 мы получили, что Тэксп<Ткр. Это позволяет сделать вывод: повышение 
уровня мотивации у учащихся экспериментальной группы является статистиче-
ски значимым.  

Тем самым мы доказали, что в результате применения проблемных ситуаций 
на уроке физики уровень мотивации обучающихся заметно улучшился. Цифро-
вой контент интересен для учащихся, они ежедневно пользуются интернет-ре-
сурсами, смотрят рекламные ролики, различные фильмы и, на наш взгляд, необ-
ходимо, чтобы в этой повседневной жизни они улавливали физические законы 
и закономерности физических явлений.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль дополнительного образования в творческом саморазви-

тии младшего школьника. Раскрыта сущность термина «хэнд-мэйд», его особенности в обра-
зовательной и воспитательной деятельности, а также показана значимость занятий хэнд-мэй-
дом в процессе творческого становления личности.  
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Abstract 
This article examines the role of additional education in the creative self-development of a primary 

school student. The essence of the term "hand-made", its features in educational activity, as well as 
the importance of hand-made classes in the process of creative formation of personality is revealed. 

Keywords: handmade, primary school student, additional education, creativity, abilities, develop-
ment. 

 
В эпоху глобализации, когда жизнь и свободное время проходит в виртуаль-

ном мире, у детей развивается шаблонное мышление, сложности кажутся безвы-
ходными, однако преодолеть это возможно благодаря раннему развитию творче-
ской личности, которая характеризуется быстрой адаптацией, гибким продук-
тивным мышлением, способностью находить нестандартные решения из любой 
сложной ситуации. 

В.И. Андреев в своих трудах отмечал значимость творческого саморазвития 
личности на всех этапах жизни, понимая, что этот процесс способствует станов-
лению представлений человека о себе самом в контексте реального и идеального, 
настоящего и будущего, стимулирует возможности интенсификации процессов 
«самости», среди которых системообразующими являются самопознание, твор-
ческое самоопределение, самоуправление, творческая самореализация и самосо-
вершенствование, сопряженные с их самооценкой [1]. 

Стоит отметить, что именно образовательные учреждения выступают той сре-
дой, в которой учащемуся легче всего включиться в процесс творческого само-
развития, поскольку для этого педагогами целенаправленно создаются специаль-
ные условия. К таким условиям можно отнести отказ от жестко регламентиро-
ванных форм обучения, воспитания и переход к моделям творческого, продук-
тивного взаимодействия «ученик-учитель».  

Не вызывает сомнения тот факт, что процессу творческого саморазвития уча-
щегося наиболее благоприятной представляется творческая окружающая среда, 
которой и обладает система дополнительного образования, так как особенно-
стью дополнительного образования и является то, что для ребенка творческая 
деятельность является основной. Самое важное здесь – это развитие личности 
через творчество, а обучение поддерживает развитие. Дополнительное образова-
ние способствует накоплению ребенком опыта индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности по свободному выбору. 

Содержание студийной деятельности, ценностно-смысловую основу которого 
составляют культура, творчество, искусство, личностно значимые знания, сво-
бода и творческая деятельность заключается в организации открытой, активной 
культурно-образовательной среды, рефлексивного, межличностного взаимодей-
ствия в системе «педагог-ребенок», посредством добровольного участия детей 
в создании оригинальных творческих проектов [2]. 

В формировании у ребенка креативного подхода к жизни, к повседневной ре-
альности значительное место должно отводиться искусству, поскольку тесный 
контакт учащегося с искусством – это требование естественных закономерно-
стей развития и саморазвития детского организма. 
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Роль искусства в творческом саморазвитии человека определяется тем, что ху-
дожественные произведения оказывают на него сильное эмоциональное воздей-
ствие, вызывают эстетические эмоции и посредством их убеждают, доносят 
до сознания ту или иную идею, внушают то или иное отношение к действитель-
ности. Сила искусства также и в том, что оно изначально нацелено на творческое 
саморазвитие личности, учит творчески воспринимать действительность, спо-
собствует развитию образного мышления и вносит элемент творчества в деятель-
ность человека [3]. 

Школьнику необходимо развитие творческой активности, поскольку он стано-
вится более самостоятельным, имеет свою точку зрения и умеет ее аргументиро-
вано отстаивать. У детей в данный период наблюдается более высокая работо-
способность, усидчивость, а также развивается его эмоциональная сторона, его 
чувства и душа. Если развиты его эмоции, то будет развиваться и его мышление. 
Для всего этого наиболее привлекательными для детей младшего школьного воз-
раста являются именно занятия хэнд-мейд – аппликация, мыловарение, модели-
рование, квиллинг, лепка и многое другое. Великий педагог Сухомлинский Ва-
силий Александрович сказал, что истоки способностей и дарования детей – 
на кончиках их пальцев. 

«Handmade» в переводе с английского означает «сделанное своими руками», 
«изделия ручной работы». В данную категорию входит все то, что сотворили 
умелые, талантливые руки человека без помощи конвейерного автоматизирован-
ного производства. Это одна из возможностей выразить свою индивидуальность, 
найти себе увлечение по душе. Создавая поделки собственноручно, ребенок 
учится не только определенному виду мастерства, но еще и развивает фантазию, 
чувство стиля, вырабатывает творческий подход к решению проблем. Этот вид 
творчества помогает детям приобщиться к прекрасному посредством современ-
ного видения искусства. 

Занятия хэнд-мэйдом своими методами и формами работы опирается на ди-
вергентный тип мышления, который составляет основу творческого мышления. 
Они включают в себя задания на развитие быстроты (способность выдавать мак-
симум идей и наибольшее количество их вариантов), гибкости (способность 
находить множество идей), оригинальности (способность находить нестандарт-
ные идеи, несовпадающие с общепринятыми) и законченности (способность 
к совершенствованию творческого продукта, придание ему законченного вида). 

Занятия рукоделием способствуют развитию творческих способностей уча-
щихся, а именно фантазии, внимания, усидчивости, кропотливости, аккуратно-
сти. Приобщение подрастающего поколения к разнообразным видам приклад-
ного искусства, связанного с ручным трудом, можно считать важной частью 
трудового обучения и воспитания детей. Учеными подтверждено, что любой 
ребенок способен к творческой деятельности. Именно педагог должен создать 
необходимые условия и атмосферу для того, чтобы организовать такую дея-
тельность, которая бы побуждала каждого учащегося к раскрытию своих твор-
ческих способностей. 
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Хэнд-мэйд заинтересовывает и увлекает ребят своей необычностью, возмож-
ностью применить выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов 
и способов действий, творчески общаться друг с другом, ребята овладевают уме-
нием многократно подбирать и комбинировать материал, целесообразно его ис-
пользовать, учатся постигать технику работы. А это в конечном итоге способ-
ствует творческому развитию школьников, формированию желания заниматься 
интересным и полезным трудом, то есть побуждает учащихся заниматься само-
познанием, саморазвитием, самосовершенствованием. 
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Аннотация  
В статье раскрывается проблема социальной адаптации иностранных студентов с приме-

нением цифровых средств, актуальность которой обусловлена тенденцией перехода образо-
вания на дистанционный формат обучения в связи с пандемией и другими объективными 
причинами, по которым иностранные абитуриенты не могут своевременно начать обучение 
в России. Статья направлена на раскрытие важности данной проблемы с социальной и педа-
гогической позиций. В основу методологии исследования данной проблемы было заложено 
изучение теоретического материала, которое позволило раскрыть актуальность проблемы 
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на социальном и педагогическом уровнях. В результате, была обоснована значимость решения 
задачи социальной адаптации иностранцев к условиям вуза с использованием дистанционных 
средств как для общества, так и для педагогического сообщества. Выдвинутые в статье идеи 
и выводы могут быть взяты педагогами, наставниками, тьюторами в основу их работы по ока-
занию социальной помощи иностранным студентам. 

Ключевые слова: социальная адаптация, иностранные студенты, дистанционные средства. 
Abstract  
The article reveals the problem of social adaptation of foreign students using digital means, the 

relevance of which is due to the trend of the transition of education to a distance learning format due 
to the pandemic and other objective reasons why foreign applicants cannot start studying in Russia 
in a timely manner. The article is aimed at revealing the importance of this problem from a social and 
pedagogical point of view. The methodology of the study of this problem was based on the study of 
theoretical material, which allowed to reveal the relevance of the problem at the social and pedagog-
ical levels. As a result, the importance of solving the problem of social adaptation of foreigners to the 
conditions of the university using remote means for both society and the pedagogical community was 
substantiated. The ideas and conclusions put forward in the article can be taken by teachers, mentors, 
tutors as the basis of their work on providing social assistance to foreign students. 

Keywords: social adaptation, international students, distance learning. 
 
В последние годы российская система высшего образования усиливает свои 

подходы в попытках интернационализировать высшие учебные заведения и ста-
вит весьма амбициозные цели для экспорта образовательных услуг [12]. В ре-
зультате число иностранных студентов, прибывающих в Россию, ежегодно воз-
растает, а география стран, которых представляют студенты-иммигранты, рас-
ширяется. Так, статистические данные Российского информационного агентства 
показывают, что в 2022 году «число иностранных студентов в России выросло 
на 8,4% по отношению к 2021 году и составило 351 448» [11]. Согласно цели, 
обозначенной в паспорте национального проекта «Образование» к окончанию 
2024 г. планируется это количество увеличить до 425 тыс. студентов [6].  

Постановка столь амбициозных целей обусловлена рядом факторов.  
Привлечение в наши вузы такого большого количества иностранцев объясня-

ется стремлением государства сформировать положительный имидж отечествен-
ных вузов в глобальном образовательном пространстве, следовательно, занять 
лидирующие позиции в рейтинге мировых топ-университетов. Идейные смыслы 
этой тенденции находят отражение в стратегических документах: Концепция 
государственной миграционной политики РФ на период до 2025 г., 2012 [7]; Кон-
цепция продвижения российского образования на базе представительств Россо-
трудничества за рубежом, 2014 [8]; Концепция государственной политики Рос-
сийской Федерации в области подготовки национальных кадров для зарубежных 
стран в российских образовательных учреждениях, 2016 [10].  

Помимо этого, система образования периодически сталкивалась и сталкивается 
с новыми объективными трудностями, которые, как показала практика, к которым 
она не всегда может быть готова. Так, например, в 2020 году в связи с наступле-
нием в мире пандемии мировые университеты испытали новые вызовы в вопросе 
обеспечения адаптационной поддержки иностранных обучающихся [13].  

Несмотря на то, что пандемия в большей части уже отступила, и студенты вер-
нулись в очный формат обучения, практика показывает, что и в нынешних 
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условиях возникают объективные причины, по которым иностранные студенты 
не могут въехать на обучение в РФ. Как сообщается данным НИУ ВШЭ, к началу 
этого учебного года не все иностранцы смогли приехать в Россию. Они не полу-
чили визу или по каким-то другим причинам вынуждены временно оставаться на 
родине. Ситуация поставила перед необходимостью своевременного принятия 
мер для адаптации таких студентов. Единственно возможным путем решения 
проблемы оказалась разработка специальных практик с использованием дистан-
ционных средств [14; 15]. Так, центр поддержки иностранных студентов ВШЭ 
своевременно ввел целый комплекс мероприятий для адаптации иностранных 
студентов в дистанционном режиме, в рамках для иностранных студентов кото-
рых проводятся вебинары до приезда, ориентационные сессии на английском и 
русском языках по темам безопасности в мегаполисе, особенностей миграцион-
ного законодательства и т.д. [5]. 

Проблема социальной адаптации широко раскрыто в педагогической науке: 
в расширение знаний в данной области весомый вклад внесли такие ученые-пе-
дагоги, как А.Г. Гладуш, Т.Н. Трофимова, В.М. Филиппов [1], Д.С. Дрожжина 
[3], И.О. Кривцова [9], М.И. Иванова [4] и другие. 

Однако реализация государством такого плана важных стратегических реше-
ний и выведение высшего образования на более качественный уровень в контек-
сте интернационализации образования неизбежно упирается в вопросы разра-
ботки инновационных подходов для взаимодействия с иностранными студен-
тами в условиях обучения в российском вузе [2]. Встает вопрос переосмысления, 
трансформации элементов образовательных услуг и их адаптации к современ-
ным реалиям. 

Кроме того, опыт применения цифровых ресурсов при решении образователь-
ных задач демонстрирует об их высоком потенциале. Вопрос возможностей циф-
ровой среды в последние годы активно изучается. В то же время отсутствие в со-
временной педагогике комплексных исследований, посвященных проблемам со-
здания модели педагогического сопровождения социальной адаптации ино-
странных студентов с использованием дистанционных средств, являются мало-
изученными.  

Таким образом, проблема социальной адаптации иностранных студентов с ис-
пользованием дистанционных средств представляет особую значимость как на 
государственном, так и на педагогическом уровнях. Возможности цифровых ре-
сурсов должны быть своевременно применены для эффективной адаптации ино-
странцев к условиям обучения в вузе, изучение данного вопроса требует боль-
шого внимания.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие мнемотехника, и рассматриваются три распростра-

ненных мнемонических стратегии для изучения английского языка. Авторами объясняются 
различные техники запоминания и приводятся примеры каждой стратегии мнемоники. Такой 
вид деятельности влияет на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, образного и 
креативного мышления младших школьников. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемонические стратегии, английский язык, младшие 
школьники, информация. 

Abstract 
This article reveals the concept of mnemonic technique and discusses three common mnemonic 

strategies for learning English. The authors explain the different memorisation techniques and pro-
vide examples of each mnemonic strategy. This type of activity influences the development of cog-
nitive processes: memory, attention, imaginative and creative thinking of younger pupils. 

Keywords: mnemonics, mnemonic strategies, English, primary school students, information. 
 
Начиная с древнейших времён, человек нуждался в долговременной памяти. 

Например, первобытному человеку необходимо было запомнить дорогу в свою 
пещеру, технику по охоте за добычей. С каждым годом человечество эволюцио-
нирует, информации становится всё больше, мир усложняется. И в современном 
мире нельзя обойтись без хорошей памяти. Для изучения иностранных языков, 
грамматических, лексических и орфоэпических правил родного языка, для запо-
минания текстов песен, различных математических формул пригодятся опреде-
ленные стратегии, которые облегчат процесс запоминания. 

Люди учатся по-разному. Инструменты, которые работают для одного чело-
века, могут оказаться бесполезными для другого.  

Существует несколько областей мнемотехники: народная, классическая, педа-
гогическая, цирковая, спортивная и современная. 

Рассмотрим приемы, связанные с педагогической мнемоникой. Для того, чтобы 
понять, как работает мнемотехника, необходимо раскрыть данное понятие. 

Мнемотехника (от греч. mneme – память и techne – искусство) – это совокуп-
ность методов и приёмов, которые основаны на ассоциативных связях между 
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информационными единицами. Данный комплекс облегчает запоминание новой 
информации [2]. 

Цель работы с мнемоническими стратегиями на уроках английского языка за-
ключается в развитии долговременной памяти у младших школьников; в запо-
минании английских слов и конструкций, в формировании устной и письменной 
английской речи, а также основных когнитивных процессов – памяти, внимания, 
образного и креативного мышления [3]. 

Рассмотрим метод «Запоминалки». Он включает в себя короткие увлекатель-
ные нарисованные истории, которые способствуют запоминанию трудных и 
сложных слов у младших школьников. Например, на изображении 1 слово 
«why» – почему, почему [вай–на] в 1941 году началась? Или на рисунке 2 легко 
запоминается слово «God» – Бог, целый год, Богу молись! [1]. 

 

 
 

                            Рис. 1.                                                                 Рис. 2. 
 
Следующей мнемонической стратегией является «Метод взаимодействия всех 

ощущений» (МВВО).  
Необходимо моментально соотносить иностранное слово именно с подходя-

щим ему смыслом. Не следует заучивать слово, повторяя его монотонно. Напри-
мер, wind – (винд) – ветер. Это может привести к тому, что слово механически 
заучится, но не сохранится в долговременной памяти. Лучше визуально предста-
вить изображение самого ветра, как он дует. В итоге «wind» становится поня-
тием, а не просто переводом. 

Желательно не только представлять картину запоминаемого слова, но и добав-
лять к запоминанию остальные органы чувства (слух, вкус, осязание и обоняние). 
Рекомендуется использовать аудиозапись шума ветра. Используя своё воображе-
ние и все органы чувств, можно заметить прогресс, не тратя много времени на 
монотонное запоминание [3]. 

«Метод группировки», другое его название «способ тематичности», помогает 
запоминать слова по определенным темам. Например, погода, еда, семья, развле-
чение и досуг. Помимо этого, слова связываются по смысловым группам. К при-
меру, синонимы: fast, quick, rapid (быстрый), антонимы: bad – good (плохой – хо-
роший). Также можно сгруппировать слова по их общим грамматическим при-
знакам, делать упор на глаголы с конкретным окончанием, родственные слова 
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(To Act – действовать, action – действие, actually – на самом деле, active – актив-
ный, acting – исполняющий обязанности). 

Употребление данных стратегий мнемонической памяти способствует разви-
тию долговременной памяти современных младших школьников, помогает в 
быстром овладении словарного запаса по английскому языку, повышая таким 
образом эффективность в обучении. Систематическое применение описанных 
выше стратегий гарантирует несомненную пользу в обучении и запоминании ин-
формации. В настоящее время растёт количество учителей, которые творчески 
подходят к ведению уроков, используя мнемонические стратегии с целью разви-
тия памяти учащихся и формирования у них грамотной устной и письменной ан-
глийской речи. 
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Аннотация 
Скудность словарного запаса школьников препятствует овладению ими орфографией, лек-

сикой и другими разделами языкознания. Целью работы является изучение настольных игр 
как средства обогащения словарного запаса ребёнка. В статье рассмотрена игровая деятель-
ность младших школьников, ее функции, возможности в освоении учебных навыков и реше-
нии проблем увеличения словарного запаса. В статье представлены и описаны настольные 
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Abstract 
The scarcity of vocabulary of schoolchildren prevents them from mastering spelling, vocabulary 

and other sections of linguistics. The aim of the work is to study board games as a means of enrich-
ing a child's vocabulary. The article deals with the game activities of junior high school students, 
its functions, possibilities in mastering learning skills and solving problems of vocabulary increase. 
The article presents and describes board games which allow to enrich the vocabulary of junior 
schoolchildren. 

Keywords: elementary school, junior high school students, game activities, board games, enrich-
ment of vocabulary. 

 
Жизнь и деятельность современного школьника тесно связана с инновацион-

ными цифровыми технологиями. В школе учитель демонстрирует учебный ма-
териал с помощью интерактивной доски, на уроках часто используются онлайн 
тренажеры, а дома родители то и дело стремятся заменить совместное времяпре-
провождения гаджетами и разнообразными девайсами. В стремительно меняю-
щемся технологизированном мире люди стали забывать про обычные настоль-
ные игры, которые можно использовать как дома, с целью организации общего 
досуга с родными и близкими, так и в школе, в образовательных целях. Настоль-
ная игра может способствовать: развитию пространственного мышления, речи и 
социального взаимодействия, стратегического мышления, познавательных спо-
собностей, повышению концентрации.  

Настольная игра – это игра, основанная на манипуляции небольшим набором 
предметов. В нее можно играть на столе, можно взять с собой на природу. 
Настольная игра весьма мобильна. Настольная игра носит не только развлека-
тельный характер, но и может быть использована в урочной и во внеурочной ра-
боте учителя начальной школы с целью обогащения словарный запаса учащихся.  

Рассмотрим настольные игры, которые можно использовать в работе по обо-
гащению словарного запаса младших школьников. 

Игра «Слово за словом» 
Это интерактивная настольная игра – заставит каждого из игроков как следует 

напрячь голову. Игра представляет собой плоскую панель с кнопочками, на ко-
торых изображены буквы русского алфавита. Также в комплекте имеются кар-
точки с темами, которые будут зачитываться игрокам. 

Игрокам предстоит сначала выбрать одну из представленных карточек, а затем 
нажать на кнопку, с которой начинается слово по выбранной теме и назвать его. 
В этом-то и заключается главный интерес игры – чем меньше остается букв, тем 
сложнее выбрать слово. Выбывает из игры тот, кто слишком долго думает над 
словом, об этом его оповестит встроенный таймер. В данную игру могут играть 
от 2-ух до 8-ми игроков. Рекомендуемый возраст: от 8 лет. 

Настольная игра «Слово за словом» развивает сообразительность, творческое 
мышление, также словесно-логическое мышление и словарный запас младших 
школьников [2]. 

Игра «Словодел» 
Главная цель игры – составление слов, при этом их можно размещать перпен-

дикулярно, по диагонали размещать нельзя. 
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Перед началом игры необходимо разложить фишки с буквами лицевой сторо-
ной вниз, тщательно перемешать и раздать каждому игроку по 7 штук. Очеред-
ность ходов определяется путём обсуждения и договорённости участников. 
Слово всегда начинается с тех букв, которые уже имеются на поле – составлять 
новые определения отвергая это правило запрещено. 

В игре запрещено составлять из букв жаргонизмы или выкладывать слова, от-
носящиеся к сложной научной или узкоспециализированной терминологии. 
Среднее время для одной партии – от 40 минут до одного часа. За счет данных 
особенностей «Словодел» позволяет увеличить словарный запас и развить навык 
запоминания.  

С этой игрой мы познакомились уже давно, а как её можно использовать на 
уроках узнали, проходя практику в школе. На переменах учитель предлагал ре-
бятам сыграть в увлекательную игру, дети с удовольствием соглашались, состав-
ляли слова, думали, вспоминали какие де слова существуют. За этим воодушев-
ляющим делом время проходило незаметно. Можно выделить несколько плюсов: 
учащиеся были заняты на перемене, отдохнули, поиграли в компании своих од-
ноклассников и учителя, обогатили свой словарный запас [1]. 

Настольная игра «Taboo» 
Правила игры: выбирается один человек в произвольном порядке. За минуту 

он должен объяснить слово, написанное на маленьком листе бумаги. Запреща-
ется указывать на вещи пальцем, издавать звуки, можно только показать. Список 
слов состоит не только из предметов, которые можно потрогать, в нём присут-
ствуют абстрактные понятия: явления природы, профессии, чувства людей. Эта 
быстрая и простая для понимания игра будет интересна в любой ситуации и ком-
пании. Неоспоримое преимущество данной игры состоит в том, что для нее не 
нужно много свободного места или времени. Правила гибкие, их можно менять 
в зависимости от количества участников. Есть разные вариации данной игры: 
разбиться на команды, один игрок против всех или играть в парах. Благодаря 
этой игре обогащается словарный запас, улучшается взаимопонимание и комму-
никация между участниками игры [1]. 

Игра «Ерундопель русского языка» 
В каждом языке есть необычные, редкие слова. В русском языке их огромное 

количество. И в повседневной жизни мы знакомимся лишь с малой их частью. 
Данная игры позволит увеличить словарный запас, расширить кругозор, позна-
комить с новыми словами, сделать речь играющего ярче, богаче, красивее, изыс-
канней и интереснее. Игра состоит из набора карточек. На лицевой стороне напи-
сано слово и три варианта его трактования. Игроку необходимо выбрать один из 
предложенных вариантов, затем перевернуть карточку и узнать истинное значе-
ние слова. В эту игру можно играть вдвоём, а можно весело и с пользой прово-
дить время в большой компании [2]. 

Игра «Учим буквы и слова» 
Эта игра создана для детей подготовительных классов и первоклассников. 

Первое на что стоит обратить внимание – это материал, из которого она сделана. 
Натуральный природный материал – дерево, экологически безопасный, 
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знакомит ребенка с природой и приятный на ощупь. Игра-сортер состоит из кон-
тейнера с крышкой с прорезями, 65-ти деревянных фишек с буквами и карточек 
с изображениями (одежда, фрукты, овощи, игрушки, животные). Есть различные 
вариации этой игры, подходящие для детей разных возрастов. Дошкольникам 
можно дать задание составить слово из букв по картинке, учеников 1-го класса 
можно попросить составить слово на слух, вставить пропущенную букву, поде-
лить слово на слоги, составить собственное слово из букв или словосочетание. 
А, можно, из это игры создать другую, например, «Мемо» и искать пары одина-
ковых букв. 

Подводя итог вышесказанному, нужно отметить, что настольные игры – эф-
фективное средство развития ребенка. Во время игры он узнаёт много нового, 
начиная от правил и условий игры, заканчивая интересными фактами, которые 
узнает во время самого процесса. Игры отлично тренируют мозг: улучшает 
навыки запоминания, внимания, тренирует алгоритм решения проблем и логики, 
а также расширяет словарный запас, улучшает воображение. Во время игры раз-
вивается способность планировать, т.к. возникает необходимость просчитывать 
несколько ходов вперёд, вырабатывать стратегию, придумывать креативные ре-
шения. Немаловажный факт, что игры дают эмоциональную разгрузку, возмож-
ность взаимодействия с другими участниками, объединяют играющих и подни-
мают настроение. 
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Аннотация  
В статье раскрывается проблема эмоциональной устойчивости как фактор психологического и про-

фессионального здоровья педагога. Уточняется и расширяется понятие «эмоциональная устойчи-
вость». Рассматриваются эмоциогенные условия, встречающиеся в деятельности педагогов образова-
тельных учреждений.  

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эмоции, личностный адаптационный потенциал, 
профессиональное здоровье педагога, педагогический процесс.  

Abstract  
The article reveals the problem of emotional stability as a factor in the psychological and professional health 

of a teacher. The concept of emotional stability is specified and expanded. The emotional conditions encoun-
tered in the activities of teachers of educational institutions are considered.  

Keywords: emotional stability, emotions, neuroticism, intolerance, personal adaptive potential. 
 
Психологи эмоциями называют процессы, отражающие личностную значи-

мость и оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности чело-
века в форме переживаний.  

Исходной формой возникновения эмоций является потребность или желание 
человека изменить или избежать чего-либо, что не выражают его интересы.  

Общепризнанными формами эмоциональных явлений считаются: психиче-
ские процессы; психические состояния; психические свойства.  

Человек с нормальной психикой одновременно обладает не одним или двумя 
эмоциональными свойствами, а целой совокупностью психических свойств 
(быть и храбрым, и наблюдательным, и красноречивым, и остроумным одновре-
менно). Одновременно может быть задействовано сразу несколько психических 
процессов: рассказывая о чем-то, педагог может логически мыслить, вспоми-
нать, чувствовать и т.п. 

Но из всего многообразия возможных эмоциональных состояний он может 
находиться лишь в одном из них (в одно и то же время). У человека есть возмож-
ность корректировать свои отношения, если обстоятельства среды изменяются, 
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за счет актуализации новых психических процессов, переходящих во времени 
в соответствующее состояния, а из них – в отношения.  

Термин «эмоциональная устойчивость» и «эмоциональная неустойчивость 
(нейротизм)» в современной психологической литературе используется как по-
нятие, который впервые ввел немецко-британский ученый, психолог Ганс Юрген 
Айзенк. Под «эмоциональной устойчивостью» ученый понимал устойчивость по 
отношению к внешним раздражителям и сохранения спокойствия, а под «нейро-
тизмом» эмоционально-психическую неустойчивость как результат неуравнове-
шенности человека, зависящей от его темперамента [1]. Позже толкование этого 
термина расширилось. 

По мнению других ученых, эмоциональная устойчивость – это целостная ха-
рактеристика личности, обеспечивающая её готовность противостоять стрессам, 
трудным жизненным ситуациям, способность выдерживать чрезмерное возбуж-
дение, эмоциональное напряжение, сохранять высокий уровень активности.  

Под термином «эмоциональная устойчивость» понимают «интегрированное 
свойство личности», позволяющее стабилизировать её психомоторное состоя-
ние, гармонизировать стенические и астенические эмоции в различных эмоцио-
генных ситуациях, возникающие в процессе и результате учебно-профессио-
нальной деятельности будущего педагога-психолога.  

Большинство исследователей под «эмоциональной устойчивостью» понимают 
интегративное свойство личности, позволяющее стабильно действовать в соци-
альной обстановке. Эмоционально устойчивый педагог способен управлять соб-
ственным эмоциональным состоянием и эмоциональными состояниями других 
участников образовательного процесса. 

Таким образом, эмоции – это форма проявления чувств, связанные с удовле-
творением (неудовлетворением) естественных и социальных потребностей и ин-
тересов личности, переживания человека.  

Важным условием является особенность содержания, динамики эмоции и чув-
ство человека, которые зависят от его эмоционального состояния, условием 
жизни и деятельности, а также внутреннего духовного мира.  

Поскольку у разных людей разные потребности, то чувствительность и сопро-
тивляемость индивидуума эмоциональным раздражителям выражается эмоцио-
нально по-разному.  

Обращаясь к определению понятия «эмоциональная устойчивость», следует 
отметить, что при всем многообразии подходов к его определению, речь идет о 
психологической компетентности человека, способного противостоять тем 
эмоциональным раздражителям, которые отрицательно влияют на межлич-
ностные отношения и владеть методами эмоциональной саморегуляции.  

Потребность в общении начинает функционировать с момента рождения че-
ловека и действуют на протяжении всей его жизни. Общение порождает такие 
феномены как восприятие и понимании людьми друг друга; сплоченность 
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и конфликты. Через общение человек познает психику как других людей, так 
и свою собственную; обоснованно подходит к изменению своих психических со-
стояний. В общении человек осознает и усваивает образцы деятельности, нара-
щивает коммуникативный потенциал, продолжает реализовывать свои позитив-
ные потребности. В дальнейшее предполагается удовлетворение потребностей, 
включая желания, стремления, эмоциональное состояние, заставляющее лич-
ность проявлять активность.  

При всем многообразии критериев психологической устойчивости А.Г. Ма-
клаков ввёл понятие «личностный адаптационный потенциал», который опреде-
ляет устойчивость человека к экстремальным факторам. По всей вероятности, 
вариантными (зависящими от возраста) являются показателями является пара-
метры социально-психологической адаптированности и интеллектуально-лич-
ностные особенности учителя [4]. 

Учителю, постоянно сотрудничающему со школьниками, их родителями, не-
редко с основными или общественными представителями образовательного про-
цесса, приходится обсуждать сложные проблемы или спорные вопросы по каче-
ству целостного педагогического процесса. Участниками педагогического обще-
ния выступают авторитетные личности, которые высказывают различные мне-
ния, обусловленные содержанием и качеством решения профессиональных задач 
гармоничного развития обучающихся. Самореализация индивидуальных, психо-
логических, интеллектуальных сил и способностей является показателем его пе-
дагогического творчества учителя.  

Иногда, начинающий педагог чувствует свою беспомощность, осознает себя 
объектом педагогического сопровождения, что провоцируется повышенным 
уровнем тревожности. Эмоциональное переживание, напряженность, свойствен-
ная педагогической деятельности, могут возникнуть у любого нормального че-
ловека. Эта напряженность определяется широтой функций учителя (учебные, 
воспитательные, организационные), отсутствием знаний о специфике этниче-
ских особенностей обучающихся, проявлением симптомов нетерпимости (инто-
лерантности), имеющих место в педагогическом процессе. Тем не менее учителю 
необходимо научиться преодолевать профессиональные проблемы и более 
успешно адаптироваться в изменяющихся условиях окружающей среды. Руково-
дитель образовательного учреждения несет ответственность за создание ком-
фортной и творческой образовательной среды для начинающего учителя. Педа-
гог должен учитывать различные позиции, участников образовательных отноше-
ний, учитывать межэтнические различия, ориентироваться в различных точках 
зрения, а затем опираться на них в ходе педагогической деятельности. 

Профессиональная позиция педагога – динамический рост личности учителя, 
в которую входит интеллектуальные, волевые, эмоционально-оценочные уста-
новки, а также профессиональная деятельность и саморазвитие. Только педагог 
со сформированной профессиональной позицией способен активно влиять на 
процесс формирования нововведений и совершенствовать свои творческие спо-
собности в педагогической деятельности.  
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В конце прошлого столетия усилиями крупнейших ученых изучались физио-
логические механизмы субъективных психологических явлений, а в рамках гу-
манистической и трансперсональной психологии впервые была разработана 
и раскрыта проблематика здоровой личности. Только в конце 1970-х годов «эмо-
циональная устойчивость» утвердилась в качестве самостоятельной сферы пси-
хологических исследований. Пользуясь психологическими знаниями, получен-
ными из авторитетных источников, эффективно развиваются возрастная и педа-
гогическая психология, патопсихология, социальная психология, психология 
труда и другие науки, и области жизнедеятельности человека.  

Нестабильность социальной, экономической, политической, спортивной, 
культурной сфер современного российского общества создают чрезмерное пси-
хологическое и эмоциональное давление вызывающее напряжение начинающего 
педагога. Эти и другие психогенные факторы оказывают определенное эмоцио-
нальное напряжение, раздражая психику субъекта профессиональной деятельно-
сти. Так, педагогический труд осуществляется в постоянной смене обстоятель-
ств, условий, ситуаций и состояний, и будущий педагог должен обладать не 
только психологическим, но профессиональным здоровьем, которое является 
стратегической целью современного образования и основой эффективной ра-
боты творческого учителя   

 
Список литературы 

 
1. Айзенк, Г. Ю. Количество измерений личности: – критерии таксономической пара-

дигмы / Г. Ю. Айзенк // Иностранная психология. – 1993. – Т. 1, № 2. – С. 9–23. 
2.  Андреев, В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Ан-

дреев. – 3-е изд.: перераб. и доп. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003. – 608 с. 
3. Загвязинский, В. И. Теория обучения: современная интерпретация / В. И. Загвязинский. – 

Москва: Академия, 2008. – 192 с. 
4. Маклаков, А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозиро-

вание в экстремальных условиях/ А. Г. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – №1. – 
С. 16–24. 

5. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / 
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н.Шиянов. – 4-е изд.: перераб. и доп. – 
Москва: Школьная Пресса, 2002. – 512 с.  

6. Психология и педагогика. В 2 частях. Часть 1. Психология: учебник для вузов / Под ре-
дакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина, Р. А. Абдурахманова [и др.]. – Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2021. – 230 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

УДК 379.8 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  

РЕСУРС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

MODERN EDUCATIONAL SPACES OF ADDITIONAL EDUCATION  
AS AN INNOVATIVE RESOURCE IN THE ENVIRONMENTAL  

UPBRINGING OF CHILDREN 
 

Алсу Ильдусовна Ганина 
Alsu Ildusovna Ganina 

Россия, Казань, Казанский федеральный университет 
Russia, Kazan, Kazan federal university 

E-mail: shcherbakova.alsu@mail.ru 
 
Аннотация  
В статье проанализирован актуальный опыт работы учреждения дополнительного образо-

вания г. Казани Республики Татарстан в сфере экологического воспитания. Рассматривается 
необходимость использования проектной деятельности в процессе формирования экологиче-
ской культуры. Представлен опыт организации проектной деятельности учащихся кружка «За-
гадки Вселенной» и исследование уровня сформированности экологической культуры в усло-
виях дополнительного образования.  

Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, экологическое 
воспитание. 

Abstract 
The article analyses relevant experience of additional educational institution in Kazan in the field 

of environmental education. This research considers the need to use project activity in the process of 
forming environmental culture. The article presents experience of using project activity by the par-
ticipants of the section "The mysteries of universe" and study the level of formation of environmental 
culture in additional education. 

Keywords: additional education, project activity, environmental education. 
 
Экологическое воспитание необходимо с раннего школьного возраста, потому 

как приобретенные в это время знания и умения могут в дальнейшем преобразо-
ваться в прочные убеждения. Эколого-биологическое дополнительное образова-
ние развивает личность обучающегося, расширяет и углубляет базовые знания, 
выявляет и развивает потенциальные возможности ребенка в комфортной для 
него обстановке [2]. 

МБУ ДО ГДЭБЦ г. Казани является профильным учреждением дополнитель-
ного образования детей, организует и координирует работу по экологическому 
образованию и воспитанию детей в городе Казани. Наш центр существует еще 
с 1984 года, а в конце 2017 г. в эксплуатацию введено здание Эко-центра ДОМ, 
как структурного подразделения Городского детского эколого-биологического 
центра для ведения дополнительной образовательной деятельности. Реализуемая 
в эколого-биологическом центре деятельность предполагает непрерывный поиск 
новых и более совершенных педагогический технологий, методов и приемов 



106 
 

экологического воспитания подрастающего поколения. За пять лет в центре 
определилось 5 основных функциональных треков деятельности (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема направлений деятельности Эко-центра ДОМ 
 
Среди них: 
1 трек. Массовые мероприятия проводятся по плану мероприятий Управления 

образования г. Казани и совместно с партнерами. 
 Основными партнерами Эко-центра ДОМ являются: Министерство экологии 

и природных ресурсов РТ, Институт проблем экологии и недропользования АН 
РТ, Региональный модельный центр дополнительного образования детей Рес-
публики Татарстан, Дирекция парков и скверов г. Казани, Волжско-Камский гос-
ударственный природный биосферный заповедник. 

2 трек. Общеразвивающие и тематические экскурсии по основным зонам Гор-
кинско-Ометьевского леса и по экологической тропе. 

 За пять лет проведено более 300 экскурсий для учащихся кружковых объеди-
нений, родителей, педагогов и т.д. 

3 трек. Работа в Эко-центре ДОМ ведется по общеобразовательным дополни-
тельным общеразвивающим программам естественно-научной, социально-гума-
нитарной, туристско-краеведческой, художественной направленностей.  

Педагоги дополнительного образования нашего центра в своей работе исполь-
зуют инновационные образовательные технологии, обеспечивающие развитие 
у детей эстетического чувства мира природы.  

Одной из инновационных методов работы, реализуемой на занятиях кружко-
вого объединения «Загадки Вселенной», является проектная деятельность. Это 
педагогическая технология, в которой поисковая творческая деятельность уча-
щихся является наиболее эффективной. Она обладает особым воспитательным 
потенциалом, а ее использование может способствовать повышению воспитания 
у детей экологической культуры [1]. 
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Основными видами проектов на занятиях кружкового объединения «Загадки 
Вселенной» были: 

1. Творческие проекты: 
• Изготовление жука в технике оригами по теме «Мир беспозвоночных. Био-

разнообразие жуков и пауков» (индивидуальный мини-проект); 
• «Рецепты мороженого» (групповой мини-проект); 
• Создание кроссвордов по теме «Беспозвоночные» (групповой мини-проект); 
2. Практико-ориентированные проекты:  
• Буклет «Сортировка бытовых отходов и их утилизация. Вторичное исполь-

зование бытовых отходов» (индивидуальный мини-проект) 
• Плакат «Животные в нашем городе. Проблема – бездомные животные» 
• (групповой мини-проект); 
3. Игровые и ролевые проекты:  
• «Домашние питомцы. Правила выбора, содержания. Ответственность за пи-

томцев»; 
• «Мы в ответе за тех, кого приручили» (коллективный мини-проект); 
4. Исследовательские проекты: 
• «Соответствие веса портфеля гигиеническим нормативам» (групповой крат-

косрочный проект). 
По окончании 4 месяцев обучения по программе было проведено анкетирова-

ние по определению сформированности экологической культуры среди уча-
щихся 2-4 классов кружкового объединения «Загадки Вселенной» в количестве 
75 человек [4]. 

Среди диагностических методик определения уровня сформированности ком-
понентов экологической культуры были применены следующие: анкетирование 
М.М. Ивановой «Мое отношение к природе», авторская методика Калюковой 
Е.А., Шишовой А.В., методика Е.К. Берюховой, Н.В. Груздевой, методика «Са-
мооценка экологической компетентности» Д.С. Ермакова. По результатам прове-
дения диагностики получены следующие результаты: у 25,08 % школьников ди-
агностирован низкий уровень сформированности экологической грамотности. 
Школьники, вошедшие в эту группу, затрудняются в названии экологических 
норм и правил, не знают элементарных экологических понятий. Эти обучающи-
еся не знают мер, предпринимаемых государством и гражданами по охране окру-
жающей природной среды.  

Средний уровень сформированности экологической грамотности диагности-
рован у 22,19 % школьников. Школьники, вошедшие в эту группу, знают базовые 
экологические понятия, термины и определения, но при этом сущность и при-
знаки их объяснить не могут. Эти обучающиеся ориентируются в предпринима-
емых мерах по охране природы, но знания их в этом вопросе достаточно поверх-
ностны. Эти школьники обладают знаниями о правилах поведения в природе, но 
при этом не знают, как их применить в реальной жизни.  

Высокий уровень сформированности экологической грамотности отмечен 
у 52,73 % школьников. Школьники, вошедшие в эту группу, четко и точно ори-
ентируются в экологических понятиях, знают и объясняют их сущность. 
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Их экологические познания структурированы, осознанны и четки. Эти обучаю-
щиеся знают о мерах по охране окружающей природной среды, предпринимае-
мых на уровне нашего государства.  

Как показывают результаты исследования активная практическая деятельность 
учащихся, а именно участие в различных проектах, оказывает влияние на форми-
рование экологической грамотности, и дети приобретают те компетенции, которые 
охватывают больше аспектов экологического образования. Применение проектной 
деятельности в рамках кружковых занятий «Загадки Вселенной» доказывает, что 
с его использованием эффективность процесса экологического воспитания, высо-
кая, о чем свидетельствуют данные анкетирования. В конце учебного года плани-
руется провести ряд анкетирований для выявления уровня сформированности эко-
логической культуры при завершении программы «Загадки Вселенной». 

4 трек. Педагоги вместе с детьми участвуют в конкурсах различных уровней, 
а также сами являются кураторами муниципальных и республиканских конкурсов. 
Одним из конкурсов, курируемых Эко-центром ДОМ, является республиканский 
долгосрочный природоохранный орнитологический проект «Феникс», проводи-
мый совместно с Региональным модельным центром дополнительного образования 
детей Республики Татарстан. Проект направлен на охрану и изучение богатого пер-
натого мира Татарстана как важного звена в природных и антропогенных экосисте-
мах. За пять лет в проекте приняли участие 2968 детей из 329 образовательных 
учреждений г. Казани и Республики Татарстан.  

Педагоги Эко-центра «Дом» также являются кураторами городского конкурса 
фоторабот «Краски осени». Участие в конкурсе принимают не только учащиеся, 
но и педагоги. С каждым годом количество участников увеличивается и за пять 
лет в конкурсе приняли участие 2476 учащихся, 501 педагог из 189 образователь-
ных учреждений г. Казани.  

5 трек. Общественная приёмная затрагивает разнообразную педагогическую 
и социальную активности в стенах Эко-центра и в цифровой среде.  

Сюда входит: встреча различных делегаций и их техническое сопровождение, 
проведение методических объединений городского и республиканского уровней, 
информирование населения по экологичному образу жизни, взаимодействие 
с партнерами, которые могут проводить мастер классы и различные программы 
для детей и взрослых. 

Каждую неделю педагоги центра проводят программу выходного дня «Позна-
вательный час для любителей природы», а также в каникулярное время про-
грамму для организованных групп школьников.  

В рамках этого трека проводится городская программа «Раздельный сбор му-
сора – наш выбор!», утвержденная приказом Управления образования г. Казани 
№ 1042 от 05.12.2020. Миссия программы заключается в повышении экологиче-
ской грамотности у юных казанцев в сфере обращения с твердыми бытовыми 
отходами: сбору, сортировке и утилизации твердых отходов. Доведение до со-
знания каждого ребенка понимания того, что мусор является мусором только ко-
гда всё, ставшее ненужным, смешано, большинство же использованных предме-
тов является ценным ресурсом для производства нового. Опираясь на городскую 
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программу, в Эко-центре ДОМ проводятся тематические городские методиче-
ские объединения и заседания, дни экологического просвещения, встречи с эко-
блогерами, консультации населения о раздельном сборе отходов. Производится 
прием и анализ отчетов о реализации программы в общеобразовательных учре-
ждениях г. Казани. 

Итак, на сегодняшний день после почти 5-х лет своей работы Эко-центр ДОМ 
стал неотъемлемой образовательной частью экологическо-биологического 
направления. Экологическое направление является одним из приоритетных 
направлений в развитии, через реализацию которого формируются нравственные 
нормы поведения, направленные на то, чтобы приблизить детей к пониманию 
красоты окружающего мира, пробудить у них стремление к прекрасному, 
научить искусству мышления, любви к природе, быть добрыми и полезными. Та-
ким образом, привлечение учащихся к активной экологической деятельности и 
исследованиям помогает воспитывать в них экологическую культуру, бережное 
отношение к природе [3]. 
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Аннотация 
В статье представлен метод работы при интегрированном подходе в изучении предметов 
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Интеграция в системе российского образования – это не только и не столько изменение фак-
тического содержания изучаемого в школе учебного материала, сколько существенное изме-
нение в методах и организационных формах самого процесса обучения. Следовательно, учи-
телям приходится в той или иной мере изменять методы и формы своей работы, поскольку не 
каждый школьник может усвоить знания сразу по нескольким предметам в рамках одного 
урока.  

Ключевые слова: интеграция, русский язык, литература, межпредметные связи, развитие, 
активность, культура, история, нетрадиционный путь, мышление. 

Abstract 
The article presents the method of work in the integrated approach in the study of the subjects of 

Russian language and literature, chemistry, biology on the basis of culture, history and local history. 
In fact, integration in the Russian educational system is not only and not so much a change in the 
actual content of the educational material studied at school, as a significant change in the methods 
and organizational forms of the learning process itself. Consequently, teachers have to change the 
methods and forms of their work to a greater or lesser extent, as not every pupil can learn several 
subjects at once in one lesson. 

Keywords: integration, Russian language, literature, interdisciplinary connections, development, 
activity, culture, history, unconventional way, thinking. 

 
Интеграция в системе российского образования – это не только и не столько 

изменение фактического содержания изучаемого в школе учебного материала, 
сколько существенное изменение в методах и организационных формах самого 
процесса обучения [3]. В силу этого учителям приходится в той или иной мере 
изменять методы и формы своей работы, поскольку не каждый школьник может 
усвоить знания сразу по нескольким предметам в рамках одного урока.  

Содружество искусств на уроках позволяет сделать их более насыщенными, 
зримыми, запоминающимися. При интеграции предметов целесообразным счи-
таем использовать разные методы работы: исследовательский, поисковый, изу-
чение истории и культуры родного края, проектная работа (реклама к уроку) [2]. 

Мы ставим перед собой цель – воспитать в своих учениках духовно-нравствен-
ную личность, способную реализовать свой творческий потенциал в условиях 
окружающего социума и в быстроменяющемся мире на основе поэтапного раз-
вития творческих способностей. 

Задача учителя, планирующего интегрированный урок – это научить ребят 
мыслить собственными категориями, сопоставлять обобщенные выводы с кон-
кретными явлениями [1]. Для решения поставленной задачи обучающиеся 
должны попытаться взглянуть на вещи, явления заново, как на непривычные для 
них. Мы проводим интегрированные уроки по таким предметам как география, 
химия, биология, татарская литература, татарский язык. 

Основными приоритетами нашей работы являются:  
1) развитие творческой активности на основе использования нестандартных 

методов ведения урока; 
2) развитие навыков и умений речевой деятельности, коммуникативной куль-

туры обучающихся; 
3) повышение качества знаний по предмету. 
Способствует работе использование межпредметных связей, интенсивное 

внедрение методов исследовательской и компьютерной технологий, также 
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применение интерактивных методов обучения. Все элементы применяемых тех-
нологий подчинены стимулированию познавательной деятельности обучаю-
щихся для развития творческих способностей.  

Использование компьютерной и интерактивной технологий активизируют по-
знавательную активность обучающихся. Такие уроки приносят удовлетворение 
благодаря получению знаний нетрадиционным путем (с виртуальным наставни-
ком), и благодаря самостоятельной деятельности, в процессе которой развива-
ются творческие способности, формируются умения самостоятельно наблюдать, 
анализировать и обобщать полученные знания. Ученики чувствуют личную от-
ветственность при работе в группах, у них появляется уверенность в своих силах. 
Для достижения большей результативности необходимо учитывать актуальность 
обсуждаемых проблем.  

Для большинства русских и национальных татарских писателей были при-
сущи любовь к путешествиям по родному краю и деятельное участие в жизни 
народа. Изучив факты, которые в свое время явились источником вдохновения 
писателя, обучающиеся лучше представляют эпоху и обстановку, в которой со-
здавалось произведение, отдельные моменты жизни этого писателя. Сопостав-
ляя реальные факты с их отражением в художественном творчестве, мы помо-
гаем обучающимся ярче представить сам процесс создания литературного про-
изведения. 

К интегрированному уроку по русскому языку и татарской литературе 
«Обособленные определения в романе Г. Ахунова «Дочь Волги» ребята сами со-
ставляли рекламу: «Вы слышали о великом татарском писателе, нашем земляке 
Гарифе Ахунове? Подробнее вы сможете узнать о нем и о его великом романе 
«Идел кызы» на нашем интегрированном уроке. Мы думаем, что вы уже догада-
лись, какие два предмета объединились! Поэтому будем рады Вас видеть на этом 
уроке». 

А вот реклама к интегрированному уроку по географии и литературе: 
«В краю высоких вдохновений»: «Спешите! А то опоздаете на интегрирован-

ный урок «В краю высоких вдохновений». Здесь вы узнаете:  
− Что связывало А.С. Пушкина и Русскую равнину?  
− Как географические понятия и термины отражались в произведениях 

А.С. Пушкина?  
Мы вас заинтриговали? Тогда ждем Вас в 25 кабинете».  
 На уроке русского языка и биологии «Люди доброй воли, сбережем красоту 

земную?!» провели комплексный анализ текста Натальи Соколовой «Рябинка», 
после чего ребята с биологической точки зрения дали характеристику строению 
и происхождение рябины, определили её экологическую значимость.  

Фрагмент урока:  
− Какие проблемные вопросы вытекают из этого текста? 
Ответы:  
1. Уничтожение деревьев. 
2. Бездушное отношение к природе. 
3. Потеря нравственности – гибель природы. 
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− Как вы думаете, почему в нашем обществе появились эти проблемы?  
Ответы: из-за безразличия к окружающим, духовно стали беднее, не задумы-

ваемся о последствиях, материальное положение стало на первое место... 
− Раз мы Агентство по защите окружающей среды, что мы, люди, можем сде-

лать для того, чтобы защитить себя и окружающую среду? Ваше решение. 
Предлагаемые решения: 
− повысить свою культуру, нравственность, чтобы быть милосерднее к окру-

жающим и сохранить природу; 
− нужно каждому посадить своими руками дерево; 
− вовремя потушить костер или пожар; 
− наша жизнь и наше будущее зависят от каждого из нас, надо действовать 

сегодня, надо действовать сейчас. 
Очень познавательно и интересно прошел урок литературы и химии в 9 классе 

«Из химической лаборатории в творческую мастерскую», где перед обучающи-
мися предстала целостная картина познания мира средствами химии и поэтиче-
ского творчества. Каждая группа получила творческое задание: представить то 
или иное химическое явление в необычной форме. И ребята представляли эти 
явления на примерах стихотворений русских поэтов и миниатюр. 

«…Торговали мы булатом, 
Чистым серебром и златом» 
«…Тогда услышал я, о, диво, запах скверный 
Как будто тухлое разбилось яйцо 
Иль карантинный страж курил жаровней серной. 
Я, нос себе, сжав, отворотил лицо.» 
(А.С. Пушкин) 
«…И железная лопата 
В каменную грудь, 
Добывая медь и злато, 
Врежет страшный путь.» 
(М.Ю. Лермонтов) 
«…Кулак был из свинца… 
…Я помню время золотое…» 
(Ф.И. Тютчев) 
Таким образом, педагогический опыт свидетельствует в пользу того, что ин-

тегрированные уроки помогают углубленному, всестороннему изучению не-
скольких предметов, развивают интерес к изучаемой теме, помогают активизи-
ровать индивидуальные способности школьников, каждый из которых получает 
возможность определять качество своих знаний и сопоставлять с качеством зна-
ний одноклассников. 
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Аннотация  
В данном исследовании рассматриваются решения учителей о профессиональном развитии 

через призму мультипотенциальности. Находясь в парадигме продвижения идеалов и принци-
пов свободы выбора, исследование рассматривает парадокс ограниченных решений учителей 
в области профессионального развития в социокультурном контексте отечественной системы 
образования. Полученные выводы помогают пролить свет на некоторые проблемы, с кото-
рыми сталкиваются учителя при принятии решений о профессиональном развитии в несколь-
ких областях. Также обсуждаются рекомендации по повышению автономии учителей для рас-
ширения горизонтов образования, а именно самообразования, саморазвития, самоорганиза-
ции. Статья предназначена для педагогов и руководителей образовательных учреждений об-
щего и высшего образования; студентов педагогических колледжей, вузов.  

Ключевые слова: саморазвитие, мультипотенциалы, профессиональные компетенции, 
мультипотенциальные способности. 

Abstract 
This study examines teachers' decisions about professional development through the prism of mul-

tipotentiality. Being in the paradigm of promoting the ideals and principles of freedom of choice, the 
study examines the paradox of teachers' limited decisions in the field of professional development in 
the socio-cultural context of the national education system. The findings help shed light on some of 
the challenge’s teachers face when making professional development decisions in several areas. Also 
discussed are recommendations for increasing the autonomy of teachers to expand the horizons of 
education, namely self-education, self-development, self-organization. The article is intended for 
teachers and heads of educational institutions of general and higher education; students of pedagogi-
cal colleges/universities. 

Keywords: multipotentials, hard skills, self-development, multipotential abilities. 
  
Трудности, связанные с определением мультипотенциальности и пониманием 

ее сущности в педагогическом образовании и преподавании, побуждают отече-
ственных и зарубежных авторов все чаще исследовать вопросы развития данных 
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способностей как альтернативу или смещение фокуса с жесткой специализации 
в пользу расширения профессиональных функций и применения трансдисципли-
нарного подхода. 

Стремление к развитию мультипотенциальных способностей, которое необхо-
димо сознательно культивировать, происходит в рамках деятельности, отличной 
от той, что предложена традиционной системой педагогического образования. 
Врожденная предрасположенность, увлечения, охватывающие длительный пе-
риод времени, общественная и дополнительная деятельность в различные пери-
оды жизни – с раннего детства до начала профессиональной деятельности – все 
это приводит студента к размышлениям о том, что имеет смысл продолжить раз-
вивать какой-то структурированный вид деятельности параллельно с профес-
сией педагога [6]. Следует отметить, что важным условием развития мультипо-
тенциальных способностей является соблюдение баланса между профессиями: 
ни одна из них не должна негативно влиять на другую. Наоборот, мультипотен-
циальность должна повышать профессиональные качества и создавать педагогу 
более творческую атмосферу для преподавания [2].  

Полагаем, что именно стремление к непрерывному саморазвитию, а не дости-
жение какой-то конкретной цели (например, получение единственной квалифи-
кации единожды и на всю жизнь), определяет человеческое процветание. Следо-
вательно, акцент на профессиональном положении только в данный момент вре-
мени ошибочен. Профессионализм педагога растет вместе со знаниями с его под-
опечных, что влечет за собой повышение квалификации. Чем выше категория 
педагога, тем меньше времени он затрачивает на выполнение своих профессио-
нальных функций, поскольку мастерство его оттачивается с годами и новыми 
поколениями учеников. Освободившееся время учителю целесообразнее напра-
вить на овладение новыми навыками и умениями для более эффективного осу-
ществления обучения в рамках образовательной программы и внедрения новых 
подходов к обучению детей. Не существует конкретных уровней обладания 
мультипотенциальными способностями. Будущий педагог может обладать ими 
как частично, так и в совершенстве. Важно, как утверждают исследователи про-
блем, посвященных теме способностей, что люди должны стараться стать более 
самоорганизованными и самодисциплинированными [1]. Это и становится глав-
ным достижением при попытке построения индивидуального жизненного про-
екта [5]. Доказательствами успеха жизненного проекта педагога, которые имеют 
важное значение для его профессионального становления, являются признаки 
эмоционального взросления, проявляющиеся в направлении роста, расширении 
и повышении степени профессиональных ориентаций. Конечно, следование пра-
вилам или абсолютное принятие традиционных форм обучения может скорее за-
тормозить развитие мультипотенциальных способностей, чем оказать положи-
тельное воздействие.  

В связи с этим, образовательная задача, связанная с эмоциональной зрелостью 
педагога, заключается в том, чтобы научиться рассуждать вместе с другими, 
чтобы поддерживать и улучшать лучшие практики в стремлении к общему благу. 
Образовательная практика обязательно выходит далеко за рамки 
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приверженности правилам: когда правила становятся нечеткими или в некото-
рых отношениях противоречивыми, приходится полагаться на жизненный опыт, 
навыки и умения, приобретенные вне рамок единственной специализации, для 
достижения образовательных результатов. К ним относятся критическое мышле-
ние, креативность, навыки командной работы и социальной справедливости 
и т.д. Тот факт, что школьное образование, преподавание и педагогическое об-
разование в целом являются социальными практиками, обосновывает последую-
щее определение склонностей к преподаванию как признак мультипотенциала. 

Таким образом, интерпретируя выражение «жизнь – это постоянное развитие, 
а развитие – это жизнь» на язык педагогики мы получаем следующие утверждения: 

- образовательный процесс не имеет конца;  
- образовательный процесс – это процесс непрерывной реорганизации, рекон-

струкции и трансформации знаний. 
С тех пор как появилась профессия учителя, от каждого представителя этой 

профессии ожидали большего количества положительных качеств, навыков и 
умений, чем от любого другого профессионала. В данном исследовании описы-
вается развитие мысли о склонностях учителя и выявляются конкретные недо-
статки в попытке определить и оценить их в рамках программ традиционного 
педагогического образования. Модель развития мультипотенциальных способ-
ностей будущего педагога рассматривается как альтернативная концептуальная 
возможность к включению в образовательную программу для педагогических 
направлений подготовки.  

Как отмечалось ранее, среди исследователей и представителей академиче-
ского сообщества понимание сущностных характеристик мультипотенциально-
сти педагога как концепции широко варьируется: некоторые подходы представ-
ляют феномен мультипотенциальности как краткое описание свободы действий 
и выбора моделей поступков самим человеком; моральное развитие, в центре ко-
торого находятся характер, интеллект или забота; межличностные знания; внут-
реннее существование [7]. В основном, в рамках педагогического образования 
мультипотенциальность рассматривается как стремление индивида к развитию 
двух и более структурированных видов деятельности, тесно связанных с пред-
расположенностями и интересами человека [3]. Полагаем, что целесообразнее 
рассматривать данный феномен в тесной связи с понятиями «компетенции» 
и «навыки».  

Размышляя над подобными вопросами, мы обратили внимание, насколько ча-
сто в научных трудах прилагательное «профессиональный» образовывает слово-
сочетание с существительными «навык», «умение», «склонность», предположи-
тельно сигнализируя, что только определенные склонности или качества харак-
тера ценятся в практике преподавания. Проблема заключается не только в том, 
что значение понятия «специалист» в высшей степени идеологично, склонно от-
давать предпочтение трансмиссивным концепциям преподавания перед более 
реляционными взглядами и оспаривается. Скорее, проблема возникает из-за пре-
небрежения педагогами, а также, безусловно, экспертами в области образования, 
вопросами, связанными с целями образования и социальной философией. 
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Вопросы целей практики и общих стандартов для определения качества образо-
вания чрезвычайно важны как для студентов, так и для учителей, руководителей 
учебных заведений и заинтересованных сообществ. Иначе говоря, без четкого 
социального видения, моральных рамок, которыми можно руководствоваться 
при разработке образовательных программ и социальных действий, невозможно 
адекватно обосновать предпочтения, связанные с развитием мультипотенциаль-
ных способностей.  

В целях исследования вопросов развития мультипотенциальных способностей 
будущих педагогов в процессе обучения в вузе полагаем целесообразным выде-
лить следующие разделы для дальнейшего изучения: 
− в первом ставится проблема для педагогического образования, связанная 

с тем, что мультипотенциальность занимает важное место в дискурсе академи-
ческого сообщества и выражает стремление формировать и изменять установки 
и убеждения студентов педагогических направлений подготовки. Этот раздел не-
обходим для иллюстрации некоторых аспектов трудностей и концептуальной пу-
таницы вокруг понятия мультипотенциальности и его применения в области об-
разования;  
− акцентируя внимание на существующей системе образования, второй раз-

дел необходимо посвятить расширению указанной дискуссии, рассматривая 
мультипотенциальность как средство более адекватного устранения недостатков 
устоявшихся подходов к развитию и оценке дополнительных способностей 
в рамках педагогического образования. Проще говоря, являются ли вопросы раз-
вития мультипотенциальных способностей будущих педагогов перспективным 
направлением для создания идей о характере и успешности современного учи-
теля в рамках педагогического образования?  
− в третьем разделе считаем целесообразным представить обзор альтернатив-

ной модели мышления о портрете современного учителя и формировании харак-
тера преподавательской деятельности, которая вырастает из идеи индивидуаль-
ного жизненного проекта педагога.  

В результате нашего дальнейшего исследования будет теоретически и практи-
чески обоснована социальная и моральная основа, которая, как считается, может 
обогатить и перенаправить дискуссию о современном педагоге в новое русло, 
а также открыть новые пути для осмысления и участия в разработке процессной 
модели развития мультипотенциальных способностей будущих педагогов в про-
цессе обучения в вузе, которые являются необходимыми и оправданными [4]. 
Предлагаемое решение поддерживает слишком часто забываемое и, как правило, 
игнорируемое убеждение, что образовательные учреждения в демократическом 
обществе не должны отличаться от других форм жизни и обучения, которые от-
стаиваются во всем мире.  
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Аннотация 
Адаптация и обучение иностранных студентов является одним из приоритетных направлений со-

временного вуза. Для того чтобы адаптация иностранцев складывалась гармонично, а обучение было 
успешным, необходимо создавать педагогические условия для раскрытия творческого потенциала этих 
студентов. Цифровая трансформация образования добавила свои инновационные контексты в процесс 
обучения. Появились своего рода затруднения в понимании разного уровня информационной подго-
товки, с которыми сталкиваются иностранцы в цифровой среде, что существенно отражается на каче-
стве их обучения. Для большего понимания образовательных процессов мы провели исследование 
и обнаружили проблемы в цифровой среде. Эти проблемы связаны с методологическим аспектом: 
осмысление общенаучных и частных научных понятий, уточнение терминологического аппарата и по-
становка задач, исследование по определению компетентности педагога, обновление дидактических 
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основ и т.д. С практической точки зрения выявлены такие проблемы как: недостаток развития и рас-
крытия механизмов творческого потенциала, а также нехватка разработок технологий для творческого 
саморазвития, перехода на саморазвитие и самообучение в условиях цифровой педагогики и т.д. 
[4, c. 211-216]. Поэтому целью данной работы был анализ информации о представлениях российских 
и иностранных студентов по раскрытию творческого потенциала и развитию творчества, т.к. именно 
творческий подход помогает наилучшей адаптации и успешному усвоению материала.  

Ключевые слова: иностранные студенты, креативный подход, обучение, творческий потенциал, 
цифровая педагогика, цифровизация образования. 

Abstract 
Adaptation and training of foreign students is one of the priorities of a modern university. In order for the 

adaptation of foreigners to develop harmoniously, and the training to be successful, it is necessary to create 
pedagogical conditions for the disclosure of the creative potential of these students. The digital transformation 
of education has added its own innovative contexts to the learning process. There are some difficulties in 
understanding the different levels of information training that foreigners face in the digital environment, which 
significantly affects the quality of their education. For a better understanding of educational processes, we 
conducted a study and found problems in the digital environment. These problems are related to the methodo-
logical aspect: comprehension of general scientific and private scientific concepts, clarification of the termi-
nological apparatus and formulation of tasks, research to determine the competence of the teacher, updating 
the didactic foundations, etc. From a practical point of view, such problems are identified as: lack of develop-
ment and disclosure of mechanisms of creative potential, as well as lack of technology development for crea-
tive self-development, transition to self-development and self-learning in digital pedagogy, etc. [4, p. 211-
216]. Therefore, the purpose of this work was to analyze information about the ideas of Russian and foreign 
students on the disclosure of creative potential and the development of creativity, because it is the creative 
approach that helps the best adaptation and successful assimilation of the material. 

Keywords: foreign students, creative approach, students, learning, creative potential, digital pedagogy, 
digitalization of education. 

 
Глобальные процессы, приводящие к трансформации образования, и увели-

чившийся темп жизни предполагают применение новых инновационных мето-
дов и форм обучения студентов. В частности, для адаптации иностранных сту-
дентов многими учеными разрабатываются программы поддержки, создаются 
психолого-педагогические условия для интеграции их в культуру и обучающую 
среду вуза. Безусловно, эти программы должны учитывать потребности данной 
молодежной группы, которые позволят им быстро адаптироваться в обучаю-
щемся пространстве высшего учебного заведения и раскрыть их творческий по-
тенциал посредством языковых форм, культурных особенностей и традиций. 

Происходящие социально-политические процессы в обществе, все больше 
подталкивают преподавателей к применению цифровых технологий, которые 
способны не только преодолевать языковой барьер, но и снижать уровень напря-
женности и критического оценивания, например, применение чат-ботов и искус-
ственного интеллекта.  

Исходя из того, что «цифровое творчество – это целенаправленный, систем-
ный процесс переработки и преобразования информации с применением цифро-
вых технологий, повышающий качество образования» [4, c. 211-216] и рассмат-
ривая проблему адаптации и обучения иностранных студентов, в настоящем ис-
следовании использована идея В.И. Андреева о творческом саморазвитии лич-
ности [1]. Кроме того, личностно-ориентированный подход В.В. Серикова, 
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который, на наш взгляд, способствует более глубокому пониманию и развитию 
творческого потенциала каждого студента. Это связано с тем, что «личностно-
ориентированное образование рассматривает механизмы личностного существо-
вания человека (рефлексия, смыслотворчество, избирательность, ответствен-
ность, автономность и др., как самоцель образования, достижению которой, в ко-
нечном счёте, подчинены его содержание и процессуальные компоненты)» 
[5, с. 127]. Отсюда и для обучения в новой культурной среде иностранцам прихо-
дится не только адаптироваться, но и переосмыслять свой опыт, проявлять ответ-
ственность, включая весь внутренний потенциал и творчески подходить к проис-
ходящим образовательным процессам, постигая истинную природу вещей.  

Следует также отметить, что одним из важных компонентов обучения явля-
ется мотивация, которая подразумевает процесс соорганизации, субординации 
и координации, согласования отдельных, зачастую разноплановых мотивов дея-
тельности, приводящий к выделению итогового, результирующего вектора, по-
буждающего и направляющего конкретное поведение и деятельность человека 
[4]. Используя и направляя обучение студента творческими методами, мы непре-
менно повышаем его мотивацию к обучению, приводим к положительным ре-
зультатам, формируем мотивацию успеха и достижений. Необходимо отметить, 
что при цифровом обучении, ответственность смещается в сторону самого обу-
чающегося и феномен «понимания» обретает уникальное качество, особенно 
в работе с иностранными студентами (т.к. присутствует и языковой барьер, и раз-
личные стили мышления, а следовательно, и получаемая информация интерпре-
тируется в соответствии с этими параметрами). А понимание и интерпретация, 
как отмечал В.Г. Кузнецов, – это произведение читателя, то есть акт творческой 
деятельности [2]. 

Опираясь на законы творческого саморазвития личности В.И. Андреева, мы 
обращаем внимание на отмеченную им необходимость повышать эффективность 
процессов самопознания, творческого самоопределения, самосовершенствова-
ния, формируя «Я»-концепцию в новых культурных условиях. 

Рассматривая в таком ключе идеи ученых, мы разработали анкету, которая со-
стояла из 10 вопросов: «1. Что такое творчество? 2. Как вы понимаете творчество 
в цифровой педагогике? 3. Как цифровое творчество проявляется в деятельности 
преподавателя? 4. Какими творческими компетенциями должен обладать препо-
даватель для работы в цифре? 5. По каким критериям вы определяете творчество 
преподавателя в цифровой педагогике? 6. Какие методы работы наиболее эффек-
тивны? 7. Что для вас является ценным в творчестве преподавателя? 8. Приведите 
пример самого запоминающегося занятия в дистанционном формате с примене-
нием цифровых технологий. 9. Какими инструментами, на ваш взгляд, должен 
пользоваться преподаватель для проведения занятий? 10. Чего вам не хватило при 
обучении?» [3, с. 214]. Данное исследование проводилось поэтапно. На первом 
этапе были опрошены российские студенты, на втором – иностранные. Данные 
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по российским студентам были ранее опубликованы в сборнике конференции 
VII «Андреевские чтения». 

Проведённое исследование позволяет сравнить отношение к творчеству среди 
российских (36) и иностранных (27) студентов. Выборка иностранных студентов 
небольшая, хотя собрана из представителей Англии, Китая, Латвии, Казахстана, 
Испании, Киргизии. Главное, что выводы совпадают у иностранцев, которые вы-
деляют «интерес к построению коммуникации как особому критерию творче-
ской деятельности». Также они выделяют «умение преподавателя вовлекать 
и удерживать внимание», что является для них очень важным. Иностранные сту-
денты отмечают, что при цифровом обучении проблеме вовлечённости нужно 
уделять больше внимания, что, в свою очередь, потребует от преподавателей 
приложить больше усилий. Российским студентам вовлечённость также важна, 
но они её отмечают, как элемент, входящий во весь процесс обучения. Студенты 
из других государств предпочитают использовать при обучении Breakout Rooms, 
инструменты Mentimeter, Kahoot, Prezi, преподавание в интерактивной форме.  

Интересно отметить, что для иностранцев получение баллов за правильный 
ответ является дополнительной мотивацией, а также им интересно работать с те-
стами на скорость и умение преподавателя применять онлайн-квизы. 

К творческим компетенциям преподавателя иностранные студенты, так же, 
как и российские, отнесли: 

– умение использовать современные технологии и знать основы программиро-
вания; 

– использование актуальной информации; 
– умение работать с иностранными источниками; 
– создавать интерактивный контент; 
– открытость, ораторские навыки; 
– умение строить коммуникацию и модели обучения.  
Творчество преподавателя определяется как умение вовлекать студентов эф-

фективной подачей материала с возможностью постоянного доступа, умение ве-
сти дискуссию (занимательно, интересно, ясно и четко), т.е. направлять на раз-
мышления, давать возможность рассуждать.  

Наиболее эффективными в российской педагогической деятельности счита-
ются занятия в игровой форме, с ответами на скорость, с обсуждением и пригла-
шением гостей, викторины, кейсы, т.е. с коммуникативной и интерактивной по-
дачей, что нравится студентам.  

Существует разница между российскими и иностранными студентами в цен-
ностных ориентациях. Так, для российских студентов ценным является самораз-
вивающийся преподаватель, интересная информация и создание партнёрских от-
ношений, а для иностранных студентов – это вовлечённость студентов, добро-
желательность, поддержание интереса, умение комфортно общаться, разработка 
материалов таким образом, чтобы она была понятна всем, и отход от привычных 
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способов обучения. Интересным оказалось, что при обучении иностранцев не 
хватает активных лидеров, которые могут направлять образовательный процесс, 
т.е. заинтересованных и мотивированных; не хватает внеурочного общения 
с преподавателем (нетворкинг); обратной связи; практических занятий и знаний. 

Проведённое исследование показывает, что отношение к творчеству иностран-
ных студентов и российских имеет как общее, так и различия. Если для иностран-
ного студента партнёрство это обычное явление, то для российского это цен-
ность, к которой он стремится.  

Итак, мы получили информацию о представлениях творческого развития и ме-
тодах, которые помогут лучшему усвоению материала. К сложностям, на сего-
дняшний день, можем отнести санкционное давление, недостаточное количество 
собственных программ и приложений для обучения. А в будущем мы планируем 
разработку алгоритма, модели творческого развития иностранных студентов, 
а также изучение вопросов построения коммуникации в цифровой среде. Таким 
образом, реализация педагогических условий подразумевает специальную орга-
низацию образовательного процесса в совокупности педагогических средств, ме-
тодов и форм, конкретных способов педагогического взаимодействия, информа-
ционного содержания образования, особенностей психологического микрокли-
мата. Все это обеспечивает возможность целенаправленного педагогического 
взаимодействия со студентами и способствует решению задач, которые направ-
лены на гармоничное развитие, обучение и адаптацию иностранных студентов к 
вузовской среде посредством развития творческого потенциала. 
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Аннотация 
Профессиональная деятельность работника сферы туризма реализуется в сложной поли-

культурной среде, приоритетным аспектом которой является межэтническая толерантность во 
взаимоотношении с клиентами, во взаимодействии субъектов в решении проблем в професси-
ональной сфере. Основа его профессиональных качеств закладывается в вузе. Соответственно, 
современные образовательные технологии должны обеспечивать трансформацию знаний 
в способы деятельности, увеличивающие возможности личности в удовлетворении своих и 
общественных потребностей. Цель исследования – развитие межэтнического толерантного от-
ношения студентов будущих работников сферы туризма посредством программы внеаудитор-
ной деятельности студентов способствующая формированию системы собственных ценно-
стей, взглядов, убеждений.  

Ключевые слова: межэтническая толерантность, толерантность, этническая толерант-
ность, национальность, студенты, внеаудиторная программа, развитие. 

Abstract 
The professional activity of a tourism worker is realized in a complex multicultural environment, 

the priority aspect of which is interethnic tolerance in the relationship with clients, in the interaction 
of subjects in solving problems in the professional sphere. The foundation of his professional qualities 
is laid at the university. Accordingly, modern educational technologies should ensure the transfor-
mation of knowledge into ways of activity that increase the individual's ability to meet their own and 
social needs. The purpose of the study is to develop interethnic tolerant attitude of students of future 
tourism workers through a program of extracurricular activities of students contributing to the for-
mation of a system of their own values, views, beliefs. 

Keywords: interethnic tolerance, tolerance, ethnic tolerance, ethnicity, students, extracurricular 
program, development. 

 
В современном мире одна из актуальных проблем мирового сообщества, кото-

рая требуют своего решения – это интолерантность, обусловленная личным, наци-
ональным или религиозным высокомерием, враждебным отношением и мнением, 
отличающимся от своего. Так, в Преамбуле Устава ООН определена характери-
стика толерантности как умение «…проявлять терпимость и жить вместе, в мире 
друг с другом, как добрые соседи» [5]. В Декларации принципов под «терпимо-
стью» (толерантностью) понимается «уважение, принятие и правильное 
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понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыра-
жения и способов проявлений человеческой индивидуальности» [1]. 

Существует много иных форм толерантных отношений, но мы остановимся на 
определении понятия «межэтническая толерантность», которая играет важную 
роль во взаимоотношениях людей разных этнических групп. Межэтническая то-
лерантность – социальная ценность современной цивилизации, способствующая 
взаимодействию между разными народами; это свойство личности, обобщающее 
представления людей о многообразии культур различных этнических групп, 
а также о системе общечеловеческих ценностей и моделей поведения [6]. 

Межэтническая толерантность как черта личности формируется в процессе со-
циализации человека. С раннего детства человек «вливается» в разные социаль-
ные группы, которые играют немаловажную роль в формировании его нацио-
нальной принадлежности, его отношения к представителям другой культуры (др. 
нации), и, в формировании его толерантного отношения к людям другой нацио-
нальности или другой религии. На развитие данного отношения влияют разные 
внутренние и внешние факторы. В первую очередь, это семья, сверстники; наци-
ональный регион, в котором он проживает, дошкольные и школьные образова-
тельные учреждения, ВУЗ; влияние культуры, традиций, нравов, религии, при-
сущих различным народам и нациям. Так, воспитание и образование являются 
одним из определяющих в жизни человека процессами, наделяющими знаниями, 
опытом, накопленным предыдущим поколением. При целенаправленной и си-
стематической работе в условиях длительного периода непрерывного процесса 
обучения и воспитания, возможно целенаправленно влиять на обучающихся, 
формируя у них толерантное отношения к представителям других этнических 
групп и национальностей [3], что является значимой и составляющей социаль-
ного становления человека. 

Говоря о профессиональной деятельности работника сферы туризма, необхо-
димо отметить, что она реализуется в сложной поликультурной среде, приори-
тетным аспектом которой является межэтническая толерантность во взаимоот-
ношении с клиентами, во взаимодействии субъектов в решении проблем в про-
фессиональной сфере [2]. Профессиональные качества будущих работников 
сферы туризма закладывается еще в вузе. И, несомненно, важным, на наш взгляд, 
является соответствие современных образовательных программ с применением 
различных интерактивных технологий для создания условий открытости и взаи-
мопонимания, подчеркивания ценности различий и многообразия, содействию 
способности конструктивно разрешать разногласия и уходить от конфликтных 
ситуаций к примирению. 

В рамках исследования и по результатам теоретического анализа научной ли-
тературы, нами были выделены компоненты развития межэтнической толерант-
ности студентов будущих работников сферы туризма. Развитие данных компо-
нентов может свидетельствовать об уровне развития толерантного сознания 
и поведения в рамках осуществляемой профессиональной деятельности. К дан-
ным компонентам нами были отнесены следующие: 
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– Аффективный (эмоционально-чувственный), который отвечает за чувства, 
эмоции и переживания, представленные в составе толерантности (положитель-
ная оценка и проявление дружественного отношения к культуре, взглядам, тра-
дициям и народу, являющемуся их носителем). Формирование и развитие дан-
ного вида толерантности позволяет человеку на глубоком уровне осознать соб-
ственные эмоциональные процессы. 

– Когнитивный (познавательный) представляющий собой наличие у человека 
определенного стремления и открытости к познанию нового, в том числе куль-
туры, взглядов и самих представителей других народов. Осознание факта мно-
жественности истин, в контексте вопроса развития межэтнической толерантно-
сти, должно привести личность к пониманию значимости наличия культурного 
разнообразия и ценности каждой отдельной культуры в условиях мирового со-
общества. 

– Конативный (поведенческий), состоящий в готовности индивида к проявле-
нию гуманного, уважительного, уравновешенного отношения у окружающим 
вне зависимости от их культурной или же этнической принадлежности. Данный 
компонент представляется наиболее иллюстративной стороной толерантности, 
а потому больше остальных подлежит диагностике и наблюдению в процессе 
изучения, формирования и развития соответствующего качества личности.  

– Этико-нормативный – представляет собой представление толерантности 
в качестве некоторой социальной или же иного вида нормы, а следовательно, 
подразумевает желательность и даже необходимость ее соблюдения. В нашем 
случае этот компонент выступает как система норм, необходимая к соблюдению 
работнику туристкой сферы для эффективного и качественного ведения соб-
ственной профессиональной деятельности. 

Стоит отметить, что все выделенные нами компоненты межэтнической толе-
рантности находятся в постоянном взаимодействии, проникают и дополняют 
друг друга, что несколько затрудняет возможность сосредоточения лишь на од-
ном из них в процессе развития толерантности в целом. Тем не менее, именно 
эта взаимосвязь позволяет решать большинство задач, стоящих перед образова-
тельным процессом, охватывая целиком все необходимые аспекты толерантного 
мышления и сознания.  

В ходе экспериментальной деятельности нами была применена методика 
«Виды и компоненты толерантности-интолерантности» (ВИКТИ) разработанная 
на основе классификаций Г.Л. Бардиером. Данная методика наиболее полно от-
ражает все аспекты толерантности (межпоколенческая, межличностная, межэт-
ническая, профессиональная, управленческая, гендерная, межконфессиональ-
ная, межкультурная, социально-экономическая, политическая). С целью выявле-
ния заявленных в исследовании компонентов методика была нами адаптирована 
под нашу экспериментальную деятельность в которой приняли участие студенты 
1-го года обучения Института управления, экономики и финансов Казанского 
(Приволжского) федерального университета направления 43.03.02 «Туризм» 
в количестве 28 человек. 
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В оценке уровней развития компонентов межэтнической толерантности мы 
опирались на А.П. Садохина [4], где: 

– низкий уровень – отсутствие у студента какой-либо системы, упорядочива-
ющей имеющуюся в сознании или же подсознании информации касательно куль-
туры, традиций и менталитета клиентов и партнеров, являющихся представите-
лями национальностей и этносов, отличных от его собственного; 

– средний уровень– наличие у студента частичных знаний о культуре предста-
вителей иных этносов и народностей, характеризующихся некоторой недоста-
точностью для ведения профессиональной деятельности, проявление индиффе-
рентности или же уважения к клиентам и партнерам, принадлежащих к иной 
национальности; 

– высокий – демонстрация студентом наличия разносторонних и систематизи-
рованных знаний о культуре, традициях и менталитете представителей иных эт-
носов и народностей, выступающих в качестве клиентов и партнеров в условиях 
реализуемой трудовой деятельности, проявление понимания и уважения к раз-
личным национальностям, а также наличие собственного стремления к позна-
нию нового с целью успешного ведения профессиональной деятельности. 

Результаты эксперимента показали о необходимости дальнейшего педагоги-
ческого эксперимента с проведением формирующего этапа в целях развития ме-
жэтнической толерантности. Нами была разработана программа внеаудиторной 
деятельности по развитию межэтнической толерантности в условиях образова-
тельной среды вуза. 

Программа предполагает наличие ряда функций, таких как: 
– развивающая – помощь в становлении личных и профессиональных качеств 

зрелой личности, обладающей критическим мышлением, гуманностью и про-
чими чертами; 

– регулирующая – формирование моделей общения, социальных установок, 
способствующих налаживанию контактов и снижению уровня напряженности 
между представителями различных культур в социуме; 

– социализирующая – развитие личности, способной к осуществлению про-
дуктивного и взаимовыгодного взаимодействия с окружающими, в том числе 
с представителями иных культур и народов, в рамках профессионального обще-
ния, а также в условиях образовательной поликультурной среды; 

– корректирующая – снижение вероятности и внутренней склонности обуча-
ющихся к проявлению нетерпимости или же индифферентности по отношению 
к вопросам, касающимся культуры, религии, традиций и менталитета различных 
этнических и культурных сообществ, как со стороны русских студентов, так и со 
стороны студентов, являющихся представителями этих сообществ. 

Программа включает в себя различные образовательные технологии, такие 
как: тренинги («Все мы чем-то похожи», «Это сложное слово – толерантность», 
«Мы такие разные, но все-таки мы вместе!», «Нетерпимости – нет!», «Разрушь 
пирамиду ненависти»); кейс-технологии («Три выбора», «Выбор конфликтной 
ситуации», «Гостеприимство»); игровые («Общение без слов», «Я еду в поезде») 
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и т.д. На наш взгляд, заявленные технологии позволяют развитию двух и более 
компонентов межэтнической толерантности. 

Программа условно поделена нами на два блока, первый из которых преиму-
щественно состоит из тренинговых технологий, посвященных развития у студен-
тов необходимых представлений и понятий, связанных с толерантностью, терпи-
мостью и принципами взаимоотношений в поликультурном социуме. Второй 
блок включает в себя упражнения и игры на отработку сформулированных по-
нятий и моделей поведения, что позволяет считать его в большей степени про-
дуктивной частью программы. 

В процессе применения программы особое внимание было посвящено созданию 
условий открытости и взаимопонимания между участниками; культуре общения, 
как залогу взаимопонимания и сопереживания; развитию их эмпатии, взаимоува-
жения, чувства партнерства; содействию способности конструктивно разрешать 
разногласия и уходить от конфликтных ситуаций к примирению и на этой основе 
развития мотивов толерантного поведения и установки на толерантность.  

Результаты формирующего эксперимента выявили трудности, с которыми 
сталкивались студенты в процессе реализации программы. Это личностные ба-
рьеры некоторых студентов, которые мешали им активно взаимодействовать со 
всеми участниками, а также ограничение во времени, связанное со сжатостью 
сроков реализации программы. 

В завершении программы был проведен опрос для обратной связи об ее акту-
альности. В пожеланиях студентов было подчеркнуто, что они и дальше хотели 
бы видеть в образовательной программе наличие подобных практико-ориенти-
рованных программ внеаудиторной деятельности, позволяющих им лучше по-
нять себя, своё отношение к людям разных культур, свою будущую профессию; 
получить большее представление о практической деятельности, напрямую свя-
занной со взаимодействием с людьми из разных стран, культур и этнической 
принадлежности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация заявленной программы 
позволяет подчеркнуть изменения, подразумевающие развитие самого представ-
ления о толерантности и толерантном поведении, а также самостоятельное 
стремление к равенству и защите ценности каждого.  
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Аннотация 
В статье осуществляется анализ теоретических источников российских авторов, поднима-

ющих проблему недостаточной готовности педагогов к работе в условиях цифровизации об-
разования и предлагающих разнообразные пути повышения цифровой компетентности. Ав-
тор, актуализируя идеи В.И. Андреева о факторах, способствующих творческому саморазви-
тию личности в профессиональной деятельности, о важной роли педагогического образования 
в XXI веке, приходит к выводу, что качества, присущие творческому педагогу, позволили в пе-
риод пандемии справиться в дистанционном формате с поставленными задачами обучения и 
считает, что создание системы непрерывного педагогического образования с учетом цифровой 
трансформации общества является необходимостью для формирования цифровой компетент-
ности педагога.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, цифровизация образования, фак-
торы творческого саморазвития, непрерывное педагогическое образование.  

Abstract 
The article analyzes theoretical sources of Russian authors who raise the problem of teachers' in-

sufficient readiness to work in the context of the digitalization of education and suggest various ways 
to improve their digital competency. The author, actualising V.I. Andreev's ideas about the factors 
contributing to creative self-development of a personality in professional activities and about the im-
portant role of pedagogical education in the XXI century, comes to the conclusion that the qualities 
inherent in a creative teacher allowed them to cope with distance learning tasks during the pandemic. 
The author considers that the creation of a continuous teacher education system taking into consider-
ation the digital transformation of the society is necessary for the educator’s digital competency for-
mation. 

Keywords: professional competency, digitalization of education, factors of creative self-develop-
ment, continuous teacher education. 
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Многие исследователи обращают внимание на необходимость повышения 
профессиональной компетентности преподавателей в условиях цифровизации 
образования. Так, например, И.С. Батракова, Е.Н. Глубокова, С.А. Писарева, 
А.П. Тряпицына поднимают проблему недостаточной готовности преподавателя 
к работе в современной цифровой образовательной среде с учебными материа-
лами, разрабатываемыми им для организации освоения студентами образова-
тельных программ. Среди основных трудностей, с которыми они сталкиваются 
в условиях цифровизации образования, являются: проектирование образователь-
ных и учебных программ, современного учебно-методического комплекса, орга-
низацию в образовательном процессе продуктивной самостоятельной работы 
и коммуникацию со студентами. Авторы отмечают, что преподаватели вузов 
оказались не готовы к разработке и реализации электронных учебных курсов 
(ЭУКов). Отмечается, что многие ЭУКи представлены лишь презентациями, лек-
ционными материалами и заданиями для самостоятельной работы студентов, 
в которых нет пояснений и рекомендаций преподавателя. Оценочные материалы 
предлагаются без пояснений, выполненные задания – без комментариев, ошибки 
не объясняются [6, с. 12.]. 

Считая подготовку и переподготовку «цифрового» преподавателя особой про-
блемой, Л.М. Семенова намечает пути ее решения, к которым относятся: внед-
рение новых цифровых образовательных технологий и методов обучения, digital-
инструментов и ресурсов. В качестве примеров приводит организацию иммер-
сивного, интегрированного (смешанного), перевернутого обучения, скринка-
стов, QR-кодов, геймификации, опросов. Автор знакомит с итогами опроса 
(2020), проведенного среди преподавателей, которые считают дистанционный 
формат обучения «правильным и современным дополнением» к традиционному 
обучению, но предостерегают, что полный переход на онлайн обучение приведет 
к падению качества знаний, профанации и разрушению высшего образования. 
В качестве проблем респонденты выделили: усталость ППС, стрессы, сложности 
с проведением контроля знаний, отсутствие «живого» общения [9].  

Ряд исследователей предлагают для разработки и реализации цифрового кон-
тента начать подготовку специалистов-методологов, а для этого, как они пола-
гают, существует необходимость создания института методологии и дидактики 
цифровой педагогики, что не позволит, по их мнению, осуществлению деграда-
ции научно-педагогической среды и окончательному превращению специально-
сти учителя, педагога, преподавателя в обслуживающий персонал образователь-
ного процесса [5]. 

Размышляя о новых функциях преподавателей, появившихся в условиях циф-
ровизации образования, которые требуют от преподавателя не только формиро-
вания новых компетенций, но и трансформации поведенческого габитуса, 
Д.А. Алексеева, И.Ю. Алексеева приводят в качестве примера непростой про-
цесс подготовки онлайн-лекции. Некоторые методики проведения онлайн-лек-
ции предполагают разбивку речи перед камерой на 15-минутные законченные 
смысловые блоки, сопровождающиеся слайдами с демонстрацией ключевых 
мыслей (из расчета 5 слайдов на 15 минут). Подобная форма изложения 
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содержания не всегда способствует оптимальной передаче материала лектором. 
Кроме того, обращается внимание и на дополнительные функции, возникающие 
при создании видеолекции для последующей демонстрации в записи или онлайн: 
создание сценария, планирование съемочного процесса, выбор локаций (уста-
новки освещения). Трудности возникают и при разработке концепции курса, 
написании сценария, создании модели визуализации, модели управления знани-
ями и коммуникацией, выборе средств контроля. Авторы задаются вопросом: 
«Сможет ли один преподаватель вуза выполнять все функции и способен ли он 
их выполнить роли продюсера, режиссера, менеджера по работе с клиентами, 
методиста, графического дизайнера, специалиста по контролю качества, экс-
перта?» [1]. 

Т.В. Cуханова знакомит с онлайн-платформами, способствующими повыше-
нию квалификации педагогов. Среди них PROFS – онлайн-платформа професси-
онального развития педагогов и руководителей школ, разработанная бразиль-
ским образовательным холдингом SOMOS Educação S.A. и онлайн-платформа 
профессионального развития педагогов и руководителей школ – Teacher’s 
Corner, разработанная представителями американского издательства учебной ли-
тературы Houghton Mifflin Harcourt (НМН) и запущенная летом 2020 года 
[10, с. 59-61]. 

Характеризуя подрастающее поколение Z (1997-2010), рожденное в эпоху раз-
вивающейся цифровизации, С. М. Кащук, Б. Бервьяль называют их поколением 
цифровых аборигенов. Это поколение включает современных учащихся и сту-
дентов. При этом авторы обращают внимание на существенный разрыв между 
поколением педагогов и поколением обучающихся, какого еще не было в исто-
рии развития человечества. Многие исследования, в том числе, и наши свиде-
тельствуют о том, что современные школьники и студенты более осведомлены 
в цифровых ресурсах, нежели преподаватели, и чем старше педагог по возрасту, 
тем меньшей цифровой компетентностью он обладает. Именно поэтому педа-
гогам в процессе обучения необходимо учитывать особенности нового поколе-
ния digital natif и осуществлять современные походы, связанные с цифровиза-
цией образования. А для это необходимо в совершенстве овладеть цифровой 
грамотностью [7]. 

В.И. Андреев большую роль отводил проблемам подготовки педагогов, счи-
тая, что новый скачок в развитии образования в XXI веке удастся сделать лишь 
при повышении качества педагогического образования [3, с. 10]. Вполне по-
нятно, что программа цифровизации образования не может быть реализована без 
школьного учителя, вузовского преподавателя, обладающих цифровой компе-
тентностью. Казалось бы, чего проще – создание системы непрерывного педаго-
гического образования на разных этапах: довузовском – вузовском – послевузов-
ском с учетом цифровизации образования. К сожалению, как показывают многие 
исследования, вузы не в достаточной степени готовят будущих учителей к педа-
гогической деятельности в цифровой образовательной среде школы, институты 
повышения квалификации нередко выполняют функции «скорой помощи», а для 
вузовских преподавателей также отсутствует четко спланированная система 
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повышения квалификации по развитию цифровой компетентности. По мнению 
В.И. Колыхматова, современная система непрерывного педагогического образо-
вания должна стать мобильным, гибким инструментом развития профессиональ-
ных и цифровых навыков современного педагога, чему будет способствовать со-
здание сети новых центров непрерывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников, призванных обеспечить реализацию новых 
эксклюзивных программ повышения квалификации с использованием цифровых 
технологий, интерактивных форм работы со слушателями, реальными и вирту-
альными стажировками, обменом опытом [8, с. 93-94].  

На наш взгляд, эффективно организовать учебный процесс в условиях цифро-
визации образования удается тем педагогам, у которых высокий потенциал твор-
ческого саморазвития [4]. Наиболее значимыми позитивными факторами твор-
ческого саморазвития при осуществлении профессиональной деятельности педа-
гога, по мнению корифея педагогической науки академика РАО В.И. Андреева, 
являются: стремление к профессиональному росту; творческая инициатива; про-
фессиональная компетентность; стремление к высоким результатам своего 
труда; способности к самоанализу, к самоорганизации, самоуправлению; высо-
кий творческий потенциал; интерес к новым идеям, педагогическим инновациям, 
новым технологиям обучения, воспитания; умение творчески перенимать опыт 
других; склонность и стремление заниматься экспериментально-исследователь-
ской работой; необходимость повышения своей квалификации [3, с. 358-359]. 
Именно эти факторы, способствующие творческому саморазвитию, позволили 
школьным и вузовским педагогам «выстоять» и организовать учебный процесс 
во время пандемии. Хотелось бы обратить внимание на предостережение 
В.И. Андреева о нерациональном использовании современного Интернета, кото-
рый, «…являясь несомненно великим интеллектуальным благом, в то же самое 
время развращает молодежь, ослабляет её творческие способности, особенно ко-
гда студенты бездумно скачивают информацию, когда готовятся к какому-то се-
минару, когда пишут курсовую или дипломную работу. Даже самая уникальная 
информация становится ценной, только если человек смог осмыслить ее, крити-
чески проработать, пропустить через себя» [2, с. 29]. Кроме того, ученый сове-
тует научиться отличать полезную информацию от информационного мусора и 
высказывает сожаление о том, что нет хороших учебников по педагогике [3]. 
Сейчас, как нельзя, кстати был бы добротный учебник по цифровой педагогике, 
основанный на классическом, усовершенствованном ее варианте.  

На наш взгляд, важной составляющей системы повышения квалификации 
в вопросах цифровизации преподавания является организация и проведение ме-
тодологических семинаров для преподавателей на кафедре с рассмотрением 
наиболее актуальных проблем. Примерными темами для рассмотрения на мето-
дологических семинарах «Повышение цифровой компетентности преподава-
теля иностранных языков» могут быть следующие: «Понятийно-терминологи-
ческий аппарат цифровой дидактики и методики преподавания иностранных 
языков»; «Особенности организации различных видов обучения: традицион-
ного, дистанционного, иммерсивного, интегрированного (смешанного), 
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гибридного, перевернутого»; «Использование цифровых образовательных плат-
форм в профессиональной деятельности преподавателя вуза»; «Применение 
цифровых технологий в процессе преподавания»; «Необходимые цифровые ком-
петенции у вузовского преподавателя»; «Разработка и реализации электронных 
учебных курсов (ЭУКов), онлайн-лекций»; «Форматы дистанционного обучения 
и информационные сервисы их поддержки»; «Сервисы для создания веб-сайтов, 
в том числе и собственного сайта» и др.  

Ключевой фигурой любой модернизации образования, в том числе и его циф-
ровизации является преподаватель. Творческое использование идей цифровиза-
ции, заложенных в обобщенных исследованиях, как российских, так и зарубеж-
ных коллег, повышение квалификации в течение всей профессиональной дея-
тельности, овладение цифровыми ресурсами и их применение в профессиональ-
ной деятельности будут способствовать творческому саморазвитию «цифро-
вого» преподавателя, его цифровой компетентности. 
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Аннотация  
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена поиском совершенствования подготовки 

современного педагога в таком аспекте воспитательной работы, как профессиональная ориен-
тация. В статье рассматривается готовность студентов, будущих учителей, к профориентаци-
онной деятельности с обучающимися и выявляются особенности и отличительные черты дан-
ного аспекта. Приводятся результаты оценки готовности студентов к проведению профориен-
тационной деятельности, осуществляемой в рамках воспитательного процесса в школе, опре-
деляются ее проблемы и перспективы. 

Ключевые слова: образовательная система, профориентационная деятельность, будущий 
педагог, профессиональная ориентация, готовность к профориентационной деятельности. 

Abstract  
The relevance of the problem under study is due to the search for improvement of modern teacher's 

training in such aspect of educational work as professional orientation. The article deals with the 
readiness of students, future teachers, for career guidance activities with students and identifies the 
features and distinctive features of this aspect. The results of the students' readiness assessment for 
career guidance activities, carried out within the educational process at school are given, its problems 
and prospects are determined. 

Keywords: educational system, career guidance, future teacher, professional orientation, readiness 
for career guidance activity. 

 
В условиях современной действительности, когда изменения происходят во 

всех жизненных сферах, вопрос выбора профессии становится очень актуаль-
ным. В настоящее время активно происходят различные изменения, касающиеся 
сферы профессий. Современная профессиональная сфера очень динамична, по-
являются новые профессии, некоторые профессии становятся все популярнее, 
а другие, наоборот, постепенно теряют свою привлекательность. «Какую вы-
брать сферу деятельности?», «Куда пойти дальше учится?», являются одними из 
самых непростых вопросов, встающих перед школьником. Задача образователь-
ной системы оказать помощь обучающемуся в этом. Подготовка педагога в та-
ком аспекте воспитательной работы, как профессиональная ориентация требует 
обновления, так как организована сегодня не на должном уровне. В нашем экс-
периментальном исследовании мы хотим повысить готовность студентов, буду-
щих учителей, к осуществлению профориентационной деятельности.  
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В настоящее время активно происходят различные изменения, касающиеся 
сферы профессий. В каталоге «Атлас новых профессий» определено, что 
к 2030 году в мире возникнет 186 новых профессий, при том, что 57 существую-
щих профессий – исчезнут [1]. Появление новых профессий непосредственным 
образом связано с информационным развитием современного общества. Для пе-
дагога профориентация выступает в первую очередь как эффективный инстру-
мент успешной социализации школьников, позволяющий, как минимум, вовлечь 
ребенка в конструктивную деятельность, а как максимум – стимулировать инте-
рес к проектированию и реализации собственной траектории развития.  

Профессиональная ориентация в современном обществе – это не только сово-
купность мероприятий, которые позволяют человеку выбирать профессию с уче-
том его запросов и возможностей. Профессиональная ориентация – это государ-
ственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержа-
нию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема. Проведение 
качественной профориентационной деятельности способно значительно помочь 
старшеклассникам с выбором профессии. Это связано с тем, что многим из них 
бывает сложно разобраться в мире профессий самостоятельно и выбрать то, что 
подходит им в наибольшей степени.  

Выбор профессии для школьников – это очень важное жизненное решение. 
В старших и выпускных классах выбор профессии для школьников встает особо 
остро. И в этот момент система профориентационной работы должна работать 
с высокой интенсивностью, объединяя и родителей, и профессиональные учеб-
ные заведения, и медицинских работников, и психологов, и специалистов пред-
приятий и учреждений. Профориентацию в школах необходимо проводить 
и учитывая кадровые потребности общества. 

В настоящее время наблюдаются повышение требований общества к качеству 
трудовых ресурсов, к профессиональному самоопределению школьников, с од-
ной стороны, и ослабление роли учреждений общего образования в решении дан-
ной проблемы, с другой. Хотя одной из главных задач современного общего об-
разования, является формирование готовности обучающихся к выбору направле-
ния своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интере-
сами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребно-
стей рынка труда. Поэтому, при подготовке студентов педагогических направле-
ний, важно построить процесс формирования готовности будущих педагогов 
к профориентационному сопровождению школьников таким образом, чтобы 
формировать и развивать профориентационную компетентность будущих учите-
лей. Важно, чтобы студенты не только понимали значимость знаний и целесооб-
разность своевременной помощи учащимся, но и постоянно развивали на этой 
основе профориентационные умения, базирующиеся на информационных, ана-
литических, прогностических, проективных, развивающих, коммуникативных, 
рефлексивных компонентах, определяющих полноту и эффективность рассмат-
риваемой категории. 

Исследовательское поле в направлении профориентационной деятельности 
разработано достаточно широко, что подтверждается наличием большого 
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количества тематических научных и учебно-методических работ по выделен-
ному направлению. Мы рассмотрели и вопросы, связанные с особенностями про-
ведения профориентационной деятельности, и особенностями подготовки педа-
гогов к этой деятельности. Так Н.Н. Захаров, изучающий аспекты профориента-
ционной подготовки школьников, отмечает, что профориентационная деятель-
ность играет важную роль в школьном образовании, особенно в старшей школе, 
когда подростки делают выбор между профессиями, решая, кем им стать в буду-
щем и чем заниматься [5]. Рассматривая взаимосвязь профессионального выбора 
и стиля жизни человека, И.И. Фадеева полагает, что от профессионального вы-
бора личности в значительной степени зависит то, как он будет жить и каковы 
будут особенности распорядка его жизни [7]. С этой точкой зрения нельзя не со-
гласиться, поскольку действительно, разные профессии связаны с различными 
типами стиля человеческой жизни. В исследовании, посвящённом основным 
направлениям профориентационной деятельности в современной общеобразова-
тельной школе, автор отмечает недостаточное количество работ в области под-
готовки преподавателя к новым видам педагогической профориентационной де-
ятельности [2]. При этом исследователи, освещающие совершенствование педа-
гогической подготовки в части профориентационной деятельности, отмечают, 
что важно учитывать особенности педагогической поддержки профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников в новой парадигме образования [3].  

Рассматривая аспекты готовности студентов к профориентационной деятель-
ности О.В. Даниленко, изучающий формирование профессиональной устойчи-
вости студентов-бакалавров к педагогической деятельности склоняется к мысли 
о том, что компетенции, связанные с аспектами воспитательной работы педагога 
лучше развивать на более поздних стадиях процесса получения профессиональ-
ного образования, так как именно тогда профессиональная устойчивость студен-
тов-бакалавров к педагогической деятельности отличается значительной степе-
нью устойчивости [4].  

В нашем мини исследовании мы провели оценку готовности будущих учите-
лей к проведению профориентационной деятельности. Это необходимо для даль-
нейшего поиска в совершенствовании подготовки современного педагога в та-
ком аспекте воспитательной работы, как профессиональная ориентация.  

Для проведения опроса нами была разработана анкета «Готовность к профо-
риентационной деятельности». Цель анкеты состояла в том, чтобы определить 
особенности и тенденции формирования готовности педагогов бакалавров к про-
фориентационной деятельности. В опросе приняли участие 30 студентов Казан-
ского федерального университета старших курсов бакалавриата, обучающихся 
по педагогическому направлению. В опросе приняло участие 30 человек. Мы 
также хотели посмотреть, существуют ли отличия в самооценке у студентов гу-
манитарного и математического профиля. Поэтому предложили участие студен-
там института филологии и межкультурной коммуникации и института матема-
тики и механики им. Н. И. Лобачевского КФУ.  

Опираясь на полученные результаты исследования можно констатировать, что 
большинство (87%) опрошенных имеют средний уровень подготовки 
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к осуществлению профориентационной деятельности в рамках педагогической 
деятельности и признают наличие у них пробелов в такого рода знания. 

При этом всего 53% респондентов имеют представление о содержании и 
структуре профориентационной деятельности. При оценке значимости форми-
рования готовности педагогов бакалавров к профориентационной деятельности 
мнение опрошенных разделилось: 27% считают, что педагог должен владеть 
навыками и быть готов к оказанию помощи ученику в выборе профессии, 31% 
ответили, что учитель должен в первую очередь быть предметником, а воспита-
телем, и, в частности, профориентатором не обязательно. И 42% студентов воз-
держались от ответа на данный вопрос. 57% студентов указали, что обладают 
достаточными профориентационными компетенциями для успешного осуществ-
ления будущей профориентационной деятельности в условиях современной 
школы, и отметили, что готовы к самостоятельному проектированию профори-
ентационной деятельности среди обучающихся школы. 37% опрошенных сту-
дентов считают, что в будущем могут столкнуться со сложностями при проекти-
ровании собственной профориентационной деятельности среди обучающихся 
школ, но отметили, что обладают умениями и навыками эффективного профори-
ентационного поведения в условиях имитации профессиональной деятельности. 
49 % опрощенных имеет опыт применения полученных профориентационных 
знаний. Вместе с тем 62% студентов отметили, что имеют пробелы в имеющихся 
у них профориентационных знаниях, и лишь 46% опрошенных указали на то, что 
могут оценить свой уровень профориентационных знаний как высокий и оце-
нили свою способность к повышению качества своих профориентационных зна-
ний как высокую. 

Сравнительный анализ ответов студентов филологического и математиче-
ского профиля, показал, что гуманитарии в большей степени выражают желание 
и готовность к проведению профориентационной деятельности в рамках воспи-
тательной работы, а будущие учителя математики считают, что должны решать 
профориентационные задачи в рамках преподавания своего предмета, а значит 
работать только с частью обучающихся у которых есть математические склон-
ности. 

На основе ответов респондентов можно выделить основные плюсы 
профориентационной деятельности, такие как высокая степень информативности 
деятельности, актуальность и практическая польза для обучающихся 
в целеполагании и оценке собственных ресурсов, наличие реальных результатов. 
Среди минусов профориентационной деятельности студенты выделили ее 
сложность и многоаспектность и значительную зависимость от внешних условий.  

Опираясь на проведенный нами опрос и учитывая наработки, представленные 
в исследовании, посвященном проблемам и перспективам профориентационной 
работы в современных условиях [6], можно выделить ряд барьеров, которые 
необходимо учитывать при совершенствовании профессиональной подготовки 
студентов, будущих учителей к полноценной профориентационной работе:  

– неопределенность целей профессионального самоопределения; 
– отсутствие образов жизненного и профессионального успеха; 
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– слабое взаимодействие профориентационной науки со смежными науками 
и сферами познания; 

– недостаток специалистов и времени, отведенного в образовательных учре-
ждениях для профориентационной работы; 

– недостаточная работа с родителями обучающихся.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при совершенствовании 

педагогической подготовки необходимо разработать отдельный курс или раздел 
в воспитательном модуле, котрый будет рассматривать профориентационную 
деятельность как научно обоснованную систему социально-экономических, 
психолого-педагогических, медико-физиологических и производственно-
технических мер по оказанию подросткам помощи в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов 
в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду 
в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. 
Разработка и реализация нового практикоориентированного курса по 
профориентации входит в экспериментальную часть нашего исследования, 
посвященного изучению готовности студентов, будущих учителей 
к профориентационной деятельности. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы, связанные с адаптацией иностранных студентов в рос-

сийских вузах. Приведен обзор работ, связанных с изучением вопроса адаптации иностранных 
студентов, в частности языковая адаптация. Для решения вопроса языковой адаптации были 
применены учебные материалы по математике. Проведён эксперимент, который показал эф-
фективность применения этих учебных материалов. На основе исследований сделан вывод, 
что применение мультиязычных сред во время учебы позволяет эффективно справляться 
с учебным материалом.  

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов, образование, знания. 
Abstract  
The article deals with the issues related to the adaptation of foreign students in Russian universi-

ties. The review of works related to the study of the issue of adaptation of foreign students, in partic-
ular language adaptation, is given. To solve the issue of language adaptation the teaching materials 
on mathematics were applied. An experiment was conducted, which showed the effectiveness of us-
ing these teaching materials. On the basis of the research it was concluded that the use of multilingual 
environments during the study allows to cope effectively with the learning material. 

Keywords: adaptation of foreign students, education, knowledge. 
 
Согласно сведениям Росстата [5] в России обучалось на момент 2019 г. 

336,5 тысяч иностранных студентов, что составляло 4,9% от численности сту-
дентов российских вузов, в 2020 году эти показатели составляли 362,5 тысячи 
человек, 5,1% от общей численности студентов. Таким образом, численность 
иностранных студентов, как в абсолютных величинах, так и в процентном соот-
ношении (5%) остается примерно на одном уровне и является достаточно весо-
мой частью в числе российского студенчества. Численность обучающихся на од-
ного преподавателя составляет в России 12 человек, к примеру, в Великобрита-
нии – 11 человек, в Германии 12., в США – 14, хотя в Италии это число состав-
ляет 20 студентов на одного преподавателя [5]. 

Согласно данным сайта Министерства образования и науки Российской Феде-
рации [1] в 2016/2017 учебном году у иностранцев наиболее востребованными 
специальностями остаются инженерно-технические (22,5%). Популярными 
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направлениями остаются «архитектура и строительство», «металлургия, маши-
ностроение», «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», 
«геология, разведка и разработка полезных ископаемых» и др. На втором месте 
по-прежнему медицинские специальности: 20% студентов. Третье место по по-
пулярности занимают программы, связанные с экономикой и управлением, – 
13% абитуриентов. Гуманитарно-социальные программы и изучение русского 
языка выбрали соответственно 12 и 11% абитуриентов. Лидером по числу ино-
странных граждан в 2016/2017 учебном году стал Российский университет 
дружбы народов – там обучались 9580 студентов из-за рубежа. Второе и третье 
место заняли Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Пе-
тербургский государственный политехнический университет Петра Великого. 
В первую десятку вошли также Казанский федеральный университет, Томский 
политехнический университет и Высшая школа экономики.  

Вместе с тем, существуют причины адаптации иностранных студентов, это об-
щепризнанные во всем мире факторы, к ним относятся в первую очередь языко-
вая адаптация, культурная, социальная, экономическая, религиозная. Однако, са-
мой большой проблемой, возникающей у иностранных студентов, является язы-
ковой барьер, поскольку большинство образовательных программ ведется на 
русском языке. Следует также отметить, что за год до поступления иностранные 
граждане, будущие абитуриенты, проходят годовые курсы русского языка, од-
нако, в большинстве случаев, такие курсы направлены на знание бытового языка, 
тем самым решают проблемы социальной адаптации, однако, язык на уровне по-
нимания учебного материала ими так и не изучен. Отметим, что русский язык 
для многих иностранцев очень сложен для изучения. Напомним, что суммарно 
по естественно-научным направлениям поступают более 60% всех абитуриен-
тов, скорее всего, эти иностранцы неплохо владеют техническими дисципли-
нами, преподаваемыми им на родном языке, но терминологией на русском языке 
они не владеют. Возможно, что та часть иностранцев, которая поступает на гу-
манитарные и языковые программы, владеет русским языком лучше, да и спо-
собности к изучению языкам у них имеются, тогда языковая адаптация будет для 
них проходить значительно быстрее. Однако, подавляющее большинство ино-
странных студентов, особенно на первом курсе, русским языком владеют плохо, 
что приводит к непониманию учебного материала, и как следствие, к плохой 
успеваемости.  

Из этой проблемы вытекает и другая проблема – технического характера Су-
ществующие университетские информационные ресурсы плохо адаптированы 
для иностранных студентов, что создает для них серьезные организационные 
сложности [1].  

Нами было проведено исследование успеваемости иностранных студентов 
на занятиях математики в первом семестре обучения за несколько лет. Резуль-
таты показали, что за последние пять лет, исключая период пандемии дистан-
ционное обучение, иностранцы плохо справлялись с контрольными работами. 
Если процент успешно сдавших работ у россиян составлял около 70%, то 
только 5% иностранцев с первого раза справлялись с заданиями, основной 
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причиной плохой успеваемости являлось не знание язык. В связи с этим, ино-
странным студентам были предложены учебно-методические материалы, дуб-
лируемые на родном языке студента. Были выбраны несколько основных язы-
ков: английский, турецкий, французский, арабский. В качестве эксперимента, 
было решено снабдить иностранных студентов такими материалами и после 
этого дать возможность пересдать работу. Выяснилось, что процент успешно 
сданных контрольных работ увеличился до 50%. Отметим, что выяснение ба-
зовых знаний не входило в область нашего исследования, мы лишь изучали 
языковую проблему, поэтому, те студенты, которые успешно учились на род-
ном языке, после нашего эксперимента с учебными материалами успешно 
справились с учебной задачей.  

Таким образом, получив положительный результат, было продолжено форми-
рование учебных материалов по основным разделам курса математики. Однако, 
часть студентов так и не справлялась с учебной программой. Динамичное изуче-
ние русского языка, в особенности изучения терминологии дисциплины, очень 
сложный процесс и требует дополнительных усилий с обеих сторон.  

Поэтому необходимо создавать мультиязыковые электронные ресурсы. Так, 
для иностранных студентов, обучающихся в Нижегородском Государственном 
Техническом Университете им. Р.Е. Алексеева на кафедре «Прикладная матема-
тика» был создан образовательный веб-сайт с электронными ресурсами, изло-
женными в форме, удобной для изучения. 

Наличие электронных образовательных ресурсов в настоящее время является 
одним из факторов, оценивающих образовательное учреждение, т.к. цифровиза-
ция образования является важной задачей образования. С помощью цифровиза-
ции образование становится доступным, в том числе и для иностранных студен-
тов. Созданию образовательных ресурсов посвящены работы многих авторов, 
например, [2; 6].  

Оценивая эксперимент, в котором в качестве экспериментальной группы 
выступали студенты первого курса 2022/2023 учебного года, которым были 
предложены учебные материалы на родном языке, а в качестве контрольной 
группы, студенты, обучающие в прошлые годы, были получены следующие 
данные. 

По окончании семестра, были сравнены результаты контрольных групп с ре-
зультатами групп этих же потоков прошлого года. В результате анализы экспе-
риментальные группы писали контрольные, в среднем на 60% лучше и брали 
меньше попыток на пересдачи, то есть студентов, написавших контрольную ра-
боту с первого раза на положительную оценку, стало больше. 

В качестве иллюстрации данных учебных материалов приведем следующий 
отрывок методических разработок. В конце каждого учебного раздела предлага-
ется посмотреть видео урок на разных языках, приведем только некоторые из 
них, например, смотри таблицу 1. 
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Таблица 1 
Видео уроки по теме «Векторная алгебра» 

 

Посмотрите видеоуроки 
по текущей теме  
на русском языке 

 

 

 

Посмотрите видеоуроки  
по текущей теме  

на английском языке 
In English 

 

 

 

Посмотрите видеоуроки  
по текущей теме  

на французском языке 
enfrançais 

 

 

 
В заключении отметим, что вопросы адаптации иностранных студентов ак-

тивно интересуют педагогов и преподавателей многих вузов, о чем свидетель-
ствует множество публикаций. Отметим некоторые из них, например, [4], где от-
мечаются особенности адаптации иностранных студентов в медицинском вузе, 
авторами было проведено большое исследование и наряду с другими факторами, 
влияющими на адаптацию, также отмечены языковые проблемы. Также языко-
вые проблемы легли в основу исследования [3], автор указывает на то, что для 
решения языковой проблемы, связанной с обучением иностранцев в России, 
упор делается не на увеличении числа образовательных программ и курсов на 
иностранных языках, а на популяризации русского языка, культуры и образова-
ния на русском языке. Подытоживая вышесказанное, отметим, что процесс язы-
ковой адаптации иностранных студентов является актуальным и требует реше-
ния, т.к. число иностранных студентов, приезжающих на обучения в Россию, вы-
бирающих российское образование, из года в год стабилен и составляет около 
5% от всего числа обучающихся в Российских вузах. Если переводить в абсолют-
ные величины, то это составляет более 350 тысяч студентов. Задача российских 
вузов обеспечить достойное и доступное образование для студентов, в том числе 
для иностранных. В исследованиях [3] также указывается, что иностранцы осо-
знанно выбирают обучение в российских вузах. Таким образом, необходимо учи-
тывать языковую среду обучения для иностранцев.  
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В статье анализируются аспекты, связанные с научно-методическое обеспечением развития 

функциональных умений будущих педагогов физической культуры и спорта. Данный процесс 
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В сфере высшего образования содержание педагогической деятельности сего-
дня состоит в создании таких условий обучения студентов, при котором, имею-
щаяся у них потребность стать профессионалом должна быть преобразована 
в реальный процесс развития функциональных умений на основе собственно 
личностно-профессионального развития. Иначе говоря, при формировании це-
лостной развитой личности специалиста главную цель обучения надо рассмат-
ривать в контексте обеспечения единства познания и деятельности. В этой связи, 
формирование культуры личности будущего педагога физической культуры 
и спорта составляет в настоящее время одну из важнейших социальных проблем 
и отражает в целом становление социальной зрелости молодежи. Она решается 
на разных уровнях – общем (социальном), особенном (научном) и единичном 
(педагогическом) и призвана снять целый ряд противоречий: между опережаю-
щим прогностическим ростом требований к личности и реальными тенденциями 
ее формирования; между ростом потребности в высоком уровне развития у мо-
лодого человека функциональных умений и объективными трудностями осу-
ществления этого процесса. Отсюда, становится важным расширение в струк-
туре учебных программ по блоку дисциплин предметной подготовки развитие 
функциональных умений у будущих педагогов физической культуры и спорта, 
включая в содержание профильных дисциплин учебный материал из других об-
ластей знания [5]. Это делается с целью соотнесения предметных областей со 
сферами профессиональной компетентности в направлении профессионально 
ориентированного развития личности студента. 

Развитие профессиональной личности будущего педагога физической куль-
туры и спорта должно стать результатом специально организованной работы, 
в ходе которой у студентов формируется предоставление об этапах развития соб-
ственной личности, видах деятельности, детерминирующих их, а также взаимо-
связи профессионализма с развитием функциональных умений [1]. Это означает, 
что в практике профессионального образования данное положение должно реа-
лизовываться через принцип динамического проектирования, который предпо-
лагает непосредственное включение в процесс целеполагания самого студента за 
счет интерактивного характера учебных материалов и заданий. При этом, сту-
дент должен рассматривать себя и свое профессиональное развитие с овладением 
функциональными умениями. Здесь важно отметить, что для развития функцио-
нальных умений одних освоенных знаний и понятий недостаточно, поскольку 
современные тенденции в изменении задач профессиональной деятельности пе-
дагога по физической культуре в контексте личностно-ориентированного обра-
зования влекут за собой определенную трансформацию технологии подготовки 
будущего специалиста.  

Это связано не только с корректировкой содержания образования, но и 
с научно-методическим обеспечением образовательного процесса, в частности, 
с применением инновационных методов обучения. Отсюда, эффективное реше-
ние проблемы научно-методического обеспечения развития функциональных 
умений будущих педагогов физической культуры и спорта возможно при усло-
вии применения оптимального сочетания форм учебной деятельности на основе 
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индивидуально-дифференцированного подхода к студентам в контексте овладе-
ния ими функциональными умениями [4]. Данное требование обусловлено тем, 
что студенты имеют разные мотивы, установки, уровни обученности; они в не-
одинаковой степени проявляют склонности и способности к профессиональной 
деятельности. Противоречие между целями, стоящими перед вузами, подготовка 
функционально творчески работающего специалиста и существующими спосо-
бами обучения, основанными на традиционном подходе к подготовке специали-
стов, ориентирует вузы на индивидуально-дифференцирование обучение путем 
оптимального выбора учебной деятельности в направлении развития функцио-
нальных умений. Речь в данном случае идет о том, что сущностными характери-
стиками концепции профессиональной подготовки будущего педагога в сфере 
«физическая культура и спорт» по всем параметрам развития функциональных 
умений становятся гибкость, разнообразие, доступность во времени и простран-
стве. Подобное образование, помимо необходимости адаптации к изменениям 
в профессиональной деятельности, превращается в процесс непрерывного разви-
тия профессионально ориентированной личности с ее знаниями и навыками, 
а также способностями предпринимать различные действия. Наличие функцио-
нальных умений обеспечивает современному специалисту понимание самого 
себя и окружающей среды, содействует выполнению им своей социальной роли 
в процессе профессиональной деятельности и жизни в обществе.  

Что касается научно-методического обеспечения развития функциональных 
умений будущих педагогов физической культуры и спорта, то теоретической его 
основой являются традиционные категории понимания сущности процесса обу-
чения: цели, содержание, формы, методы, средства обучения [3]. Так, целью про-
фессиональной подготовки специалистов по физической культуре является по-
вышение эффективности указанной подготовки в соответствии с совершенство-
ванием умения максимально использовать свои функциональные умения при ре-
шении профессиональных задач. Исходя из этого, содержание подготовки учи-
теля физкультуры включает в себя непосредственно номенклатуру программ 
учебных дисциплин, которые построены на знаниях о методологии, принципах 
и подходах, применяемых в обучении. Главную идею построения содержания 
программ выражает дифференцированный подход, который состоит в том, 
чтобы будущий специалист физической культуры в результате профессиональ-
ной подготовки получал не только широкий диапазон знаний и функциональных 
умений, но и реализовывал себя как компетентный специалист в будущей про-
фессиональной деятельности с учетом выбранной специализации. 

В научно-методическое обеспечение развития функциональных умений буду-
щих педагогов физической культуры и спорта входит также использование диф-
ференцированного подхода, исходя из специализации и видов профессиональ-
ной деятельности, куда включены «Теория и методика физического воспита-
ния», «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Теория и методика из-
бранного вида спорта» и т.д. В рамках прохождения этих разделов научно-мето-
дического обеспечения в качестве примера развития функциональных умений 
можно рассмотреть процесс теоретического осмысления студентами такой 
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актуальной для образовательной физкультурной практики проблемы, как обуче-
ние двигательным действиям. Так, например, для успешного обучения гимнасти-
ческим упражнениям на уроке физической культуры в школе студентам необхо-
димы знания гимнастики (что представляют собой гимнастические упражнения 
и их особенности в связи с процессом обучения), биомеханики (форма, содержа-
ние, структура движения, техника упражнения, техника выполнения упражнения 
и т.д.), педагогики (принципы и методы обучения), психологии (возрастные и по-
ловые особенности обучающихся), теории и методики физического воспитания 
(структура урока ФК, принципы и методы обучения двигательным действиям). 
Студент, решая поставленную перед ним задачу, интегрирует эти разрозненные 
знания в собственное представление о процессе обучения гимнастическим 
упражнениям и его успешность в рамках школьного по физической культуре об-
разования. Для усиления эффективности процесса развития функциональных 
умений студентам необходимо вычленять для себя не только свои внешние дей-
ствия и действия учеников (воспроизводимые ими с целью освоения того или 
иного двигательного навыка), но и внутренние, психологические связи между 
ними, формируемые в процессе обучения. Овладевая теоретическим понятием, 
студент способен объяснить достаточно широкий круг явлений, связанных с про-
цессом обучения: особенности взаимодействия гимнастических упражнений 
в процессе обучения, затруднения в обучении, роль подводящих упражнений, 
этапы обучения и т.д. Таким образом, происходит развитие мышления студента, 
овладение им системой научных знаний и, в конечном счете, развитие у себя 
функциональных умений. При этом, уместно отметить и овладение студентами 
целым рядом компетенций предметной, информационно-исследовательской, со-
циально-организационной и общекультурной деятельности [2]. Данная деятель-
ность в вузе в контексте ее учебной направленности требует оптимального соче-
тания ее организационных форм в рамках индивидуально-дифференцированого 
обучения, что осуществляется обычно при сочетании фронтальной, группой и 
индивидуальной форм обучения, которые во всей своей совокупности предпола-
гают использование таких форм учебной деятельности, как: фронтальная форма 
индивидуального характера, фронтальная форма коллективного характера, груп-
повая форма коллективного характера, дифференцированно-групповая форма, 
индивидуализированная и парная формы. 

Так, фронтальная форма индивидуального характера предполагает, что учеб-
ный материал излагается в одинаковом объеме, но каждый воспринимает его 
в индивидуальном плане. Поэтому будущему педагогу физической культуры 
и спорта важно будет учитывать индивидуальные особенности своих учеников, 
например, при восприятии ими и усвоении физических упражнений. Фронталь-
ное обучение здесь носит индивидуальный характер потому, что процесс позна-
ния у каждого ученика происходит индивидуально. Фронтальная же форма кол-
лективного характера предполагает уже такой процесс учебной деятельности, 
когда учащиеся овладевают одинаковым учебным материалом, получая при этом 
непосредственную или опосредствованную поддержку в продвижении к нужным 
результатам. В качестве основных признаков коллективного характера являются 
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следующие: единство цели и деятельности; единство оценочных суждений; 
единство переживаний; сотрудничество между педагогом и учащимися. Что ка-
сается дифференцированно-групповой работы, то она предполагает организа-
цию учебной деятельности по овладению знаниями разных групп учащихся 
с учетом их реальных двигательных и иных возможностей, а также их индиви-
дуально-типологических особенностей организма. Дифференцированно-группо-
вая форма предполагает такое планирование учебной деятельности учащихся, 
когда задания для разных типологических групп отличаются не объемом, а ти-
пом конструкции определенного задания, что делается с целью поддержания 
определенного ритма работы. Учащиеся должны воспринимать дифференциро-
ванно-групповую форму как предоставление возможности каждому ученику ра-
ботать самостоятельно. И хотя выполнение учащимися физических упражнений 
частично управляется педагогом, сам он должен как можно чаще создавать си-
туации для выбора заданий. Индивидуализированная форма учебной деятельно-
сти предполагает выполнение специфических заданий с проявлением полной са-
мостоятельности. Педагог разрабатывает для этого целую систему заданий, ори-
ентирующих на самостоятельное выполнение. Индивидуализированно-группо-
вая форма учебной деятельности позволяет корректировать учебную деятель-
ность отдельных учеников, не снижая темпа работы всех выбранных групп. Эта 
разновидность наиболее приемлема к слабым ученикам, которые получает ис-
ключительно предназначенное только им задание. Парная форма учебной дея-
тельности – это совместная деятельность двух учеников, имеющих разный уро-
вень реальных физических возможностей, над выполнением какого-либо упраж-
нения, принимающего характер взаимного обучения.  

Таким образом, будущие педагоги физической культуры и спорта, демонстри-
руя свои функциональные умения, должны оптимально сочетать организацион-
ные формы, вытекающие из логики учебного процесса данного предмета. Перед 
преподавателем вуза стоит задача по правильной постановке перед студентами 
учебной проблемы и организации занятий по развитию у них профессионального 
мышления, выработке умений, навыков и приемов самоконтроля. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы профессионального саморазвития воспитателей до-

школьного образовательного учреждения. Раскрыты формы саморазвития. Представлен прак-
тический опыт работы «Школы молодого воспитателя». 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, формы, дошкольное образовательное 
учреждение, воспитатель. 

Abstract 
The article deals with the issues of professional self-development of teachers of preschool educa-

tional institution. The forms of self-development are disclosed. Presents the practical experience 
of the "School of young educator". 

Keywords: professional self-development, forms, preschool educational institution, educator. 
 
Современные трансформационные процессы, проходящие в образовательной 

системе, предьявляют новые требования и к уровню профессионального развития 
педагогического состава. Федеральные государственные образовательные 
стандарты и профессиональный стандарт педагога определяют основные фокусы 
развития и саморазвития педагогических кадров. Современный воспитатель, 
работая в условиях реализации обновленного федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, должен вести постоянную, 
планомерную работу по профессиональному саморазвитию. Педагог-воспитатель 
как саморазвиващаяся личность должен иметь: 

– видение: четкое понимание, куда идет; 
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– четкое представление о том ,где он хочет быть через 5 лет; 
– четкое представление о детском саде, куда идет и как развивается 

организация и понимает свое место в ней. 
Профессиональное саморазвитие воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений включает самоанализ, самодиагностику и диагностику 
сформированности профессиональных компетенций, рефлексию педагогической 
деятельности [4]. Особое внимание уделяется лидерским компетенциям [3]. 

Существуют разные формы профессионального саморазвития воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений. К ним следует отнести следующие: 

1) Самоанализ профессиональных компетенций в соответствии с «Профессио-
нальным стандартом педагога» и Федеральным государственным образователь-
ного стандартом дошкольного образования. 

2) Изучение методической литературы, знакомство с передовым педагогиче-
ским опытом. 

3) Повышение квалификации (курсы, вебинары, взаимодействие с педагогами 
дошкольного образовательного учреждения, города, республики). 

4) Участие в тренингах, мастер-классах. 
5) Самообразование. 
6) Участие в системе методической работы дошкольного образовательного 

учреждения (педсоветы, консультации, семинары, открытые занятия, взаимопо-
сещения, выставки и др.). 

7) Диссеминация собственного педагогического опыта (обобщение и трансля-
ция педагогического опыта, авторские разработки). 

8) Участие в экспериментальной и инновационной деятельности. 
9) Освоение и использование компьютерных и мультимедийных технологий, 

интернет-ресурсов. 
10) Формирование личного профессионального портфолио.  
В настоящее время практикуется множество подходов к планированию инди-

видуального развития, профессиональной карьеры воспитателя. Для более эф-
фективной помощи воспитателям в структуре дошкольного образовательного 
учреждения может быть создана «Школа молодого воспитателя». Профессио-
нальное развитие воспитателей происходит в условиях личностного общения, 
в системе «воспитатель-методист», «воспитатель-заведующий дошкольного об-
разовательного учреждения», «воспитатель-воспитатель». Система наставниче-
ства и менторинга, функционирующая в рамках «Школы молодого воспита-
теля», выступает как средство развития профессиональной культуры и самораз-
вития воспитателей дошкольного образовательного учреждения. Под руковод-
ством наставника могут разрабатываться индивидуальные профессиональные 
маршруты. Результаты индивидуального профессионального развития воспита-
телей дошкольного образовательного учреждения фиксируются в индивидуаль-
ных профессиональных картах, которые служат основой для дальнейшего лич-
ностного роста. 

Одним из условий профессионального саморазвития воспитателей является 
преодоление изолированности в их профессиональном общении. У многих 
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молодых педагогов существуют психологические барьеры, не позволяющие им 
самопрезентоваться. Под руководством авторитетных воспитателей, имеющих 
опыт практической деятельности, отрабатывается алгоритм проведения меро-
приятия, показываются лучшие образцы самопрезентации. Системное проведе-
ние мероприятий в рамках «Школы молодого воспитателя» позволило молодым 
воспитателям соотнести методические находки с теоретическими знаниями [2]. 
Многие воспитатели смогли скорректировать свои профессиональные затрудне-
ния, правильно оценить свои возможности и не бояться представить публично 
свой опыт работы. При этом среди молодых воспитателей возросло число жела-
ющих презентовать свои достижения. Число желающих увеличилось с 2% до 
10% за первые два года функционирования «Школы молодого воспитателя». 

Одно из направлений профессионального саморазвития воспитателей до-
школьного образовательного учреждения – участие в работе стажерских площа-
док. Данная форма позволяет интегрировать опыт лучших дошкольных образо-
вательных учреждений в рамках муниципального района или методического ку-
ста. Объединение методических ресурсов разных дошкольных образовательных 
учреждений позволяет представить калейдоскоп находок и творческих решений 
по разным областям профессиональной деятельности воспитателей. Диссемина-
ция опыта работы лучших воспитателей будет способствовать методическому 
росту молодых коллег, а также позволит им правильно выстроить траекторию 
личностного саморазвития [1]. 

Таким образом, грамотное использование разных форм профессионального 
развития позволит воспитателям дошкольного образовательного учреждения 
выстроить траекторию индивидуального развития, будет способствовать их ка-
рьерному росту. 
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Аннотация 
В статье анализируются творческие инновационные стратегии высшего журналистского 

образования. В образовании журналиста актуально использование как цифровых технологий, 
так и форм мозаичности в подаче информации. Автор обращается к таким приемам, как соци-
альная драматургия игры, деятельностно-ценностная методология, коммуникативная актив-
ность студента с точки зрения медиапотребления контента культурного поля. 

Ключевые слова: высшее образование, журналистика, цифровые технологии, городская 
культурная среда, медимапотребление.  

Abstract  
The article analyzes creative innovative strategies of higher journalism education. In the education 

of a journalist, the use of both digital technologies and mosaic forms in the presentation of information 
is relevant. The author refers to such techniques as the social dramaturgy of the game, the activity-
value methodology, the student's communicative activity from the point of view of media consump-
tion of the content of the cultural field. 

Keywords: higher education, journalism, digital technologies, urban cultural environment, media 
consumption. 

 
Современный студент получает знания, умения и навыки в разнообразных 

формах, это касается и форм научного познания, и обучения практико-ориенти-
рованному контенту. В последние десятилетия произошел перформативный по-
ворот в научном и социальном познании, а также в научно-популярном подходе 
к изучению наук и искусств. Сегодня они нацелены не столько на репрезентацию 
действительности, сколько на ее социальное конструирование. Как показали 
годы изоляции во время пандемии и вместе с тем время поиска новых форм по-
лучения образования, перформативность в офлайн- и онлайн-режиме становится 
новой исследовательской программой, объединяющей исследователей в обла-
сти, прежде всего, гуманитарных наук и педагогики высшей школы. Драматур-
гическая модель, основанная на метафоре «общество как театр», развивается 
в более широкий подход, трактующий социальную деятельность как культурный 
перформанс радио [4, с. 3-5].  

Журналистское произведение дает возможность читателю участвовать в мас-
совой культурной коммуникации. Духовные ценности, создаваемые 
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журналистами, – продукт культурной среды и одновременно ее преобразователь, 
который трансформирует ценностный потенциал социальной системы.  

А в культурной среде ХХI века мы наблюдаем появление новых художествен-
ных форм, которые вдохновляют педагогов и на новые образовательные страте-
гии. Это фотография, кино, дизайн, телевидение, видеоклип, оснащенные супер-
техническими достижениями шоу и другие. Многоканальная звукозапись, лазер-
ная светотехника, компьютерная поддержка, проектирование, моделирование, 
анимация позволяют создавать новые произведения, которые выходят за рамки 
прежних изящных искусств. Речь идет, к примеру, о появлении инсталляций, 
хэппенингов, перформансов. Эти произведения искусства становятся достоя-
нием массовой аудитории во многом благодаря телевидению, прессе, радио.  

Журналист при помощи своего произведения помогает понять язык культуры, 
ее семиотику. Журналист активно использует игровое отношение к действитель-
ности, мозаичность в подаче информации, осуществляет популяризацию науч-
ного знания. Всему этому надо научить! И все это способствует появлению уни-
версального журналиста, который отличается оперативностью, широким круго-
зором, способен удовлетворить потребности практически любой аудитории на 
основе предложенных им новых форм отображения реальности. Мы наблюдаем 
изменение жанровых приоритетов СМИ и технологических возможностей жур-
налистской профессии. 

Выпускникам современных вузов приходится осваивать продуктивные психо-
лого-педагогические технологии. При таком подходе образование можно рас-
сматривать как процесс передачи знаний и культурных ценностей, накопленных 
предшествующим поколением. Исследователи под образованием понимают со-
здание духовного облика человека, который складывается под влиянием мораль-
ных ценностей. Образование – это и часть сферы социальной жизни, в которой 
создаются внешние и внутренние условия развития субъектов образовательного 
процесса (студента и педагога) в их взаимодействии, а также в автономном ре-
жиме ценностей культуры.  

Человек стремительно отходит от пассивного потребления культурной инфор-
мации; не просто созерцает культурные ценности, но и активно пользуется ими 
[2, с. 154-156]. Как привлечь внимание студентов к данной проблеме?  

Творческое саморазвитие проявляется разнообразно. Так, учебная экскур-
сия (очная, онлайн) как форма проведения семинарского или практического 
занятия позволяет изучать дисциплину с точки зрения предметов, явлений и 
процессов на основе наблюдения в естественных условиях. Для преподавателя 
это способ установления или демонстрации связи обучения с жизнью. Основ-
ное средство образования – непосредственное соприкосновение с «источни-
ками культуры» [1, с. 80-85]. Важный этап экскурсии – итоговая беседа или 
написание творческой работы, в ходе которой полученная информация вклю-
чается в общую сумму знаний. 

Аудиторное и внеаудиторное образование бакалавров, магистрантов и аспи-
рантов Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ проходят на площадках и в медиапространстве Русского музея и 
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Эрмитажа, музея А. И. Куинджи, Музея политической истории, в выставочных 
залах и галереях. Многие годы студенты принимали участие в программе 
«Формирование молодежной зрительской аудитории и культурной театраль-
ной среды» Российского государственного академического театра им. 
А. С. Пушкина. 

Аксиологический подход к образованию направляет внимание исследователей 
на изучение ценностей как смыслообразующих основ образования. Как полагает 
Э. Фромм, потребность в идентичности входит в число важнейших универсаль-
ных человеческих потребностей. И в этом случае психологи, культурологи, антро-
пологи, этнологи, социологи вводят понятие «социокультурная идентичность» (от 
лат. «identificus» – «тождественный», «одинаковый») [3, с. 288].  

Перформативность современных знаний побуждает к инновациям в процессе 
подготовки специалистов. В современных условиях особенно важен коммуника-
тивный подход к образованию. Причина методологических изменений, прежде 
всего, во внешних цивилизационных факторах, требующих диалогичности взаи-
моотношений субъектов обучения. В институте «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного универси-
тета новые средства коммуникативного и информационного взаимодействия (со-
циальные сети и социальные медиа, игровые приемы, тестирование, участие слу-
шателей в социально-психологических исследованиях), реализующиеся через 
образовательную систему, тесно связаны с традиционной формой культурного 
познания. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы мотивации профессионального роста педагогов профес-

сиональных образовательных организаций через творческое саморазвития преподавателей 
при осуществлении инновационной деятельности.  

Целью работы является выявить взаимосвязь деятельности педагогов на региональной ин-
новационной площадке по систематизации и обобщению педагогического опыта и творческой 
самореализации личности, удовлетворения выполняемой трудовой деятельности и професси-
онального роста.  

Результаты проведенного исследования показали, что инновационная деятельность педаго-
гов требует персонифицированного сопровождения. Самоактуализация и самоопределение 
личности в профессиональной деятельности обуславливают поступательное развитие всех 
других составляющих творческого саморазвития.  

Ключевые слова: инновации, СПО, творческое саморазвитие, профессиональная образо-
вательная организация, персонифицированное сопровождение. 

Abstract 
The article discusses the motivation for the professional growth of teachers of professional educa-

tional organizations through the creative self -development of teachers in the implementation of in-
novation. 

The aim of the work is to express the relationship of the activities of teachers at the regional inno-
vation site on the systematization and generalization of pedagogical experience and creative self -
realization of the individual, satisfying the work performed and professional growth. 

The results of the study showed that the innovative activity of teachers requires personified sup-
port. Self -actualization and self -determination of personality in professional activity determine the 
progressive development of all other components of creative self -development. 

Keywords: innovation, secondary vocational education, creative self-development, professional 
educational organization, personalized support. 

 
Актуальным вопросом мотивации профессионального роста педагогов про-

фессиональных образовательных организаций в развитии педагогических инно-
ваций, в обретении педагогическими работниками личностного роста и удовле-
творении от выполняемой профессиональной деятельности является организа-
ция творческого саморазвития в процессе осуществления инновационной дея-
тельности. 
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Следует отметить, что к проблемам организации творческой работы препо-
давателя и её влиянию на различные сферы педагогической деятельности уде-
ляли внимание многие педагоги и психологи. Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев и др. рассматривали педагогическое творчество в качестве меха-
низма развития личности, В.И. Андреев определил признаки творчества, харак-
теризующих его как целостный процесс, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский проанали-
зировал педагогическую деятельность как творческий процесс, В.А. Кан-Калик, 
Н.В. Кузьмина, М.М. Поташник изучили виды, механизмы, условия педагоги-
ческого творчества, Ю.Л. Львова рассмотрела процесс рождения замысла и его 
воплощения.  

По мнению В.А. Андреева в творческом саморазвитии обучающихся и педа-
гогов системообразующими факторами являются самоактуализация, самопо-
знание, сомоопределение, самоуправление, самосовершенствование и творче-
ская самореализация личности. При этом, продвижение одного из элементов 
обуславливает поступательное развитие всех прочих элементов самобытности 
личности. В качестве примера В.А. Андреев приводит повышение эффективно-
сти самоуправления индивида в различных ситуациях учебно-исследователь-
ской деятельности, которое неизбежно воздействует на творческую самореали-
зацию личности [1]. 

Данный тезис подтверждается практикой работы с преподавателями профес-
сиональных образовательных организаций в рамках участия преподавателей 
и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов в образова-
тельных проектах, в деятельности региональной инновационной площадки, кон-
курсах Института развития образования Республики Татарстан, которые позво-
ляют педагогам обобщить и систематизировать свой профессиональный опыт, 
выделить ключевые идеи [2; 3].  

В конечном итоге это способствует повышению качества учебно-методиче-
ской деятельности в организации. Кроме того, экспериментальная и инноваци-
онная деятельность являются одним из условий для получения высшей квалифи-
кационной категории педагогических работников. Поэтому приоритетным зна-
чением в профессиональном росте педагогических работников имеет развитие 
их творческого потенциала и побуждение к самосовершенствованию.  

Одной из практик развития творческого потенциала педагогов и побуждения 
к самосовершенствованию является работа региональной инновационной пло-
щадки (далее – РИП) Института развития образования Республики Татарстан для 
профессиональных образовательных организаций региона, которая требует от 
педагогов оценки результатов собственной работы, осуществления самоанализа 
и критической оценки личностных достижений. 

С целью изучения профессиональных дефицитов участников РИП, выявления 
взаимосвязи деятельности педагогов на региональной инновационной площадке 
по систематизации и обобщению их собственной инновационной деятельности 
и удовлетворенности результатами этой работы, был проведен опрос по опреде-
лению организационно-методических особенностей инновационной деятельно-
сти: мотивов участия, предмета инноваций, перечня профессиональных 
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затруднений, предпочтительных форм диссеминации педагогических иннова-
ций, квалификационной категории и стажа работы [3]. 

Результаты опроса педагогов указали на то, что творческим саморазвитием, 
самоанализом (рефлексией) инновационного педагогического опыта заняты пе-
дагоги, имеющие опыт работы более 5 лет: 38,8 % участников РИП имели стаж 
работы в профессиональной образовательной организации более 20 лет; 32,9 % – 
10 – 20 лет; 15,4 % – 5 – 10 лет, 12,9 % – менее 5 лет.  

Ответы участников РИП проявили существование внутренних мотивов у пе-
дагогов для самоактуализации, систематизации собственного педагогического 
опыта: 55 % – занимались инновационной деятельностью с целью приобретения 
и применения в педагогической практике новых идей, 25 % – с целью получения 
высшей квалификационной категории, 18 % – с целью обобщения собственного 
педагогического опыта, 2 % – другое. 

По окончании РИП 75% участников в качестве результатов отметили получе-
ние новых идей для работы (доля участников увеличилась на 20%). А в конце 
инновационной деятельности снизилась на 23% доля тех, кому нужен был доку-
мент для аттестации, и составила 2%.  

То есть значимым итогом инновационной деятельности для педагогов явилось 
не получение подтверждающего документа для аттестации, а инновационные 
идеи, детерминированные диссеминацией педагогического опыта собственного 
и коллег. Таким образом, увеличилась на 20% (с 55% до 75 %) доля участников 
РИП, результатом которых стало самосовершенствование своих профессиональ-
ных компетенций. 

Педагогами были выделены следующие профессиональные компетенции для 
самосовершенствования: нестандартные методы и технологии работы по дисци-
плине в воспитательной и внеурочной работе, мотивация студентов для активной 
и самостоятельной работы на протяжении урока, контроль и оценка результатов 
обучения и воспитания, проектирование рабочей программы дисциплины, тема-
тического и поурочного планирования, междисциплинарных связей на уроке 
и другое [3]. 

Также нами были зафиксированы затруднения педагогов в процессе оформле-
ния результатов инновационной деятельности: в выборе логики изложения и 
структурировании материала у 27 %, в определении темы инновационной дея-
тельности у 23 %, при оформлении результатов – 15 %; стиль изложения – 13 %; 
целеполагание и актуальность работы – 10 %; иные затруднения (понимание ве-
дущих понятий, неимение свободного времени) – 12 %.  

Несмотря на данные затруднения 62,4 % преподавателей хотели бы снова при-
нять участие в работе региональной инновационной площадки, 35,3 % – затруд-
нились с ответом, отказались – 2,3 %.  

Важным элементом в работе региональной инновационной площадки является 
возможность презентовать свой опыт педагогическому сообществу на семина-
рах, программах курсов повышения квалификации, на официальном портале Ин-
ститута развития образования Республики Татарстан, в публикациях журналов 
института. 
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Таким образом, мотивации профессионального роста педагогов системы сред-
него профессионального образования способствует творческое саморазвитие 
преподавателей при осуществлении инновационной деятельности и самореали-
зация от выполняемой профессиональной деятельности.  

Самоактуализация и самоопределение личности в профессиональном творче-
ском самосовершенствовании обуславливают поступательное развитие всех дру-
гих составляющих творческого саморазвития: самопознания, самоуправления, 
самосовершенствования, самореализации. 

Больше половины педагогических работников участвуют в инновационной де-
ятельности для получения и использования в работе новых идей, поэтому для 
развития их творческого потенциала и побуждения к самосовершенствованию 
и самореализации необходимы: участие педагогов в работе региональной инно-
вационной площадки, методических семинаров, конкурсов, публикаций, под-
держка на рабочем месте методической службой организации.  

Направлениями для персонифицированного сопровождения педагогических 
работников в инновационной деятельности являются помощь: в выборе актуаль-
ных тем, в формулировании цели и задач методических разработок и проектов, 
в оформлении стиля и логики изложения, в описании механизмов оценки обра-
зовательных результатов, в рефлексии внедренных педагогических инноваций. 

Разумеется, участие в работе РИП и диссеминация опыта на конференциях, 
публикации в журналах способствуют повышению методической компетенции 
педагога и профессиональному росту, развитию его инициативы, раскрытию 
творческого потенциала, повышению качества учебно-методической деятельно-
сти в организации. 
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Аннотация 
В статье раскрывается вопрос применения визуальных образовательных технологий: осо-

бенности применения когнитивной визуализации учебной информации, требования к констру-
ированию визуальной учебной среды. В качестве примера применения когнитивно-визуаль-
ной технологии рассматривается графический органайзер. В рамках практической апробации 
использования визуальных образовательных технологий показан опыт применения менталь-
ных карт в системе дополнительного профессионального религиозного образования.  

Ключевые слова: когнитивная визуализация, наглядность учебной информации, когни-
тивно-визуальной технологии, графический органайзер, ментальная карта. 

Abstract 
The article deals with the application of visual learning technologies: peculiarities of cognitive 

visualization of learning information, requirements for designing a visual learning environment. 
A graphic organizer is considered as an example of cognitive-visual technology application. Within 
the framework of practical approbation of the use of visual educational technologies the experience 
of applying mental maps in the system of additional professional religious education is shown.  

Keywords: cognitive visualization, visualization of educational information, cognitive-visual 
technology, graphic organizer, mental map. 

 
Использование визуального подхода в процессе обучения позволяет сконстру-

ировать визуальную учебную среду как совокупность условий обучения, в кото-
рых акцент ставится на использование резервов визуального мышления обучаю-
щегося. Эти условия предполагают использование как традиционных наглядных 
средства, так и специальных средств, и приемов, позволяющих использовать осо-
бенность работы левого правового полушарий головного мозга.  

К основным требованиям конструирования визуальной учебной среды отно-
сят: лаконичность представления информации, точность воспроизведения ее 
структуры и элементов, акценты на главные детали образов, использование трёх 
языков представления учебных знаний (геометрического, символического и сло-
весного), учет возможностей и индивидуальных особенностей обучающихся 
в восприятии визуальной информации [1]. 
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Когнитивно-визуальная методика обучения в системе дополнительного про-
фессионального образования должна предусматривать ориентацию курса на раз-
витие визуального мышления слушателей, овладение приёмами визуализации, 
графической интерпретации, использование когнитивно-визуальной графики, 
внедрение специально разработанного комплекса визуализированных задач.  

Примером применения когнитивно-визуальной технологии может служить 
графический органайзер, также известный как карта знаний, концептуальная 
карта, карта истории, когнитивный органайзер, предварительный органайзер или 
концептуальная диаграмма [4]. 

При этом существует несколько возможных видов этого графического орга-
найзера: Т-образная диаграмма, диаграммы Венна, диаграмма KWL, раскад-
ровка, причинно-следственная сеть, последовательность ступеней, диаграмма 
последовательности, рыбья кость, отображение разума (ментальная карта), кон-
цептуальная карта.  

Эффективность применения когнитивных карт в качестве визуальных опор 
при развитии навыков творческого мышления обоснована M. G. Miranti, 
B. Y. Wilujeng. K. Shatri, K. Buza показано положительное влияние иллюстратив-
ных средств визуализации на развитие критического мышления обучающихся, 
на улучшение общей успеваемости и склонности к сотрудничеству [3]. 

Рассмотри пример использования графического органайзера, в частности, 
«ментальных карт» в системе дополнительного профессионального религиоз-
ного образования.  

Интеллект-карта, ментальные карты (карты мышления, интеллект-карты, 
карты ума, ассоциативные карты, карты разума, карты памяти) представляют со-
бой результат отображения на бумаге эффективного способа находить решения 
проблемы, а также возможность представить и наглядно выразить свои внутрен-
ние процессы обработки информации. 

Интеллект-карта представляет собой удобный инструмент для отображения 
процесса мышления и структурирования информации в визуальной форме (с по-
мощью схемы), позволяющий представить идеи, концепции, информацию в виде 
карты, состоящей из ключевых и вторичных тем.  

Преимущества использования интеллект-карт базируются на учете закономер-
ностей протекания психических познавательных процессов. Во-первых, нагляд-
ность как характеристика карты заключается в том, что ее можно окинуть одним 
взглядом; вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями оказывается 
прямо перед обучающимися. Во-вторых, привлекательность – яркая, красочная, 
чтобы рассматривать ее было не только интересно, но и приятно. В-третьих, эф-
фект запечатления, который возникает благодаря работе обоих полушарий мозга, 
использованию образов и цвета. При создании карты ума можно использовать: 
доску, лист бумаги, графический редактор планшета или компьютера, цветные 
карандаши, ручки, фломастеры, наклейки [2]. 

Примечательно, что обучающиеся выступают в так называемой роли «строителя» 
образовательного процесса. Происходит развитие образного, систематического и 
логического мышления. Такая педагогическая технология позволяет обучающемуся 
из пассивного участника образовательного процесса стать активным. 
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В нашем случае подход к визуализации учебной информации с применением 
ментальных карт был использован в рамках 2 модуля дисциплины «История Рус-
ской Православной Церкви», по теме «Синодальный период в истории Русской 
Православной Церкви». Данная тема предполагает контактный вид учебной ра-
боты с обучающимися, в виде практического занятия, рассчитанного на 6 акаде-
мических часов. Также предусмотрена самостоятельная работа студентов по 
подготовке к практическому занятию в объеме 4 академических часов. 

Занятие ориентировано на слушателей, не имеющих базовых знаний в обла-
сти истории Русской Православной Церкви, но обладающих общими представ-
лениями (в рамках программы средней общеобразовательной школы) об исто-
рии России. 

Целью занятия выступало: изучить историю Русской Православной Церкви 
в Синодальный период.  

Были определены задачи занятия: 
Обучающие – сформировать целостное представление по теме занятия «Исто-

рия Русской Православной Церкви в Синодальный период)». 
Развивающие – способствовать развитию творческого и логического мышле-

ния; активизировать внимание и мотивацию, поисково-познавательную деятель-
ность обучающихся; развить умение составлять ментальную карту. 

Воспитательные – способствовать развитию самостоятельности; улучшить 
навыки самоконтроля обучающихся. 

Планируемые образовательные результаты обучения включают освоение ком-
петенции К-1: «способность использовать знание Священного Писания, основ-
ных разделов православного вероучения, литургики, церковной истории в про-
светительской деятельности»:  

Знать: 
– основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие Си-

нодальный период истории Русской Православной Церкви; 
– уровень духовного состояния Русской Православной Церкви изучаемого пе-

риода; 
– основные проблемы в жизни Русской Православной Церкви Синодального 

периода истории;  
– деятели Русской Православной Церкви в Синодальный период.  
Уметь:  
– пользоваться понятийным аппаратом истории Русской Православной 

Церкви;  
– рассказать об основных проблемах в жизни Русской Православной Сино-

дальный период ее истории;  
– проводить беседы по вопросам истории Русской Православной Церкви и 

участвовать в дискуссиях по историко-церковным проблемам, используя для ар-
гументации исторические сведения. 

Владеть: 
– основной терминологией исторической науки;  
– навыками решений профессиональных задач на основе полученных знаний. 
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Непосредственно занятию предшествовала предварительная подготовка – ис-
пользовался метод «перевернутое обучение». Обучающиеся получали индивиду-
альные вопросы для проработки материала заблаговременно.  

Перечень вопросов для самостоятельной работы обучающихся включал сле-
дующие категории: 

– монастыри и монашество в Синодальный период; 
– святые подвижники Синодальной эпохи; 
– статистика Синодального периода;  
– состояние приходской жизни в Синодальный период; 
– правители России в Синодальный период; 
– основные документы, касающиеся деятельности Русской Православной 
Церкви, принятые в Синодальный период; 
– церковное искусство в Синодальный период; 
– миссионерство в Синодальный период; 
– обер-прокуроры Святейшего Синода. 
Предварительная подготовка обучающегося включала в себя изучение постав-

ленного вопроса, фиксация ключевых моментов темы (даты, фамилии, названия, 
термины и т.д.), подготовка краткого выступления по заданной теме и продумы-
вание визуального изображения основного текста вопроса (допускалось исполь-
зование готовых изображений).  

Непосредственно в рамках занятия реализовывалась творческая составляю-
щая – заслушивались доклады обучающихся и создавались ментальные карты по 
заданной теме. Закрепление изучаемого материала проходило в ходе обсужде-
ния, задавались уточняющие вопросы.  

Оценка эффективности освоения заданной темы реализовывалась с помощью 
проверки знаниевого компонента методом опроса или тестирования, навыков 
умения методом проведения дискуссии среди обучающихся по заданной теме, 
навыков владения – представлением индивидуальной ментальной карты по за-
данному периоду истории Русской Православной Церкви.  

Степень заинтересованности обучающихся к подобной форме проведения за-
нятий проводился методом опроса с помощью Google форм. Опрос был проведен 
среди обучающихся 2 и 3 курсов отделения дополнительного образования Ка-
занской православной духовной семинарии, профиля подготовки «Приходской 
специалист (единого профиля)», общим количеством 25 человек.  

Результаты опроса показывают, что большинство обучающихся знает о суще-
ствовании инструмента – ментальные карты, однако только 21 % обучающихся 
использует его в своей деятельности. 43% опрошенных отметили удобство в вос-
приятии информации при применении ментальных карт и в систематизации зна-
ний по теме занятия (50 %). Важным показателем применения ментальных карт 
служит ответ на вопрос «Помогают ли ментальные карты лучше запоминать ин-
формацию?». С этим согласилось 57 % опрошенных.  

Использование ментальных карт как средства визуализации учебной инфор-
мации помогает решить различные педагогические задачи: обеспечить эффек-
тивность обучения, активизировать учебную и познавательную деятельность, 
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структурировать большой объем учебного материала, сформировать и развить 
критическое мышление обучающихся.  

При этом процесс визуализации учебной информации посредством графиче-
ского органайзера (в частности, ментальной карты) можно перевести в цифровой 
формат, а сама технология подходит как для традиционного метода обучения, 
так для дистанционного. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме тревожности обучающихся. Нами были рассмотрены особен-

ности проявления тревожности у младших школьников, представлены трактовки понятия 
«тревожность», выделены основные характеристики проявления тревожности в поведении 
младших школьников, определено влияние окружающей образовательной среды на формиро-
вание личности школьника.  
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Abstract  
The article is devoted to the problem of students' anxiety. We examined the features of the mani-

festation of anxiety in younger students, presented interpretations of the concept of "anxiety", 
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highlighted the main characteristics of the manifestation of anxiety in the behavior of younger stu-
dents, determined the influence of the educational environment on the formation of the student's per-
sonality. 

Keywords: anxiety, stress, younger schoolchildren, age characteristics, learning. 
 
Тревожность является одним из наиболее распространенных феноменов пси-

хического развития, встречающихся в школьной практике. В последнее десяти-
летие количество тревожных детей стремительно растет и, на наш взгляд, важно 
выделить причины, способствующие возникновению тревожности, чтобы свое-
временно предотвратить их. Данному утверждению способствуют и различные 
исследования отечественных и зарубежных исследователей. Так, изучение дан-
ной проблемы непосредственно связанно с успешностью обучения учащегося 
в школе, особенностями его взаимоотношений со сверстниками и с эффективно-
стью адаптации к новым условиям. 

В психолого-педагогической литературе, можно встретить различные трак-
товки понятия тревожности. А.М. Прихожан [5] отмечет, что тревожность – это 
переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагопо-
лучия, с предчувствием грозящей опасности. Р.С. Немов [4] определяет тревож-
ность как постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить 
в состоянии повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфи-
ческих социальных ситуациях. С.С. Степанов [7] в свою очередь определяет 
школьную тревожность как переживание эмоционального неблагополучия, свя-
занного с предчувствием опасности или неудачи. 

Вопрос значимости учета возрастных особенностей детей в учебно-воспита-
тельном процессе подчеркивался давно, в частности в трудах Я.А. Коменского 
уже можно проследить тенденцию к учету возрастных, природных особенностей 
детей при обучении.  

Школьная тревожность – это сравнительно мягкая форма проявления эмоцио-
нального неблагополучия ребенка. Она выражается в волнении, повышенном 
беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения 
к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок по-
стоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен 
в правильности своего поведения, своих решений.  

Наиболее подробно о возрастных особенностях проявления тревожности рас-
сказано в трудах А.М. Прихожан, которая на базе лонгитюдного исследования 
смогла показать динамику развития тревожности на разных этапах детства. Ее 
работа 1998-2003 года посвящена исследованиям тревожности как проявлению 
устойчивого функционального образования у детей в том числе и младшего 
школьного возраста. Результаты данного исследования свидетельствует о том, 
что уровень тревоги младших школьников сравнительно устойчив на протяже-
нии всего возрастного периода в своем проявлении [5]. 

А.М. Прихожан выделяет следующие характеристики поведения тревожных 
детей в школе: 

– Школьники не могут выделить в работе основную задачу, сосредоточиться 
на ней. Они пытаются контролировать одновременно все элементы задания. 
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– Тревожный ребенок отказывается от дальнейших попыток, если не удается 
сразу справиться с заданием. Неудачу он объясняет не своим неумением решить 
конкретную задачу, а отсутствием у себя всяких способностей. 

– Поведение таких детей на уроке может казаться странным: иногда они пра-
вильно отвечают на вопросы, иногда молчат или отвечают наугад, давая, в том 
числе и нелепые ответы. Говорят иногда сбивчиво, краснея и жестикулируя, ино-
гда еле слышно. И это не связано с тем, насколько хорошо ребенок знает урок. 

– При указании тревожному школьнику на его ошибку странности поведения 
усиливаются, он как бы теряет всякую ориентацию в ситуации, не понимает, как 
можно и нужно себя вести [5]. 

При рассмотрении возрастных особенностей проявления тревожности у млад-
ших школьников стоит отметить, что данный возраст специфичен острыми, эмо-
ционально-окрашенными переживаниями. В силу своих возрастных особенно-
стей дети более эмоционально-нестабильны, что является следствием проявле-
ния большей темпераментности, активности, в некоторых случаях даже резко-
сти, вспыльчивости и рядом других агрессивных свойств. 

Кроме вышеописанных причин проявления тревожности у младших школьни-
ков также является влияние образовательной среды, которая включает в себя: 

– физическое пространство, которое характеризуется эстетическими особен-
ностями и определяет возможности перемещения ребенка в пространстве класса 
и школы; 

– человеческие факторы, находящиеся в системе «ученик – учитель – админи-
страция – родители» [3]; 

– программа обучения. 
Ю.И. Александрова считает, что с приходом в школу изменяется эмоциональ-

ная сфера ребенка. Она подчеркивает, что младший школьный возраст, а в осо-
бенности первоклассники, которые меняют свой статус, сохраняют в поведение 
и характере свойства бурного реагирования на задевающие его события и ситуа-
ции. В их восприятии находятся прежде всего те объекты, которые им эмоцио-
нально понятны и вызывают у них эмоциональный отклик.  

Затрагивая вопрос перехода детей из дошкольного периода в школьный, стоит 
отметить, что многие учащиеся не готовы к появлению стандартизированных 
условий обучения в школе. Дошкольное обучение характерно наличием игровых 
форм развития и более свободного становления личности ребенка. Неспособ-
ность соответствовать этим новым правилам, внутренняя противоречивость и от-
каз от выполнения указаний является одним из источников возникновения дет-
ской тревожности.  

Школьная тревожность имеет взаимосвязь со структурными характеристи-
ками интеллекта. Так, в первом классе наименее тревожными являются школь-
ники, у которых доминирует вербальный интеллект, наиболее тревожны школь-
ники с равным соотношением вербального и невербального коэффициентов. 
К третьему классу, как правило, уровень школьной тревожности значительно па-
дает, но при этом школьники-вербалы начинают испытывать значительный 
страх в ситуации проверки знаний. У остальных категорий учащихся данный 
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эффект не наблюдается. Тревожные дети нередко отличаются добросовестно-
стью, требовательностью к себе, сравнительно высоким уровнем обучаемости. 
При этом учитель может считать такого ребенка неспособным или недостаточно 
способным к учению [1]. 

В заключение, хотим подчеркнуть важность своевременной коррекционной 
работы с младшими школьниками, проявляющими тревожность. И, в связи 
с этим, нами было представлено большое количество факторов, которые могут 
способствовать развитию тревожности у ребенка и в дальнейшем влиять на раз-
витие личности школьника.  
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Аннотация 
В статье описан опыт реализации подготовки медиапедагогов с разным профессиональным 

бекграундом (журналистским и педагогическим) в рамках междисциплинарной магистратуры 
«Медиаобразование», функционирующей на базе Новосибирского государственного педаго-
гического университета в течение десяти лет. 
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Abstract 
The article actualizes the experience in training media educators with different professional back-

grounds. The object of the study is the master's degree program "Media Education", which has been 
carried out on the basis of Novosibirsk State Pedagogical University for ten years. The purpose of 
this program is collaborative training of journalists and educators. The magistrate features are practi-
cal approach, modular mobility of the program, training using co-lerning technology. 

Keywords: media education, media educators, magistrate, mass media, journalism. 
 
Медиаобразование – динамично развивающееся педагогическое направление 

в системе современного российского высшего образования, цели которого за-
ключаются в подготовке медиапедагогов, медиаграмотных и медиакомпетент-
ных специалистов, способных формировать у разновозрастной целевой аудито-
рии критическое отношение к социальным медиа и массмедиа; использовать их 
ресурс в рамках основного (дошкольного, школьного, вузовского) и дополни-
тельного образования; создавать разные типы информационных продуктов и ор-
ганизовывать процесс медиатворчества, в том числе в формате школьных и ву-
зовских редакций, молодежных медиацентров. 

Подготовка посредников «между информационными потоками и субъектами 
образования», способных, по мнению Н. А. Симбирцевой, «организовать диалог 
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на особом медийном языке и выстроить логику восприятия текста (в широком 
понимании) с помощью способов и приемов, отвечающих современным реа-
лиям» [3, с. 23] осуществляется в ряде российских вузов, преимущественно 
в рамках магистратуры по направлению «Журналистика».  

В Новосибирском государственном педагогическом университете в течение 
25 лет ведется подготовка журналистов (в последнее время в формате бакалаври-
ата). Открытие в 2014 году магистерской программы «Медиаобразование» в рам-
ках педагогического направления было оправданным решением коллектива ка-
федры журналистики, так как преподаватели активно сотрудничали с организа-
циями основного и дополнительного образования: выступали в роли жюри об-
ластных и городских конкурсах медиатворчества, проводили мастер-классы для 
юнкоров и профориентационные занятия для профильно-ориентированных стар-
шеклассников, консультировали руководителей школьных пресс-центров и мо-
лодежных медиастудий. 

На сегодняшний день за Уралом это единственная программа, реализуемая 
в педагогическом университете, по которой готовят педагогов-специалистов 
и медиаспециалистов в сфере медиаграмотности, медиабезопасности, школь-
ного и вузовского медиапроектирования, медиатьюторства, и ориентированная 
на формирование компетенций из раздела «Образование 2030» «Атласа профес-
сий будущего», разработанного специалистами центра «Сколково».  

Примерная образовательная программа, по которой российские вузы могут го-
товить специалистов в сфере медиаобразования, была утверждена ФУМО по пе-
дагогическому образованию в 2020 году. Ее особенности заключаются в симби-
озе педагогического и журналистского компонентов, междисциплинарности, 
практико-ориентированности и метапредметности. Такой подход позволяет фор-
мировать у магистрантов трансмедийные компетенции, в том числе связанные 
с формулой «4K»: (коммуникация, критическое мышление, командная работа 
в реализации медиаобразовательных проектов, креативность).  

За десятилетний период функционирования магистратуры образовательная 
программа и подходы к ее реализации адаптировались и трансформировались 
с учетом интересов и потребностей обучающихся, потенциальных и реальных 
работодателей, а также принципов личностно ориентированного обучения и ко-
лернинга. 

На первом этапе работы магистерской программы формировались относи-
тельно монолитные группы обучающихся, в основном состоящих из руководи-
телей школьных пресс-центров / молодежных медиацентров и организаторов 
крупных медиаобразовательных проектов для юнкоров, например, конкурсов 
творческого мастерства. Общий вектор работы и сегмент интересов в сфере ме-
диаобразования позволял эффективно использовать проектный подход: анали-
зировать и совершенствовать концепции конкретных медиаобразовательных 
проектов (разработка вариантов ребрендинга школьных СМИ, выпускающихся 
более 5 лет; усиление мотивации работы юнкоров, профилактика демотивато-
ров и др.).  



166 
 

Развитие и популяризация магистерской программы 44.04.01 «Педагогическое 
образование (Медиаобразование)» актуализировали два вектора медиабразова-
тельной деятельности: педагогический и журналистский. В рамках первого ма-
гистрантами становились окончившие бакалавриат или специалитет учителя 
средних образовательных учреждений и педагоги дополнительного образования. 
Представителями второго направления были специалисты в сфере медийных 
профессий, желающие создавать качественные образовательные проекты для 
разновозрастной целевой аудитории. 

Интегрированный подход специалистов кафедры журналистики НГПУ, осно-
ванный на поиске точек пересечения в деятельности медиапедагогов и журнали-
стов, занимающихся массовым медиаобразованием, позволил решить конфликт-
ный вопрос, связанный с базовым образованием современного медиапедагога. 
Часть специалистов в сфере современного медиаобразования утверждает, что 
эффективный медиапедагог – это человек с классическим журналистским обра-
зованием, хорошо ориентирующийся в принципах функционирования массме-
диа и умеющий создавать медиаконтент [1; 2]. Представители других школ ме-
диаобразования отмечают, что медиапедагог – это, в первую очередь, педагог, 
который использует медиа в качестве инструмента обучения и воспитания [4; 5].  

Проблема неоднородности учебных групп, когда обучающиеся могут быть вы-
пускниками разных университетов, иметь отличающийся профессиональный 
бекграунд, а также направления реализации полученных знаний и компетенций, 
решается при помощи компенсаторного подхода. Модуль дисциплин общепро-
фессиональной подготовки («Основы медиаобразования», «Методика и техноло-
гия медиаобразования», «Медиакоммуникация как отражение социальных про-
цессов», «Медиабезопасность» и др.) позволяет сформировать единое восприя-
тие трендов и принципов реализации медиаобразования.  

При этом дисциплины по выбору в учебном плане формируются с учетом двух 
выше указанных векторов медиаобразовательной деятельности: «Основные 
принципы функционирования школьной телевизионной студии» – «Создание 
учебных фильмов», «Разработка и реализация учебной программы спецкурса по 
журналистике для школьников» – «Принципы организации дистанционного обу-
чения» и т.д.  

Магистранты с журналистским бекгранудом, как правило, выбирают курсы 
с усиленным педагогическим компонентом. Учителя-предметники, педагоги до-
мов творчества и центров дополнительного образования изучают дисциплины, 
посвященные анализу медийного рынка и освоению технологии создания медиа-
контента. Объединяющим элементом выступает проектный подход, в рамках ко-
торого специалисты обоих направлений совместно разрабатывают игры, направ-
ленные на развитие критического мышления; учебные программы по фотожур-
налистике, блогингу для школ и центров дополнительного образования; высту-
пают в роли внешних экспертов по разработке концепции новых учебных курсов, 
направленных на развитие медиаграмотности и медиакомпетентности.  

На современном этапе развития магистратуры по медиаобразованию в НГПУ 
компетентностный дисбаланс является необходимым условием для максимально 
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продуктивного обучения. Так, в одной учебной группе медиаобразование полу-
чают практикующие педагоги со стажем, руководители городских медиа и пресс-
служб, журналисты, маркетологи, юристы. Спектр накопленных ими до поступ-
ления в магистратуру знаний и умений разнообразен и в рамках практико-ориен-
тированного обучения, а также совместного медиатворчества позволяет достичь 
синергетического эффекта.  

Колернинг позволяет максимально эффективно реализовать формулу ме-
диаобразования: субъект + субъект + совместная деятельность и взаимобучение. 
В условиях «взаимного обучения» особая роль отводится тьютору-методологу, 
который, с учетом имеющихся у магистрантов экспертных навыков, выстраивает 
индивидуальный и общий образовательный маршрут группы.  

В течение последних трех лет зачет по дисциплине «Разработка и реализация 
учебных программ по мультимедийной журналистике» представляет собой за-
щиту командных проектов по разработке модулей программы, которые в своей 
практической деятельности используют руководители школьных пресс-центров 
и медиапедагоги Новосибирска.  

Большая часть разрабатываемых и реализуемых магистрантами проектов не 
является учебной: по принципу «ярмарки вакансий» студенты первого и второго 
курса (часто совместно) работают над созданием реальных городских и област-
ных медиаобразовательных мероприятий (медиаполигонов, библиополигонов, 
медиапрокачей, конкурсов медиамастерства юнкоров, педагогических семина-
ров, курсов повышения квалификации для педагогов) и программ (по основам 
игропроектирования, развития критического мышления, модулей курсов для ме-
диаклассов и т.п.).  

Свою медиаобразовательную деятельность и аналогичные проекты коллег обу-
чающиеся выбирают в качестве объекта магистерского исследования, что обу-
словливает заинтересованность студента в проведении глубокого изучения кон-
кретной сферы, а также получении в качестве выводов практико-ориентирован-
ных рекомендаций, основанных на выявлении достоинств и проблемных момен-
тов, связанных с применением различных медиаобразовательных технологий.  

Для эффективной реализации технологии обучения медиапедагогов с разным 
профессиональным бекграундом важным условием является подбор преподава-
тельского состава магистратуры, который формируется из практикующих ме-
диаспециалистов и медиапедагогов, готовых делиться своим опытом, в том 
числе и в сфере научных исследований. Пример кооперации и масштабирования 
медиаобразовательного опыта – коллективная монография «Технологии форми-
рования soft skills в современном медиаобразовании: от медиапроекта до медиа-
класса», изданная в 2022 году. Это результат научно-практических исследований 
сотрудников кафедры журналистики НГПУ, преподавателей и магистрантов из 
других вузов России, где развивается медиаобразовательное направление, педа-
гогов школ и учреждений дополнительного образования, использующих инстру-
менты и технологии медиаобразования в своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, основными инструментами подготовки медиапедагогов с раз-
ным профессиональным бекграундом в рамках магистратуры являются 
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проектное обучение (участие в разработке и реализации концепции медиаобра-
зовательных проектов – мастер-классов, медиаполигинов, уроков с использова-
нием мультимедийных инструментов, медиаобразовательных программ модуль-
ного типа, различных вариантов медиапроектирования), колернинг и коллабора-
ция, которые закреплены в программах учебных дисциплин (возможность про-
ведения магистрантами и бакалаврами практических и лабораторных занятий 
для коллег, защиты коллективных медиаобразовательных проектов в качестве 
зачетных и экзаменационных работ).  
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Аннотация 
В настоящее время в учебном процессе школы активно используются цифровые ресурсы, 

что актуализирует проблему формирования цифровой грамотности всех участников образова-
тельного процесса. В статье представлен успешный опыт использования цифровых платформ 
в образовательном процессе. Показаны, возможности платформы Учи.ру и даны рекоменда-
ции по работе в ее разделах. 
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Ключевые слова: цифровая грамотность, образовательное пространство, онлайн-плат-
форма, участники образовательного процесса. 

Abstract 
At present, digital resources are actively used in the educational process of the school, which ac-

tualizes the problem of formation of digital literacy of all participants in the educational process. The 
article presents the successful experience of using digital platforms in the educational process. It 
shows the possibilities of the Uchi.ru platform and gives recommendations on the work in its sections. 

Keywords: digital literacy, educational space, online platform, participants in the educational pro-
cess. 

 
Работа на онлайн платформах – это формирование цифровой грамотности и 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, создание усло-
вий для реализации инклюзивного образования, внедрение специальных зада-
ний для высокомотивированных и одаренных детей с использованием совре-
менных технологий. При этом внедрение современных технологий в педаго-
гическую деятельность должно стать не просто необходимостью, а быть осо-
знанным процессом при непрерывном образовании и самообразовании учи-
теля в этой области [3].  

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в предметном обучении существенно повышает мотивацию учащихся к освое-
нию предметных дисциплин, способствует увеличению доли творческих работ, 
побуждает к самостоятельности, расширяет возможности в получении дополни-
тельного образования по предмету [1; 4]. 

Цифровая грамотность реализуется через предметные области, интеллекту-
альное направление (олимпиады), внеурочную деятельность (игровые техноло-
гии), онлайн уроки. Обучение будет ориентировано не только на специфику со-
держания учебного предмета, но и на развитие личности обучаемого [2]. В итоге 
использования цифровых ресурсов происходит повышение образовательных ре-
зультатов, материал усваивается без пробелов, происходит рост интереса к обу-
чению, высокая мотивация, появляется возможность выстраивать свою образо-
вательную траекторию, происходит качественное и плодотворное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса (учитель-ученик-родитель). 
Цифровые ресурсы являются точкой профессионального роста учителя. 

Платформа Учи.ру уже существует 8 лет, и мы были уверены, что многим она 
знакома и многие на ней работают. Но на практике мы убедились в обратном: 
представили эту платформу на республиканской дизайн-сессии, на которой боль-
шая часть педагогов слышала, но не использовала данный ресурс, а некоторые 
работали от случая к случаю. 

Учи.ру – российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов Рос-
сии изучают школьные предметы в интерактивной форме [5]. Эти Интерактив-
ные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС и основной образователь-
ной программе. Система интуитивна и удобна в использовании, позволяет реа-
лизовать деятельностные модели обучения, здесь же реализуются межпредмет-
ные связи, а также обеспечивается личностное развитие обучающихся. Кроме 
того, интерактивная платформа «Учи.ру» способствует профессиональному ро-
сту педагога. 
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Работая на данном сайте с 2015 года (а именно с этого года он заработал в од-
ной предметной области математики), мы внедрили и рассмотрели эту плат-
форму как обязательный инструментарий в своей педагогической практике, поз-
воляющий повысить успеваемость учеников благодаря выстраиванию индиви-
дуальной образовательной траектории, используя предметные области как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Когда мы работаем с сайтом Учи.ру, то можем видеть и понимать, что разра-
ботчики платформы работают как одна слаженная команда, в которой все пони-
мают друг друга. Эта команда создала продукт, который действительно полезен 
учителям, детям и родителям и заключает в себе огромную развивающую и об-
разовательную функцию. Этот продукт помогает раскрыть потенциал каждого 
участника образовательного процесса. Программисты и дизайнеры продумали и 
учли возрастные особенности своих пользователей: сайт очень яркий, с понятной 
навигацией, существует и персонаж, который на протяжении всех процессов мо-
тивирует ребят и дает правильную оценку всем действиям. Хочется отметить, 
что Методисты Учи.ру осуществляют сбор информации о работе и структуре 
сайта: личными звонками уточняют какая помощь требуется учителю.  

На сайте в разделе «Помощь» размещена:  
• Информация для учителя (как добавить предметника, как создать задания 

из карточек, проверочную работу, как начать урок). 
• Информация для родителя (как подключить второго ребенка, как вы пони-

маете, в наше время очень много семей, имеющих статус многодетная, как быть 
если поменял школу). 

• Общая информация. Существуют телефоны технической и информацион-
ной поддержки. Из опыта работы скажем, обращаясь к сотрудникам с вопросом, 
получаешь моментальный отклик на проблему и скорейшее ее разрешение. 

Следующий аспект. Регистрация учителя и его класса. Учитель проходит 
очень быструю регистрацию, указав свои данные, место работы и адрес элек-
тронной почты. Так появляется «Профиль» учителя. Затем в разделе «Мои 
классы» учитель регистрирует ребят. Заметим, очень удобный форма т: не нужен 
никакой ник или электронный адрес, присваивается логин и пароль на русском 
языке. Автоматически создается логин и пароль для родителя ребенка. Карточки 
с данными раздаются ученикам. Теперь можно приступать к занятиям. 

Для учителя платформа совершенно бесплатна. Для учеников организован 
свободный доступ без ограничений во время школьных занятий с учителем на 
уроках (неограниченное число уроков до 16:00 по местному времени региона), 
а также дополнительный свободный доступ (до 20 заданий в день) в вечернее 
время и в выходные дни. Предлагается и платный контен, но в нем нет необхо-
димости. 

Для работы на сайте Учи.ру необходим только интернет. Можно использовать 
планшеты, компьютеры, электронную доску. В школе работать с платформой 
Учи.ру можно как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Например, ис-
пользовать по 10-15 минут в день или полностью посвятить один урок в неделю 
работе с интерактивными задачами. Дома ученики могут заниматься в любое 
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удобное для себя время. Учитель видит результаты каждого ученика в своём лич-
ном кабинете на сайте. Задания подобраны по предметам: математике, русскому 
языку, окружающему миру, английскому языку, программированию и распреде-
лены по классам, по темам. И абсолютно не важно какое УМК использует учи-
тель. Причём задания по каждой теме имеют разные уровни сложности, начина-
ются с самых простых базовых и постепенно усложняются. Ученик сам выбирает 
задания. Каждый ребёнок вне зависимости от уровня подготовки получает воз-
можность самостоятельно изучить предметный курс в комфортном для себя 
темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отработок. 
Для каждого ученика система автоматически подбирает персональные задания, 
их последовательность, уровень сложности. Платформа даёт возможность каж-
дому осваивать учебный материал играя. Это особенно важно, когда в классе 
есть дети с особенными потребностями. 

Через личный кабинет мы можем в любое время узнать, сколько заданий на 
данный момент выполнили ученики, сколько времени было затрачено на выпол-
нение, какие задания и темы вызывали наибольшие затруднения. Это позволяет 
нам увидеть пробелы в знаниях учащихся и вовремя устранить их. Ведется ста-
тистика. Мы, как учителя, получаем еженедельные отчеты о пройденных темах 
и решенных карточках по ним. 

Чтобы освоить материал, одному ребенку нужно решить пять задач, а другому 
– 30. Просто потому, что все учатся в разном темпе. А еще нужно учитывать, что 
у детей может пропасть мотивация, когда им дают задание, с которым они не 
готовы справиться. Данная система подстраивается под каждого ученика и мгно-
венно реагирует на подобные ситуации. Ребенок думает над задачей, вбивает не-
правильный ответ. А платформа в ту же секунду помогает. Не просто дает пра-
вильный ответ, а именно помогает, как учитель: «Попробуй вот так, обрати вни-
мание на это». И всю эту реакцию ребятам выдает персонаж Дино Заврик.  

Хочется отметить, что платформа Учи.ру строит диалог с учеником, используя 
педагогические подходы. Для любого человека «я понял, я могу» является силь-
ной мотивацией, чтобы что-то делать. Система предлагает задачи повышенной 
сложности. И если ребенок, например, во втором классе уже прошел весь курс, 
то ему в личное «Портфолио» приходит Диплом о прохождении базового курса 
по предмету и ему открывается так называемая лаборатория с множеством более 
сложных задач. Таким образом, он не теряет мотивацию и продолжает изучать 
предмет.  

Кроме того, на платформе в разделе «Внеурочная деятельность» имеются обу-
чающие игры, в основе которых лежат самые популярные задачи из онлайн-
олимпиад. Вы знаете, как дети любят играть в гаджетах, теряя временные рамки 
и не всегда это на пользу. А здесь погружаясь в игровую деятельность каждый 
ученик сохраняет познавательную мотивацию. 

Онлайн-олимпиада – это современный формат интеллектуальных соревнова-
ний [6]. Все те же интерактивные задания даны в понятной игровой форме, но 
направлены на развитие нестандартного мышления. Они полностью бесплатные. 
Детям, учителям, родителям – всем очень нравится принимать в них участие. Все 
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школьные олимпиады начинаются с 4 класса. Здесь же предложили попробовать 
свои силы ученикам начальной школы. Мотивация участия в олимпиаде исклю-
чительно в получении положительных эмоций учениками от решения нестан-
дартных задач.  

Работа на онлайн платформе Учи.ру – это формирование цифровой грамотно-
сти. Ее реализация осуществляется через следующие этапы: 

1. Предметная область: математика, русский язык, окружающий мир, литера-
турное чтение, английский язык, программирование (информатика) 

2. Интеллектуальное направление: олимпиады 
3. Внеурочная деятельность: игровые технологии 
4. Марафоны: соревновательный аспект  
5. Задания от учителя: закрепление материала; проверочные работы 
6. Подготовка к ВПР 
7. Онлайн уроки 
Платформа Учи.ру имеет следующие преимущества:  
• повышение образовательных результатов; 
• усвоение материала без пробелов; 
• рост интереса к обучению; 
• мотивация к получению успешного образования;  
• доступность для детей с особыми образовательными потребностями; 
• статистика в реальном времени. 
Платформа Учи.ру также создает условия для реализации инклюзивного обра-

зования, содержит специальные задания для высокомотивированных и одарен-
ных детей позволяет организовать процесс обучения в разновозрастных группах.  

Среди возможностей платформы можно перечислить: универсальность, боль-
шой выбор контента, разнообразие заданий, творческий подход и живой интерес, 
возможность развивать компетенции будущего: критическое мышление, креа-
тивность, удобная навигация по сайту, обратная связь и оценивание, методиче-
ское сопровождение. 

К ожидаемым результатам использования цифровых ресурсов можно отнести: 
– повышение образовательных результатов; 
– усвоение материала без пробелов; 
– рост интереса к обучению; 
– возможность выстраивать свою образовательную траекторию; 
– создание условий для реализации инклюзивного образования; 
– создание условий для высокомотивированных и одаренных детей; 
– учитель-ученик-родитель; 
– точка профессионального роста учителя. 
Таким образом, цифровизация оказывает большое влияние на качество обра-

зования, поскольку новые технологии, внедряемые в образовательный процесс, 
увлекают школьников намного сильнее, чем обычные уроки. Именно поэтому 
в деятельности образовательных учреждений цифровизация ориентирована на 
появление и формирование новых компетенций у всех участников образователь-
ного процесса. Это связано с новыми учебными инструментами, которые 
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цифровые технологии открывают для образовательных организаций, для реали-
зации педагогических идей и разработок педагогами авторского мультимедий-
ного образовательного контента.  
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Аннотация 
Актуальность проблемы помогающего поведения волонтеров церковной социальной 

службы обусловлена востребованностью просоциальной деятельности церковного социаль-
ного служения по оказанию помощи нуждающимся различных социальных групп. В связи 
с этим, целью работы является изучение особенностей помогающего поведения волонтеров 
церковной социальной службы, значительно повышающие качество церковной социальной 
службы по организации и осуществлению социального служения. 
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В статье рассматриваются особенности помогающего поведения волонтеров церковной со-
циальной службы, характеризуются принципы церковной социальной помощи, существенно 
повышающие качество просоциальной деятельности церковной социальной службы по орга-
низации и осуществлению социального служения. Актуализируется нравственная проблема-
тика социального служения, восхождения к духовности современного человека через «сопро-
тивления злу неучастием» и освоения форм личного противостояния злу. 

Ключевые слова: помогающее поведение, социальное служение, нравственность, духов-
ность, альтруизм, эмпатия, педагогическая этика. 

Abstract 
The relevance of the problem of helping behavior of church social service volunteers is due to the 

demand for pro-social activities of church social ministry to help the needy of various social groups. 
In this regard, the aim of the work is to study the features of helping behavior of church social service 
volunteers, which significantly increases the quality of church social service in the organization and 
implementation of social ministry. 

The peculiarities of helping behavior of church social service volunteers are considered in the 
article, the principles of church social service that significantly increase the quality of prosocial ac-
tivity of church social service in the organization and implementation of social service are character-
ized. The moral problematics of social service, rising to the spirituality of the modern man through 
"resistance to evil with non-participation" and mastering the forms of personal resistance to evil are 
actualized. 

Keywords: helping behavior, social service, spirituality, altruism, empathy, pedagogical ethics. 
 
Понимание роли и значения социального служения волонтеров церковной со-

циальной службы, как для современной теории социального служения, так и для 
совершенствования практики социального служения трудно переоценить. 

Социальное служение Церкви (благотворительность, социальная деятель-
ность, диакония) – это инициированная, организованная, координируемая и фи-
нансируемая Церковью или с помощью Церкви деятельность, имеющая своей 
целью оказание помощи нуждающимся. Социальная деятельность может быть 
весьма различной: это поддержка, укрепление и защита семьи, помощь старикам, 
инвалидам, людям, страдающим тяжелыми заболеваниями, бездомным, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заключенным или осво-
бождающимся из заключения, ВИЧ-инфицированным, малоимущим, погорель-
цам, мигрантам, семьям, потерявшим кормильца, людям, попавшим в иные труд-
ные обстоятельства, лицам, страдающим наркотической или алкогольной зави-
симостью, а также другим людям, нуждающимся в помощи. Она может быть ме-
дицинской, реабилитационной, социальной, психологической, консультацион-
ной, духовной, а также материальной, включая финансовую поддержку, сбор и 
распределение продуктов, вещей и медикаментов. Анализ деятельности религи-
озных общностей по организации социального служения свидетельствует о том, 
что к ним относят виды действий, направленные на различные социальные 
группы. Среди них группы, требующие особого внимания и заботы: неимущие, 
малообеспеченные, попавшие в трудную жизненную ситуацию, склонные к де-
виантному поведению.  

Но социальное служение направлено также и на группы вполне благополуч-
ные: это военнослужащие, дети и молодежь. В данном случае служение имеет 
целью, прежде всего, патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 
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На высокий уровень актуальности нравственной проблематики современности 
обращал внимание Валентин Иванович Андреев [1], излагая авторские идеи и 
концепцию педагогической этики. Важнейшей задачей воспитания нравственно-
сти и восхождения к духовности современного человека видится поиск и освое-
ние реальных форм личного противостояния злу. Религиозно-нравственный 
принцип «непротивления злу насилием» в эпоху всеобщего торжества безнрав-
ственности может быть трансформирован в гуманитарно-нравственный постулат 
«сопротивления злу неучастием». Для его воплощения в жизнь необходимо вос-
питывать у детей и молодежи смелость отказа от навязываемых извне действий, 
если они являются для них нравственно тупиковыми, непродуктивными, потен-
циально вредными или не имеющие смысла. Иначе, отвечая злом на зло, полу-
чаем зло прогрессирующее. На пути своего духовного и нравственного развития 
современная молодежь получает ежедневные наглядные уроки, какими не сле-
дует быть. Но ведь и основные христианские заповеди, как известно, были 
сформулированы «от противного», четко определяя, чего никогда не следует де-
лать человеку («не убий», «не укради», «не сотвори себе кумира»). На этом пути 
волонтеры призваны помочь, современной молодежи замечать жизненные ситу-
ации, связанные с подлинным проявлением нравственности и духовности. Не бо-
яться формировать и выражать личное мнение по поводу любых проявлений без-
нравственности и бездуховности. Принять сердцем нравственную максиму: если 
для того, чтобы Добро и Честь остались жить в этом мире, необходим хотя бы 
один его носитель, пусть именно у меня хватит сил остаться добрым и честным 
в окружающем социальном безумии. 

В связи с этим, возникает проблема соотношения в человеке и обществе аль-
труизма-эгоизма, эмпатии и псевдоэмпатии, как одной из детерминант помогаю-
щего поведения, так как существует большая опасность потери человеком чело-
вечности. Что такое «помогающее поведение» как понятие? 

Е.П. Ильин понятие помогающее поведение определяет через просоциальное 
поведение. Просоциальное поведение включает в себя любые действия, связан-
ные с оказанием помощи или намерением оказать помощь другим людям неза-
висимо от характера ее мотивов, базирующихся на социальных нормах. Чаще 
всего под просоциальным поведением понимаются любые направленные на бла-
гополучие других людей действия. Их диапазон простирается от мимолетной 
любезности через благотворительную деятельность до помощи человеку, оказав-
шемуся в опасности, попавшему в трудное или бедственное положение, вплоть 
до спасения его ценой собственной жизни [2].  

В связи с этим, просоциальная деятельность рассматривается нами как цен-
ностно-предметная деятельность на безвозмездной основе, направленная на ока-
зание помощи другим, в процессе которой происходит ориентация волонтеров 
на ценностно-смысловые универсалии. 

Ценностно-смысловые универсалии волонтеров – это система ценностных 
ориентаций и личностных смыслов социального служения волонтеров, направ-
ленных на осознание и принятие помогающего поведения как личностно-значи-
мого. Необходимо осознавать, что по мере изменения социальной 
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действительности, потребностей личности и общества, изменяются и переоцени-
ваются ценности и приоритеты просоциальной деятельности.  

За оказанием помощи могут стоять различные потребности, мотиваторы и 
цели – такие, как моральные обстоятельства (чувство долга), социального при-
знания и др. Возможно наличие желания соответствовать социальным нормам 
или приверженность своим личным нормам, желание воспринимать себя как хо-
рошего человека. Мотивы помогающего поведения можно классифицировать 
в соответствии с их моральной ценностью. В основе помогающего поведения са-
мого высокого морального уровня лежит альтруистический мотив. Однако, чув-
ство социальной ответственности личности не определяет в целом способ реали-
зации альтруистических установок. Известно, что не все люди склонны к оказа-
нию помощи. Многие не проявляют активность в помогающей деятельности. Это 
может зависеть как от ситуативных факторов, так и от личностных особенностей 
людей. Принимая решение об оказании помощи, решающим фактором стано-
вится наличие у человека усвоенных норм социальной ответственности или 
«чувства долга», готовность к оказанию помощи, ориентации личности волон-
тера на ценностно-смысловые универсалии (любовь, альтруизм, эмпатия, помо-
гающее поведение, милосердное служение). Неспособность современного чело-
века к трансценденции приводит к ослаблению его самоотдачи, он желает лишь 
потреблять, удовлетворяя свои низшие потребности, применяя окружающую 
среду и других людей как средство. Бесконечный поток информации, лишающий 
человека возможности остаться наедине с собой, приводит к конформизму мыш-
ления и обособлению от других. Утратив веру в Бога, человечество перестало 
ограничивать и направлять свои действия, оно как бы лишилось возможности 
смотреть на себя со стороны. Существуя в насыщенном информационном про-
странстве, человек все чаще становится объектом чьего-то влияния. Будучи объ-
ектом манипулирования, он постепенно превращается в неуверенного и нужда-
ющегося в чьей-то помощи. В каждый городской храм приходят люди, чтобы 
попросить о помощи. Даже у неверующих людей почти на уровне инстинкта за-
ложено убеждение: храм – это такое место, где должны помочь, где не могут 
отказать попавшим в беду. И они совершенно правы. Социальное служение все-
гда возможно, если помнить о цели службы: через нашу любовь к пришедшему 
человеку показать ему радость другой жизни – жизни с Богом. Встречается мне-
ние, что основная проблема социального служения Церкви – проблема матери-
альная. На самом деле этот вопрос, в первую очередь, нравственный и духовный, 
и решать его надо в соответствии с нормами нравственности и концепцией хри-
стианства. Бывает, что за помощью обращаются верующие. Социальное служе-
ние помогает создать внутри прихода по-настоящему братские отношения, укре-
пить единство и взаимную любовь, и милосердие. Милосердие существует бла-
годаря возникающим в процессе взаимодействия людей эмоциям и чувствам, 
главным образом, «конъюнктивным» – объединяющим и сближающим, благо-
даря симпатии, сочувствию, сорадованию, состраданию, эмпатии. Социальное 
служение – деятельность, требующая особо развитой эмпатии, такого ее рода, 
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когда люди стремятся помогать в то время, когда никто об их помощи не узнает, 
и будут оказывать ее до тех пор, пока нуждающиеся не получат необходимое.  

Главная задача, которая ставится в этой работе, – это определить особенности 
помогающего поведения волонтеров церковной социальной службы, суще-
ственно повышающих качество церковной социальной службы по организации 
и осуществлению социального служения. 

В связи с этим, необходимо акцентировать внимание на основных принципах 
церковной социальной помощи [3]: 1) Доброе отношение к просящим. Каждый 
проситель должен получить хотя бы немного любви и участия. Цена неверного 
отношения к просящим велика. Не встретив в храме доброго отношения и уча-
стия, проситель делает выводы о всей Церкви. Иногда храм – единственное ме-
сто в мире, где к этому человеку отнеслись по-человечески, выслушали и попы-
тались помочь. Бывает, что с этого начинается путь человека к Богу. 2) Возмож-
ность принять человека с любым статусом, из любой категории нуждающихся. 
Неоспоримое преимущество церковной помощи состоит в том, что ничто не ме-
шает нам помогать любому обратившемуся за помощью человека. 3) Адресность 
помощи. Волонтеры церковной службы имеют дело с конкретными просите-
лями, их уникальными жизненными ситуациями. Поэтому работа всегда бывает 
личностно-ориентированной. 4) Отсутствие географического и территориаль-
ного принципа предоставления помощи. Церковные социальные работники и во-
лонтеры оказывают помощь людям независимо от их расовой, религиозной, гос-
ударственной или иной принадлежности. Государство имеет границы действия 
законов, позволяющих оказывать помощь гражданам. У Русской Православной 
Церкви нет таких ограничений. Но церковная социальная служба не должна и не 
может подменять собой профильные организации, в том числе территориальные. 
5) Комплексный подход к просьбе (принцип «единого окна»). Главное, что ха-
рактеризует разных просителей, – их жизненная ситуация, с которой связана про-
блема просителя. Именно жизненная ситуация – предмет исследования и ана-
лиза, который проводит социальный работник, волонтер церковной социальной 
службы по каждой просьбе. Вся работа проводится «в одном окне», без перена-
правления в иные инстанции. 6) Наличие духовного руководства. Церковную 
службу работы с просителями от светского учреждения отличает еще и наличие 
духовного руководства. Духовник руководит службой с точки зрения ее следо-
вания Евангельскому духу: духу любви, неосуждения, служения Богу через слу-
жение ближнему. Духовник помогает сотрудникам не выгореть от эмоциональ-
ной нагрузки. У людей помогающих профессий может вырабатываться «ком-
плекс спасителя» – чрезмерное упование на свои силы, настрой «всех спасти», а 
если это не удается – погружение в разрушительное чувство вины. Духовник 
напоминает об истинном Спасителе и Покровителе, об ограниченности челове-
ческих сил и возможностей. Наша цель – умножение любви к Богу и ближнему 
в нашем сердце. Главное не оставлять духовную жизнь. Вне общения с Богом 
человек растрачивает себя, свои силы и восстановления не происходит.  
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В заключении хотелось бы отметить, что раскрытие особенностей помогаю-
щего поведения волонтеров церковной социальной службы существенно повы-
шает качество организации и осуществления социального служения.  
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Аннотация 
Рассматриваются оригинальные способы и приемы организации занятия по английскому 

языку, дающие преподавателю возможность повысить уровень качества обучения путем акти-
визации познавательной и поисковой деятельности студентов. Приводятся конкретные прак-
тические примеры разнообразных заданий по аудированию текста. 

Ключевые слова: аудирование, навыки восприятия, аутентичная речь, интернет источ-
ники, разнообразные задания. 

 Abstract 
The article deals with the issue of original methods and techniques of organizing the auditorium 

classes that give the teacher an opportunity to raise the quality of education by means of intensifica-
tion of students’ investigation and research activities. The article gives concrete examples of imple-
mentation of technologies of this kind in the process of studying English as a foreign language. 

Keywords: listening comprehension, skills of perception, authentic speech, Internet resources, 
various types of tasks. 

 
Аудирование представляет собой процесс восприятия иноязычной речи на 

слух. Как вид речевой деятельности, оно играет большую роль в процессе 
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иноязычного образования. Как правило, данный вид работы вызывает у студен-
тов наибольшее количество трудностей. Следовательно, он требует более де-
тальной методической проработки со стороны преподавателя. 

Существует большое разнообразие видов аудирования. Каждый из них имеет 
свои определенные функции и по-разному проявляется в различных сферах обу-
чения. В зависимости от коммуникативной установки и учебного задания выде-
ляют такие виды аудирования, как аудирование с извлечением основной инфор-
мации (skim listening); аудирование с полным пониманием содержания и смысла 
(listening for detailed comprehension); аудирование с выборочным извлечением 
информации (listening for partial comprehension); аудирование с критической 
оценкой (critical listening). 

При аудировании на иностранном языке работа с текстом обычно происходит 
в три этапа: предтекстовый этап; текстовый; послетекстовый. Предтекстовый 
этап представляет собой: вступительную беседу для выявления поверхностных 
знаний учащихся; устранение лингвистических, фонетико-лексико-грамматиче-
ских и содержательных трудностей текста; постановку задачи учащимся перед 
прослушиванием текста. На текстовом этапе важным моментом является опре-
деление количества прослушиваний текста во время урока. Послетекстовый этап 
представляет собой контроль понимания прослушанного текста. 

Сразу следует подчеркнуть, что для качественного обучения процессу воспри-
ятия иноязычной речи следует использовать аутентичный материал, т.е. видео, 
аудио фрагменты должны быть записаны носителями языка. Для групп студен-
тов с недостаточной языковой подготовкой мы используем сайты, где представ-
лены материалы в мини формате и темп речи говорящих не очень высок. В боль-
шинстве учебных интернет ресурсов материалы такого уровня обычно имеют об-
щую разговорную направленность, т.е. они ограничены бытовыми темами. По-
этому для обучения английскому языку профессиональной направленности пре-
подавателю приходится искать дополнительные электронные ресурсы и состав-
лять задания по прослушанному/увиденному самостоятельно. Если в группе при-
сутствуют студенты с более высоким уровнем языковой подготовки по сравне-
нию с большинством студентов группы, то они получают задание прослушать 
указанный материал самостоятельно и составить задания для контроля понима-
ния прослушанного. Как показывает практика, студенты с энтузиазмом берутся 
за дело и составленные задания такого плана бывают часто более творческие 
и даже более сложные для выполнения. Покажем на конкретных примерах, какие 
ресурсы мы используем для обучения аудированию студентов технических спе-
циальностей разных направлений подготовки, а также остановимся на некото-
рых типах упражнений по контролю понимания услышанного.  

Для студентов направлений подготовки 20.03.02 – «Природопользование и во-
доотведение»; 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры»; 20.03.02 – «Техносфер-
ная безопасность» существует большое количество аудиоматериалов на англий-
ском языке, которые можно использовать в курсе профессионального общения. 
Для отработки необходимой лексики часто используем уроки с сайта BBC 
Learning English. Например, для расширения вокабуляра по теме «Климат», 



180 
 

можно воспользоваться уроком Essential English vocabulary: climate change [3]. 
Бесплатный сайт LearnOutLoud предоставляет большой набор аудио и видео 
роликов, дает возможность слушать подкасты и электронные книги. 

При изучении темы «Глобальное потепление» слушаем лекцию профессора 
Гарвардского университета М. Макэлроя [6] и заполняем таблицу, в которую 
вносим информацию о признаках парникового эффекта; о газах, которые ему 
способствуют; об особенностях климата Земли на разных исторических этапах; 
о том, как деятельность людей способствует процессу глобального потепления и 
как оно влияет на жизнь людей и всех обитателей планеты. Вопросы, на которые 
нужно найти ответы, охватывают практически все содержание 30-минутной лек-
ции, т.е. это пример аудирования с полным пониманием смысла. Предтекстовый 
этап работы заключается в повторении ключевых терминов, которые встреча-
ются в тексте. Среди них global warming, catastrophe, green house effect, disastrous 
results, impact on our lives, threat, change the climate, constant temperature, draught, 
effect, etc. На послетекстовом этапе студенты обмениваются тетрадями с табли-
цами и отмечают уровень заполнения. Студент-консультант, который подгото-
вил данное задание, показывает правильный и полный вариант таблицы на 
экране. 

Для обсуждения темы «Кислотный дождь» используем сайт TED-Ed и ролик 
под названием Whatever happened to acid rain? [5]. Видео достаточно короткое 
(около 5-ти минут) и настройки позволяют увидеть субтитры, т.е. ролик можно 
использовать для слабо подготовленных студентов. Для послетекстового этапа 
работы используем следующие вопросы: 

1. What kind of harm will acid rain do to marine and arboreal ecosystems? Какой 
вред причинит кислотный дождь морской и древесной экосистеме? 

2. What caused the deadly rainfall? Что вызвало кислотный дождь? 
3. What could be done to stop it? Что нужно сделать, чтобы его остановить? 
Вопросы затрагивают главную информацию ролика, т.е. это пример аудирова-

ния с извлечением основной информации.  
При изучении темы «Водные ресурсы» прослушиваем диалог “Surf and the 

Sea”, расположенный на сайте Elllo [7]. На послетекстовом этапе предлагаем сту-
дентам выразить свое мнение по поводу того, насколько опасно заниматься сер-
фингом и какие преимущества это может дать в плане изучения водной экоси-
стемы. Данная работа представляет собой пример аудирования с критической 
оценкой. 

Для студентов Института строительства и архитектуры (направления подго-
товки 07.03.01 «Архитектурное проектирование», 08.03.01 «Промышленное 
и гражданское строительство», 08.05.01 «Строительство высотных и большепро-
летных зданий и сооружений», 08.06.01 «Строительные конструкции, здания 
и сооружения») часто используем видео ролики с YouTube. Они относятся 
к аудиовизуальным источникам, которые предполагают наличие зрительной 
опоры. Известно, что чем больше анализаторов участвуют в приеме информа-
ции, тем успешнее деятельность. Психологами установлено, что зрительный ка-
нал в секунду пропускает в шесть раз больше информации, чем слуховой. Это 

https://www.learnoutloud.com/Audio-Books
http://www.elllo.org/
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означает, что воспринимать речь от аудиовизуальных источников легче, чем от 
аудитивных.  

Изучая образцы современной архитектуры, предлагаем студентам посмотреть 
ролик о небоскребе “The Gherkin” («Огурец») в Лондоне [8]. Он длится полторы 
минуты, но дает достаточно много информации. Далее студенты по вариантам 
готовят задания для проверки понимания услышанного. Большинство студентов 
предпочитают делать задания закрытого типа (выбрать правильный вариант). Ча-
сто задание представлено в виде таблицы (Таблица 1) 

 

Таблица 1 
Пример задания на выбор правильного варианта ответа 

 
1. The design of the skyscraper is aimed at... 

a. race for height b. race for width c. race for perfor-
mance d. race for profit 

2. The name of the skyscraper means ...  
a. a pickled tomato b. a pickled cucumber c. a pickled cabbage d. a pickled carrot 
 
Интересно проходит и работа с роликом “Can we build a wooden skyscraper?” 

(«Можно ли построить деревянный небоскреб?») на сайте TED-Ed [2]. Про-
смотру ролика предшествует дискуссия, о возможности такого строительства. 
Студентам дается время подумать и обосновать свой ответ, используя профес-
сиональные знания в области строительства (по возможности на английском 
языке). Затем осуществляется просмотр ролика. В ходе этой работы студенты 
делятся на микрогруппы и готовят титры для каждого слайда на русском языке 
(т.е. делают квалифицированный перевод). Затем составляется двуязычный 
глоссарий основных терминов, используемых в ролике: lumber (пиломатериал), 
glue laminated timber (клеевой брус), cross laminated timber (поперечный клееный 
брус) и пр. 

Одним из интересных видов учебной деятельности по развитию навыков ауди-
рования является работа с электронными вариантами англоязычных газет, кото-
рые дают возможность слушать опубликованную статью. Так, газета “The Wash-
ington Post” имеет опцию “Listen” («Прослушай»). При работе со студентами фа-
культета информатики и вычислительной техники часто выбираем раздел “Tech 
in your life” («Технологии в твоей жизни»), где есть подборка целого ряда статей 
о развитии информационных технологий с аудио сопровождением. Вызывает 
неизменный интерес статьи об использовании искусственного интеллекта, 
например о создании нового чат бота компанией Майкрософт: “Trying Mi-
crosoft’s new AI chatbot search engine” [4]. В процессе слушания студентам пред-
лагается ответить всего на один вопрос: Is it a better assistant than the search we 
already have? Но элементы ответа заключены в различных частях текста, поэтому 
задание требует понимания статьи в полном объеме. Данный источник информа-
ции достаточно сложен для восприятия, так как текст произносится незнакомым 
голосом в естественном ритме. Поэтому следует провести определенную работу 
на предтекстовом этапе для снятия трудностей понимания – ознакомить с новой 
лексикой, узнать общий уровень информации, которой владеют студенты по 
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данному вопросу. Кроме того, при работе с аудио записями газетных и журналь-
ных статей, следует иметь в виду, что каждому говорящему присущи какие-то 
индивидуальные особенности – дикция, тембр, произношение и пр. Это требует 
подготовительной работы с текстом со стороны преподавателя. Необходимо из-
бегать записей с неразборчивой, вялой, невыразительной речью или записей дик-
торов с высоким, резким тембром голоса. 

Меньшее количество времени для разработки материала и подготовки его к за-
нятию требуют готовые уроки с ресурса British Council. Например, всегда ожив-
ленно проходит работа с готовым уроком по теме «Жизнь без электронных 
устройств» (“Digital detox”) [1]. Разработчики материала учли все этапы работы 
над аудированием. Имеется раздел для подготовительной работы – работа с лек-
сикой по теме, где необходимо разделить представленные лексические единицы 
по четырем колонкам: название устройства, части устройства, что вы делаете 
с его помощью, что устройство делает для привлечения внимания пользователя. 
По окончанию работы с лексикой можно сразу увидеть результат и сделать зада-
ние повторно. На послетекстовом этапе есть два готовых задания для контроля 
понимания прослушанного. В группе с хорошим языковым уровнем можно про-
вести дискуссию по теме Would you like to do a digital detox? (Хотел бы ты осво-
бодиться от гаджетов?).  

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время существует большое 
количество аутентичных источников, которые можно использовать для развития 
навыков аудирования у студентов в сфере профессиональной коммуникации. 
Правильное их применение зависит от методической грамотности и творческой 
составляющей каждого педагога. 
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Аннотация 
Рассматриваются оригинальные способы и приемы организации занятия по английскому 

языку, дающие преподавателю возможность повысить уровень качества обучения путем акти-
визации познавательной и поисковой деятельности студентов. Среди предлагаемых заданий: 
«сделать перевод литературного отрывка», «составить тематический глоссарий», «заполнить 
аналитическую таблицу», «выполнить историко-культурное комментирование», «осуще-
ствить лингвистическое исследование». 

Ключевые слова: иноязычное образование, качество, учебно-методическое пособие, ме-
тоды исследовательской деятельности. 

Abstract 
The article deals with the issue of original methods and techniques of organizing the auditorium 

classes that give the teacher an opportunity to raise the quality of education by means of intensifica-
tion of students’ investigation and research activities. The article gives concrete examples of practical 
tasks: "to translate a literary abstract", "to fill in analytical chat", "to write historical cultural com-
ment", "to conduct linguistic research". 

Keywords: English-language learning, quality, practical textbook, methods of research activities. 

Главной проблемой в процессе реформирования высшего образования оста-
ется вопрос повышения его качества. Пути решения данной проблемы могут 
быть различными. Одним из основных ресурсов повышения качества иноязыч-
ного образования в техническом вузе считаем использование современных 
учебно-методических пособий, отвечающих требованиям ФГОС нового поколе-
ния как с точки зрения содержания образовательных материалов, так и с позиции 
используемых образовательных приемов, методик, технологий. В текущем учеб-
ном году для студентов строительных специальностей (направления подготовки 
07.03.01 «Архитектурное проектирование», 08.03.01 «Промышленное и граж-
данское строительство», 08.05.01 «Строительство высотных и большепролетных 
зданий и сооружений», 08.06.01 «Строительные конструкции, здания и сооруже-
ния») автором статьи было разработано учебно-методическое пособие World Ar-
chitectural Jewels / Сокровища мировой архитектуры [1]. Пособие построено на 
базе стандарта курса иностранного языка для неязыковых вузов и рассчитано на 
профессионально-ориентированный этап обучения. Основная цель учебного 
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пособия – способствовать формированию навыков общения студентов в профес-
сиональной сфере деятельности. Данная цель достигается в процессе решения 
следующих задач: совершенствование умения читать аутентичный текст профес-
сионального характера, используя различные стратегии чтения (просмотровое, 
поисковое, детальное); развитие лексических навыков; развитие навыков ауди-
рования, диалогической и монологической речи; развитие навыков перевода на 
материале текстов профессиональной тематики. 

Пособие состоит из 14 разделов, освещающих различные аспекты предмета. 
Каждая тема (Unit) посвящена конкретной строительно-архитектурной тематике. 
В перечень изучаемых тем вошли «Замки и Крепости», «Соборы и Храмы», «Аб-
батства и Монастыри», «Колонны и Башни», «Дворцы и Королевские Резиден-
ции», «Гостиницы и Гостевые Дома», «Многоквартирные Дома и Загородные 
Усадьбы», «Небоскребы и Бизнес Центры», «Театры и Художественные Сту-
дии», «Музеи и Галереи», «Колледжи и Университеты», «Вокзалы и Аэро-
порты», «Мосты и Виадуки», «Развлекательные Центры и Спорткомплексы». 
Все разделы имеют идентичную структуру и включают в себя тексты по теме, 
которые сопровождаются системой послетекстовых упражнений (ответить на во-
просы, определить истинность/ложность высказывания), а также в каждом раз-
деле присутствуют задания на отработку лексического материала (соотнести ан-
глийские и русские слова и фразы, сопоставить термины и их определения). 
В каждой теме выделена активная профессиональная лексика, подлежащая за-
учиванию. Она определяется содержанием текстов в пределах изучаемой темы 
и отражает термины, представленные в специальной литературе. Каждый раздел 
содержит ссылку на электронный ресурс для просмотра видео, которое сопро-
вождается заданием на понимание услышанного (выбрать правильный вариант 
ответа). Пособие также включает в себя блок текстов для дополнительного чте-
ния, которые совпадают по тематике с базовыми текстами разделов. Предлагае-
мые аутентичные тексты отвечают динамике современного научно-технического 
прогресса, а также требованиям учебной программы по иностранному языку для 
студентов очной и заочной форм обучения высших учебных заведений техниче-
ского профиля.  

Интересным, на наш взгляд, дополнением к указанному пособию является 
электронное приложение, составляемое совместно со студентами в процессе 
аудиторной и/или самостоятельной внеаудиторной работы. По каждой из рас-
сматриваемых тем студентам предлагается найти фрагмент художественного ан-
глоязычного произведения, в котором описывается конструкция определенного 
назначения. Далее студенты обмениваются подготовленными отрывками и вы-
полняют некоторый набор заданий. Проиллюстрируем конкретным примером. 
Студентом Х был предоставлен отрывок из книги американского писателя 
И. Стоуна «Страсти ума», в котором описываются некоторые здания Вены – го-
рода, в котором жил главный герой романа, известный ученый и психиатр 
З. Фрейд. Начав врачебную практику, Фрейд арендовал новую квартиру: “The 
baroque entrance hall had rust-colored marble insets as wall panels, fluted marble 
columns and a plentitude of gold-leaf decoration in the ceiling”. Когда его жена 
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увидела этот дом, она была в восторге: “Martha exclaimed with pleasure when she 
saw the cathedral-like facade with the impressive two-story Gothic-arched entrance, 
elaborately framed Italian Renaissance windows and balconies, at the roof level cupo-
las, cornices, turrets, towers, spires, and along the front heroic sculptured figures, 
male and female”.  

Студент, получивший данный фрагмент, сначала должен был перевести его 
на русский язык: «Вестибюль дома в стиле барокко украшали мраморные па-
нели... мраморные колонны и позолоченная лепнина на потолке»; «похожий на 
храм фасад, вход в виде готической арки высотой в два этажа, круглое углуб-
ленное окно с витражами над аркой, балконы в стиле Ренессанса, купола, кар-
низы, башенки, шпили на уровне крыши и по фронтону, выразительные муж-
ские и женские фигуры»; а затем составить на этой основе двуязычный тер-
минологический глоссарий, включающий такие термины, как барокко, Ре-
нессанс, готика, панель, фасад, витраж, арка, фронтон, лепнина, купола, кар-
низы, башенки, шпили (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
Пример двуязычного терминологического глоссария 

 
Термин (Term) Объяснение (Explanation) 

Фасад наружная лицевая сторона здания. Также фасадом называют чертёж 
ортогональной проекции здания на вертикальную плоскость. 

Facade the front of a building; any face of a building given special architectural 
treatment. 

 
Помимо этого, студент должен был изучить особенности упомянутых архи-

тектурных стилей и составить аналитическую таблицу, содержащую описание 
основных отличительных особенностей этих направлений. В таблице также 
были отражены результаты самостоятельной исследовательской деятельности 
студента, которая заключалась в составлении перечня зданий (мировых, россий-
ских достопримечательностей), которые относятся к обозначенным архитектур-
ным направлениям (Таблица 2). 

 

Таблица 2 
Фрагмент аналитической таблицы 

 
Стиль Отличительные особенности Примеры зданий 

Барокко 
Baroque 

Стиль в европейском искусстве и архитектуре 
XVI–XVII веков. Для него характерно внимание 
к деталям, символы и аллегории, грандиозные 
композиции, преувеличения, эмоциональность, 

пышность, витиеватые, изогнутые линии  
и обилие декора 

Baroque Style in European Art and Architecture of 
the 16th–17th Centuries. It is characterized by at-

tention to detail, symbols and allegories, grandiose 
compositions, exaggerations, emotionality, pomp, 
ornate, curved lines and an abundance of decor. 

Западный фасад собора св. 
Павла в Лондоне; Зеркаль-

ная Галерея в Версале; 
Придворная церковь в Пе-

тергофе 
St. Paul’s Cathedral in Lon-
don, Mirror Gallery in Ver-

sailles in Paris; Court 
Church in Peterhof 
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Завершающим заданием по фрагменту было составление задания познаватель-
ного характера для остальных студентов группы. Так, в описываемом случае сту-
дент составил задание по типу пазла (puzzle), когда была составлена электронная 
таблица из 16 клеток, в каждой из которых находилось или название архитектур-
ного стиля, или изображение достопримечательности, которые необходимо было 
соединить. 

Другим видом задания по представленному литературному отрывку было за-
дание по типу лингвистического исследования. Студент получил отрывок из ро-
мана Ч. Диккенса «Домби и сын», где описывался дом, в котором проживала 
дочь мистера Домби. Так как это задание довольно трудное, оно было предло-
жено наиболее подготовленному в языковом плане студенту. В выделенном от-
рывке необходимо было найти и объяснить средства литературной или художе-
ственной образности: Florence lived alone in the great dreary house, and day suc-
ceeded day, and still she lived alone; and the blank walls looked down upon her with 
a vacant stare, as if they had a Gorgon-like mind to stare her youth and beauty into 
stone... Hecatombs of furniture, still piled and covered up, shrunk like imprisoned and 
forgotten men, and changed insensibly. Mirrors were dim as with the breath of years. 
Patterns of carpets faded and became perplexed and faint, like the memory of those 
years’ trifling incidents. Keys rusted in the locks of doors. Damp started on the walls, 
and as the stains came out, the pictures seemed to go in and secrete themselves. 

В проведенном лингвистическом анализе студент нашел примеры олицетво-
рения (стены «смотрели» на нее «пустым» взглядом», картины «сами прятались» 
в нищи стен); образные сравнения (предметы мебели «сжались» как забытые тю-
ремные узники, зеркала были тусклыми, словно из-за «дыхания» времени, 
а краски на коврах выцвели и потускнели, как воспоминания о прошедших не-
значительных событиях); эпитеты (пустой взгляд, ужасный дом), а также пример 
аллюзии на мифический персонаж – медузу Горгону.  

Еще одним видом задания, которое всегда вызывает интерес со стороны 
обучающихся, является историко-культурное комментирование. В нашем 
примере оно было сделано на базе отрывка из пьесы О. Уайльда «Идеальный 
муж»: The octagon room at Sir Robert Chiltern's house in Grosvenor Square. The 
room is brilliantly lighted and full of guests. At the top of the staircase stands Lady 
Chiltern, a woman of grave Greek beauty, about twenty-seven years of age. She 
receives the guests as they come up. Over the well of the staircase hangs a great 
chandelier with wax lights, which illumine a large eighteenth-century French tap-
estry – representing the Triumph of Love, from a design by Boucher – that is 
stretched on the staircase wall. 

Такое задание всегда дает возможность студентам приобрести дополнитель-
ные сведения из разных областей знаний. Получив в качестве задания фрагмент 
из пьесы О. Уайльда «Идеальный муж», студент написал краткие статьи-коммен-
тарии по 5 разделам (истории, страноведению, химии, ткачеству, искусству и жи-
вописи) (Таблица 3). 
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Таблица 3 
Фрагмент историко-культурного комментирования 

 

Grosvenor Square 

Grosvenor Square, around 2 hectares, is laid out on level ground and is lo-
cated in Mayfair, central London, in the grid of streets to the south of Ox-

ford Street, east of Park Lane, west of New Bond Street, and north  
of Piccadilly 

Greek beauty 

Ancient Greek females also had body ideals to follow, softly shapen with 
rounded buttocks, long, wavy hair and a gentle face. In a time where many 

lived in poverty, to be larger and to carry extra fat on your body showed that 
you had wealth and could afford to eat to your satisfaction. 

wax a solid, slightly shiny substance made of fat or oil which is used to make 
candles and polish. It melts when it is heated 

tapestry 
a weft-faced plain weave with discontinuous wefts that conceal all of its 
warps. Wool is the material that has been most widely used for tapestry 

weaving 

the Triumph 
of Love 

Canvas “The Triumph of Love” after depicts a semi-nude Venus holding a 
bow resting on a chariot surmounted with flowers next to a quiver with ar-

rows, amidst cupids, cherubs, doves and a pair of embracing swans 
 
Подводя итоги, можно констатировать, что качество образования определя-

ется большим количеством фактором, но в первую очередь, желанием и возмож-
ностями преподавателя сделать занятие информационно-насыщенным, познава-
тельным, интересным и полезным для студентов. 
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Аннотация 
В современных реалиях необходим педагог, не только обладающий высоким уровнем про-

фессиональных компетенций, но и системой профессиональных ценностей, осознающий со-
циальную и профессиональную ответственность за образование своих учеников. Иными сло-
вами, педагог с высоким уровнем профессионального самоопределения и профессионального 
самосознания. Однако в научной литературе данные понятия определяются по-разному: как 
тождественные, так и различные, хотя и в чём-то общие по содержанию. 

В статье рассматриваются понятия «профессиональное самосознание» и «профессиональ-
ное самоопределение». На основе анализа научных работ раскрывается их сущность, общее и 
частное, демонстрируются различия в понимании авторами данных понятий.  

Автор приходит к выводу, что «профессиональное самосознание» является производной от 
самосознания личности. Личность, выступая субъектом профессиональной деятельности, под-
чиняется задаче профессионального самоопределения, которое, в свою очередь, является ин-
струментом профессионального самосознания. Профессиональное самосознание является 
корневым понятием для профессионального самоопределения.  

Ключевые слова: самосознание, субъект профессиональной деятельности, профессио-
нальное самосознание, профессиональное самоопределение. 

Abstract 
In modern realities, a teacher is needed who not only has a high level of professional competencies, 

but also a system of professional values, who is aware of social and professional responsibility for 
the education of his students. In other words, a teacher with a high level of professional self-determi-
nation and professional self-awareness. However, in the scientific literature, these concepts are de-
fined in different ways: both identical and different, although somewhat common in content. 

The article discusses the concepts of "professional self-awareness" and "professional self-determi-
nation". Based on the analysis of scientific papers, their essence, general and particular, is revealed, 
differences in the authors' understanding of these concepts are demonstrated.  

The author comes to the conclusion that "professional self-consciousness" is a derivative of 
the self-consciousness of the individual. The personality, acting as the subject of professional 
activity, is subject to the task of professional self-determination, which, in turn, is an instrument 
of professional self-awareness. Professional self-consciousness is the root concept for profes-
sional self-determination. 
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Понятие «профессиональное самосознание» по сути своей является производ-

ным от «самосознания личности» и конкретизируется в рамках профессиональ-
ной деятельности, о чём, например, говорит в своём исследовании Ефремов Е.Г. 
[1]. Далее он приводит интерпретации понятия «профессиональное самосозна-
ния» из работ других авторов. Так, согласно Парыгину Б.Г., профессиональное 
самосознание – «это осознание человеком своей принадлежности к некоторой 
профессиональной группе» [1]. Шавир П.Л. определяет «профессиональное са-
мосознание» как «избирательную деятельность самосознания личности, подчи-
ненную задаче профессионального самоопределения; осознания себя как субъ-
екта своей профессиональной деятельности» [1]. Сам же Ефремов Е.Г. «профес-
сиональное самосознание» понимает, как «специфическую, избирательную, 
дифференцирующую и интегрирующую деятельность сознания, выступающую 
как подуровень общего самосознания и проявляющуюся в осознании себя как 
субъекта профессиональной деятельности и самоопределении в социально-про-
фессиональной среде» [1]. 

Швецов В.А. пишет, что согласно утверждению Марковой А.К. профессио-
нальным самосознанием является «комплекс представлений человека о себе как 
о профессионале, целостный образ себя как профессионала, система отношений 
к себе как к профессионалу» [3]. Исходя из этого определения, мы будем рас-
сматривать понятие «профессиональное самосознание студента» как «совокуп-
ность его представлений о себе как о будущем специалисте и системе отношений 
к себе как к будущему специалисту» [8]. 

Рассмотрев точки зрения относительно понимания «профессионального само-
сознания», перейдём к обзору определений «профессионального самоопределе-
ния». Львова С.В. под «профессиональным самоопределением» понимает «го-
товность человека самостоятельно и осознанно делать ответственные жизненные 
и профессиональные выборы на основе анализа, оценки внутренних ресурсов 
субъекта и соотнесения их с требованиями профессии, последующее формиро-
вание его как субъекта труда и профессионала» [2], а Федорова Ю.А. – «опреде-
ление человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых дан-
ным человеком) критериев профессионализма» [5]. 

Фирсова Т.А. считает профессиональным самоопределением «процесс рас-
крытия своей внутренней позиции относительно профессиональной деятельно-
сти, осознания и принятия себя в социуме в качестве будущего специалиста, про-
фессионала» [6]. Фортыгина С.Н. и Павлова Л.Н. – как «систему воспитатель-
ного пространства, реализуемую при определенных условиях» [7]. 

Кудрявцев Т.В. под «профессиональным самоопределением» понимает 
«сформированность отношения личности к себе как субъекту профессиональной 
деятельности, то есть своеобразная Я-включенность» [4]. Ефремов Е.Г. отме-
чает, что при таком определении понятие «профессиональное самоопределение» 
почти в полной мере тождественно «профессиональному самосознанию», по-
скольку в определение первого закладывается и профессиональная самооценка, 
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и профессиональная саморегуляция. Автор, в целом, приходит к выводу, что дан-
ные понятия очень близки, однако корневым является именно «профессиональ-
ное самосознание». Профессиональное самоопределение же он понимает, как 
«механизм профессионального самосознания, который заключается в поиске и 
нахождении соотношений между различными внешними и внутренними реали-
ями в процессе деятельности (ресурсами, условиями, нормами внешними и внут-
ренними для субъекта деятельности), результатом такого поиска является нахож-
дение жизненного смысла деятельности для индивида» [1].  

Таким образом, «профессиональное самосознание» является производным от 
самосознания личности, выступая как субъект профессиональной деятельности, 
и подчиняется «профессиональному самоопределению», которое, в свою оче-
редь, является инструментом «профессионального самосознания». При этом 
«профессиональное самосознание» является корневым для «профессионального 
самоопределения». Мы можем утверждать о важности как самоопределения, так 
и самосознания для будущего педагога, а также о крайней необходимости созда-
ния условий для успешного становления педагога, в которых будут формиро-
ваться и развиваться данные элементы человеческого сознания. 
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Аннотация 
В данной статье представлены результаты опроса учителей начальных классов на предмет 

использования электронных образовательных ресурсов во внеурочной деятельности по мате-
матике в начальной школе. Также описаны варианты применения некоторых электронных об-
разовательных платформ.  

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, онлайн-платформа, внеурочная 
деятельность в начальной школе, внеурочная деятельность по математике. 

Abstract 
This article presents the results of a survey of elementary school teachers on the use of electronic 

educational resources in extracurricular activities in mathematics in elementary school. It also de-
scribes the options for the use of some electronic educational platforms. 

Keywords: electronic educational resource, online platform, extracurricular activities in elemen-
tary school, extracurricular activities in mathematics. 

 
Одним из способов повышения учебной мотивации обучающихся и интенси-

фикации образовательного процесса в начальной школе является внеурочная де-
ятельность. Внеурочная деятельность в начальной школе призвана обеспечить 
дополнительные условия для развития учащихся. А применение электронных об-
разовательных ресурсов умножает эффективность внеурочной работы. 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 
предметное содержание и метаданные о них [2]. 

Внедрение в образовательный процесс электронных ресурсов позволит увели-
чить долю самостоятельной работы учащихся и повысить ее эффективность, что 
соответствует требованиям ФГОС общего образования [4]. 

Важно отметить, что возможности электронных образовательных ресурсов 
включают в себя доступность, вариативность, универсальность, мультимедий-
ность, интерактивность [5]. 

mailto:k_ermolaeva0907@mail.ru
mailto:gimayeva.alsu@bk.ru
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Без сомнения, возможности, которые нам предоставляют современные техно-
логии, бесценны. Сегодня просторы Интернета – это отдельный мир, это реаль-
ность, без которой сложно представить нашу жизнедеятельность. 

Разнообразные образовательные сайты и онлайн-платформы оказывают боль-
шую помощь учителю в подготовке к урокам, конкурсам, олимпиадам, экзаме-
нам, дополнительным занятиям с одаренными детьми и слабоуспевающими, вне-
урочным занятиям. 

Внеурочная работа в начальной школе может включать в себя: участие во все-
возможных сетевых конкурсах, дистанционных олимпиадах различного уровня; 
создание мини – проектов в сопровождении с презентациями; это виртуальные 
экскурсии, творческие домашние задания.  

Основные задачи, решаемые посредством внеурочной деятельности заключа-
ются: в выявлении склонностей, интересов, способностей и возможностей обу-
чающихся; создание условий для индивидуального развития каждого ребенка 
в избранной сфере внеурочной деятельности; развитие опыта творческой дея-
тельности, творческих способностей учащихся и т.д.  

Внеурочная деятельность по сравнению с традиционным уроком имеет пре-
имущество, а именно создает условия для развития индивидуальности, интере-
сов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная учитывать 
личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует дифферен-
цированного и индивидуального подхода в обучении. 

Содержание внеурочной работы по математике в начальной школе направ-
лено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, зоркости, 
умения анализировать, догадываться, осмысливать, рассуждать, доказывать, 
творчески решать учебную задачу. Внеурочная работа может помочь раскрыть 
скрытые возможности и таланты учащихся через стимуляцию их интереса 
к предмету.  

Внеурочная работа по математике формирует исследовательские и творческие 
навыки учащихся [3]. Это органичная часть учебного процесса, она дополняет, 
развивает и углубляет его. 

Использование электронных образовательных онлайн-платформ и сервисов 
может позволить педагогу разнообразить внеурочную работу по математике и 
реализовать целостную информационно-образовательную среду в начальной 
школе. 

Во время прохождения педагогической практики в школе нами был проведен 
опрос. В опросе участвовали 15 учителей начальных классов. Опрос состоял из 
одного вопроса: «Какие электронные образовательные ресурсы Вы используете 
во внеурочной деятельности по математике?». Результаты опроса представлены 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Использование учителями начальной школы электронных образовательных ресурсов 
во внеурочной деятельности по математике 

 
В процессе организации внеурочной деятельности в начальной школе учителя 

чаще всего обращаются к следующим образовательным платформам: к интерак-
тивной образовательной онлайн-платформе Учи.ру (используют 12 учителей из 
15 опрошенных) и к Яндекс.Учебнику (используют 10 учителей из 15 опрошен-
ных). Отметим, что педагоги в своей деятельности могут совмещать применение 
сразу нескольких электронных ресурсов. Другие электронные образовательные 
платформы тоже используются ими весьма активно. 

Раскроем, каким образом с помощью популярных образовательных платформ 
учитель начальной школы может спроектировать внеурочную деятельность по 
математике. 

На платформе Учи.ру у младших школьников есть возможность подгото-
виться к олимпиаде, решая задачи олимпиад прошлых лет. Кроме этого, отме-
тим, что учащиеся на данной онлайн-платформе очень любят проходить разно-
образные марафоны и квесты. 

Учитель начальной школы может эффективно использовать во внеурочной 
деятельности и задания Яндекс.Учебника. Реализовать это можно следующим 
образом: 

1. Индивидуальное или групповое выполнение заданий Яндекс.Учебника на 
занятии кружка. Это может быть реализовано на одном из этапов внеурочного 
занятия или на протяжении целого занятия. 

2. Олимпиады на платформе Яндекс.Учебник. Например, учитель может орга-
низовать внутриклассную или домашнюю олимпиаду. 

3. Дифференцированная работа учащихся с заданиями Яндекс.Учебника. 
При отборе заданий Яндекс.Учебника для внеурочной деятельности учитель 

может использовать следующие варианты: 
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1. Расширение и углубление обязательной части ООП: решение заданий по те-
мам вариативной части основной образовательной программы (то, что не изуча-
ется на уроках). Например, вычисления со смешанными числами, задачи на од-
новременное движение двух объектов, измерение углов. 

2. Решение более сложных заданий по темам обязательной части ООП (парал-
лельно тому, что изучается на уроках). Например, пропедевтика метода пропор-
ций при решении задач на приведение к единице. 

3. Решение нестандартных задач (задачи на смекалку). Например, задания раз-
дела Логика – Олимпиадные задачи. 

Есть тенденция, что в недалеком будущем электронные образовательные ре-
сурсы попытаются полностью вытеснить традиционное классно-урочное обуче-
ние в школе. Нет никакого сомнения в том, что прогрессивное внедрение инфор-
мационных технологий в процесс обучения позволяет сделать его интересным. 
Однако не стоит забывать, что процесс обучения младших школьников имеет 
свои специфические особенности. Учителя отмечают, что полный переход на 
удаленное обучение может неблагоприятно повлиять на формирование функци-
ональной грамотности младших школьников, также может наблюдаться сниже-
ние уровня дисциплины [1]. 

Тем не менее, мы не исключаем, что использование разнообразных ЭОР и он-
лайн-платформ во внеурочной деятельности по математике в начальной школе 
вносит разнообразие в привычный процесс обучения. Это способствует активи-
зации интереса к самому процессу обучения и к предмету «Математика». 
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Аннотация  
В современном мире мультфильмы являются неотъемлемой частью жизни ребенка. В связи 

с развитием технологий иллюстрация и внутреннее наполнение мультфильма меняются, соот-
ветственно меняется формирование личности ребенка. В статье представлен практико-ориен-
тированный метод опроса детей, направленный на выявление понимания мультипликаций ре-
бенком. С помощью представленной анкеты, выявлены личностные особенности младшего 
школьника, как при индивидуальной, так и при групповой работе. В работе исследуются со-
временные мультфильмы, их влияние на психику и самоопределение детей с применением 
рисуночных тестов. 

Ключевые слова: мультфильмы, мультипликация, портрет школьника, рисуночная мето-
дика, автопортрет, особенности ребенка, младший школьник. 

Abstract 
In today's world, cartoons are an integral part of a child's life. Due to the development of technol-

ogy, the illustration and the inner content of a cartoon are changing, and the formation of a child's 
personality is changing accordingly. The article presents a practice-oriented method of interviewing 
children, aimed at identifying the child's understanding of cartoons. With the help of the presented 
questionnaire, the personal characteristics of the younger schoolchildren are revealed, both in indi-
vidual and group work. The work examines modern cartoons, their influence on the psyche and self-
determination of children with the use of drawing tests. 

Keywords: cartoons, animation, portrait of a schoolboy, drawing technique, self-portrait, features 
of a child, a junior schoolboy. 

 
Современный мир наполнен колоссальным разнообразием мультипликаций, 

с самого детства ребенок увлеченно рассматривает детали мультфильма, перени-
мает на себя качества любимого героя, копирует нравственные поступки, напри-
мер, как делать хорошо, как пережить горе и справиться со злостью. Мульт-
фильмы сегодня являются неотъемлемой частью жизни ребенка. В связи с раз-
витием технологий иллюстрация и внутреннее наполнение мультфильма меня-
ются, соответственно меняется формирование личности ребенка.  

С развитием человеческой истории, постоянно менялось отношение к детству, 
что выражалось в различных методах подхода к воспитанию, выработке воспи-
тательных идеалов, организации повседневного быта ребенка. На сегодняшний 
день, мультфильмы оказывают колоссальное влияние на психику ребенка. 
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Действительно, одним из средств влияния на развитие детей на сегодняшний 
день является мультфильм. Также с развитием технологий качество и содержа-
ние мультфильма меняются, становятся красочнее и разнообразнее, что позво-
ляет каждому ребенку найти мультфильм индивидуально под свой вкус.  

Целью нашего исследования было выявить, научно обосновать и эксперимен-
тально проверить методы изучения влияния мультфильмов на эмоциональное со-
стояние и сознание детей, с возможным расширением педагогических подходов 
к использованию детского рисунка как средства художественно-творческого раз-
вития детей младшего школьного возраста.  

Важно понимать, что в период детства происходит формирование качеств ре-
бенка, которые он перенимает из вне. Данное исследование показало: 1) Как об-
разы героев воспринимаются детьми и студентами, 2) Отражают ли мульт-
фильмы их запросы, 3) Какие черты к формированию психологического авто-
портрета современного ребенка оставили мультфильмы.  

Выборка составила 128 человека:  
1 класс (16 учеников), 2 класс (16 учеников), 3 класс (16 учеников), 4 класс 

(16 учеников), 1 курс (24 студента), 3 курс (40 студентов). 
Для полной ясности картины для исследования были выбраны школы с раз-

ным местоположением, статусом, частные и государственные. На опросе было 
4 человека с каждого класса: два мальчика и две девочки. Это было сделано 
неспроста, мы хотели посмотреть, существует ли тенденция и волнообразный 
выбор определенных интересов в одной школе, классе, у девочек или у мальчи-
ков, которым следуют большинство детей или же все происходит индивидуально 
без опоры на общественное мнение. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
• Сбор информации у студентов и детей  
• Анализ информации  
• Составление статистических данных  
При анализе работ мы обращали внимание на поведение ребенка при ответах 

на вопросы, их заинтересованность, углубленность, внимательность, аккурат-
ность и т.д. 

Зачастую дети мыслят наглядно. Наглядно- или предметно-образное мыш-
ление – это зрительное представление ситуации в уме и умение производить с 
ней необходимые операции для решения определённой задачи, при этом, не 
совершая никаких практических действий в реальности. [1] Поэтому при ана-
лизе просмотренных мультфильмов, мы добавили рисуночные ответы на не-
которые вопросы.  

Для диагностического использования рисунков очень важно, что они отра-
жают, в первую очередь, не сознательные установки человека, а его бессозна-
тельные импульсы и переживания. Именно поэтому рисуночные тесты так 
трудно «подделать», представив в них себя не таким, какой ты есть в действи-
тельности. Как и прочие проективные тесты, рисуночные методики очень инфор-
мативны, т. е. позволяют выявить множество психологических особенностей че-
ловека. При этом они просты в проведении, занимают немного времени и не 
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требуют никаких специальных материалов, кроме карандаша и бумаги. Допол-
нительным достоинством рисуночных методов является их естественность, бли-
зость к обычным видам человеческой деятельности. Тот или иной опыт рисова-
ния есть практически у каждого человека. Наиболее близко это занятие детям, 
поэтому при обследовании детей рисуночные методы применяются особенно ча-
сто. Ребенку легко понять тестовую инструкцию, для выполнения методик не 
нужен высокий уровень развития речи. В отличие от большинства других тестов, 
рисуночные методики могут проводиться многократно и сколь угодно часто, не 
утрачивая своего диагностического значения 

Методы исследования: 
• Теоретический анализ и синтез искусствоведческой, психологической, пе-

дагогической и методической литературы по проблеме исследования; 
• Анализ ответов и иллюстраций школьников и студентов; 
• Беседа с детьми о рисунках с последующей интерпретацией высказываний. 
Был выбран комплекс рисуночных методик, позволяющий за короткое время 

получить максимум информации о бессознательных переживаниях человека и 
составляющий одну из сторон сложного процесса диагностики его состояния. 

 Методологической основой являются: 
• Рисуночные методики С.В. Баранова  
• Методика автопортрет Е.С. Романова и С. Ф. Потемкина 
E. С. Романова и С. Ф. Потемкина предлагают модифицированный вариант 

методики Р. Бернса «Автопортрет», который вполне может быть использован 
для диагностики личности студента [2]. Автопортрет имеет несколько линий раз-
вития, равно как и вершин его художественного воплощения.  

Анализируя работы учащихся и студентов, мы заметили, 1) что при просмотре 
мультфильмов дети не фиксируют внимание на основную его идею отвлекаясь 
на средства выразительности. 2) при просмотре мультфильма для обучающихся 
важна яркость, красочность представленного на экране, выразительность обра-
зов героев и персонажей, то есть все то, что удерживает непроизвольное внима-
ние, 3) довольно большой процент детей советуют мультфильм людям из своей 
возрастной категории, 4) дети, особенно первоклассники, когда смотрят мульт-
фильмы, больше внимания обращают на внешние данные персонажей, а не на 
нравственные качества. 

Следовательно, можно сделать вывод, что дети не могут изобразить концеп-
цию самого мультфильма, рисуя лишь главного персонажа, что доказывает, что 
им не важен сюжет и мультипликации ассоциируются в основном с одним ге-
роем-любимым и его атрибутикой. Дети пытаются соответствовать героям из 
мультфильмов, поэтому их привлекают более сильные персонажи, из-за этого 
учащихся в мультфильмах привлекает соревновательный момент, то есть муль-
типликационные персонажи, которые на протяжении всего мультфильма идут 
против друг друга и, соответственно, им нравятся те герои, которые всегда по-
беждают. Также при анализе работ мы заметили, что некоторые дети пропускают 
вопрос о любимом мультфильме, рисуют или более того только пишут имена 
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своих любимых героев. Отсюда вытекает, что дети, не умеющие выделять осо-
бый смысл мультфильма, не хотят рисовать.  

Таким образом, мы заметили, что дети не отказались от рисования, ребята были 
открытыми, то есть они не испытывают каких-либо опасений перед раскрытием 
своих мыслей и желаний. Как оказалось, большинство любимых мультипликаций 
показывают по телевизору. Это означает, что нужно с особым вниманием отно-
ситься к выбору мультфильма для просмотра. В вопросе «Кому бы ты посоветовал 
посмотреть этот мультфильм?» многие дети рекомендуют его своим друзьям, 
чаще всего для того, чтобы иметь возможность с ними его обсудить.  

Анализ показал, что ребята изображают лишь одного или двух героев, которые 
зачастую являются главными, изображая их в полный рост, со всеми чертами 
лица, что является признаком открытости и понимания себя и окружающих. Так, 
все это говорит о демонстративности, живом воображении и творческой направ-
ленности [3]. 

Яркость и красочность иллюстрации может напрямую отражать эмоциональ-
ное состояние ребенка. Ближе к старшим классам иллюстрация была более дета-
лизирована, ответы были более наполненными и реальными. В шуточной форме 
отвечали обычно дети, отличающиеся сильной активностью, энергичностью и 
неусидчивостью.  

Детское рисование и рисунок как «продукт» изобразительной деятельности 
являются одним из наиболее интересных личностных проявлений ребенка. На 
протяжении длительного времени детское рисование как процесс и рисунок как 
явление представляют собой объект изучения и исследования специалистов раз-
личных направлений: искусствоведов, психологов, педагогов, биологов, социо-
логов и. т. д. Это объясняется, прежде всего тем, что детский рисунок и изобра-
зительная деятельность, связанная с ним, являются ключом ко многим скрытым 
сторонам личности ребенка и как явление многогранное и многофункциональное 
рассматривается с разных точек зрения в зависимости от целей и задач, стоящих 
перед исследователем [4]. 

Детское изобразительное творчество понимается нами как один из способов 
освоения окружающей действительности, и соответственно детский рисунок 
также представляет собой адекватное отражение восприятия окружающего мира, 
имеющее некоторые особенности, связанные с возрастом. 
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Аннотация 
В статье описаны возможности олимпиадного движения для самореализации одаренных 

студентов. Отмечено, что основой для развития одаренности личности выступает ее собствен-
ная активность и систематическое участие в различных видах деятельности. Одним из спосо-
бов самореализации одаренных студентов является их участие в различных олимпиадах. Они 
являются своеобразным способом развития, формирования и оценки творческой одаренности. 
Участие в данных мероприятиях позволяет оценить уровень знаний студентов и мотивировать 
их к более глубокому изучению предмета, выявлять наиболее способных и одаренных студен-
тов, способствовать становлению и развитию образовательных потребностей личности и ее 
самореализации.  

Ключевые слова: одаренность, олимпиады, студенты, самореализация. 
Abstract 
The article describes the possibilities of the Olympiad movement for the self-realization of gifted 

students. It is noted that the basis for the development of a person's giftedness is her own activity 
and systematic participation in various types of activities. One of the ways of self-realization of 
gifted students is their participation in various Olympiads. They are a kind of way of developing, 
forming and evaluating creative talent. Participation in these events makes it possible to assess the 
level of students' knowledge and motivate them to study the subject more deeply, identify the most 
capable and gifted students, contribute to the formation and development of the educational needs 
of the individual and his self-realization. 

Keywords: giftedness, olympiads, students, self-realization. 
 
В современных условиях общественного, государственного и производствен-

ного развития большие надежды возлагаются на активных, творческих и талант-
ливых людей, способных нестандартно решать возникающие проблемы и доби-
ваться значительных результатов из тривиальных ситуаций [4]. В связи с этим 
актуальна и важна проблема выявления, развития и сохранения одаренности на 
протяжении всей жизни. 

Формулируя «операционную концепцию одаренности» [3], авторы констати-
руют, что уровень, качественное своеобразие и особенности развития одаренно-
сти «являются результатом сложного взаимодействия наследственности (врож-
денной задатки) и социокультурной среды, а деятельности (играть, учиться, ра-
ботать)». Основой формирования и реализации этого качества является 
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активность личности и ее саморазвитие. Эту мысль мы подтверждаем в работе 
Е.А. В ней указывается, что успех гарантируется только при реализации в дея-
тельности, специально организованной для этой цели [1]. Вовлечение личности 
в различные виды деятельности является основой для индивидуального само-
определения и самореализации и, следовательно, развития одаренности и та-
ланта. Е.Н. Шутенко выделяет три компонента самореализации студенческих 
подростков в образовательных условиях: участие и социальная интеграция в про-
цессе обучения, потенциальная и актуальная реализация способностей в образо-
вательном процессе [6]. 

При обсуждении системы работы с одаренными учащимися необходимо под-
черкнуть мысль о максимальном развитии индивидуальных склонностей, спо-
собностей, познавательных способностей. Признание и внимание к результатам 
своего труда, как к себе, так и к окружающим, имеет решающее значение для 
одаренных и талантливых учащихся [2]. Эти результаты формируют смысл и ха-
рактер самой деятельности. 

Одним из способов самореализации одаренных учащихся является участие 
в различных олимпиадах (тематических, творческих). Они являются своеобраз-
ным источником развития, формирования и оценки творческих способностей. 
Участие в данном мероприятии позволяет оценить уровень знаний учащихся, мо-
тивировать их на углубленное изучение предмета, выявить наиболее способных 
и талантливых учащихся, способствовать формированию и развитию их индиви-
дуальных образовательных потребностей [5]. 

Ожидается, что студенты, участвующие в олимпиаде, будут использовать свои 
знания в полной мере и сравнивать свой уровень с интересами своих конкурен-
тов из других университетов и регионов. Вообще олимпиадная работа намного 
сложнее экзаменационной и контрольной. Чтобы справиться с этим, студентам 
необходимо выучить наизусть все лекции, глубоко изучить некоторые темы, 
включить нестандартное мышление. Это оказалось отличной тренировкой всех 
профессиональных навыков. И даже если с первого раза победить не получится, 
знания и опыт, полученные при подготовке, обязательно пригодятся в будущем. 

Многие конкурсы профессионального мастерства предлагают победителям 
гранты для достижения конкретных целей или призы, которые они могут исполь-
зовать по своему усмотрению. По результатам некоторых олимпиад участники 
получают возможность пройти стажировку в профессиональных организациях. 
Еще одним мотивирующим фактором подготовки и стремлением показать высо-
кие результаты на олимпиадах является получение определенных льгот при по-
ступлении на следующую ступень обучения в полицейском или аспирантуре. 

Поэтому олимпиада является одним из важнейших инструментов системы об-
разования в целом и механизмом самореализации студенческой молодежи 
в частности. Подготовка к олимпиадам и участие в них воспитывает большой 
интерес к дисциплине, стимулирует активность учащихся, самостоятельность 
в работе с литературой, развивает силу воли и стремление к самосовершенство-
ванию. Олимпиада помогает формировать творческий мир школьников. 
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Участвуя в олимпиаде, они «прокачивают» знания, умения, навыки, настоящую 
самореализацию. 
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Аннотация 
В статье анализируются вопросы, связанные с практикой обеспечения субъективного каче-

ства жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. В этой контексте рассматрива-
ется антропологический подход как возможность ребенка выйти на новый уровень социализа-
ции, процесс которого неотторжим от процесса воспитания. Показаны этапы движения ре-
бенка к своему субъективному качеству жизни, что на основе антропологического подхода 
предполагает наличие особого ценностного отношения к личности ребенка с отклонениями 
в здоровье. 
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Ключевые слова: антропологический подход, субъективное качество жизни, ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья, социально-педагогическая система, социальная за-
щита. 

Abstract  
The article analyses the issues related to the practice of providing subjective quality of life for 

children with disabilities. In this context the anthropological approach is considered as an opportunity 
for a child to reach a new level of socialization, the process of which is inseparable from the upbring-
ing process. The stages of a child's movement towards his/her subjective quality of life are shown, 
which, based on the anthropological approach, implies a special value attitude towards the personality 
of a child with disabilities. 

Keywords: anthropological approach, subjective quality of life, child with disabilities, socio-ed-
ucational system, social protection. 

 
Как показывает практика обеспечения субъективного качества жизни детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), государственная поли-
тика демонстрирует существенные подвижки в этом отношении, удельный вес 
которой падает на социальную защиту данной категории детей. Социальная по-
литика государства включает в себя, в частности, социальную реабилитацию 
этих детей, охрану и восстановление их здоровья, создание условий для отдыха 
и досуга, обеспечение доступности образования и т.д. Все это сегодня связано 
с определенными подходами к развитию социально-педагогической системы ре-
сурсного обеспечения субъективного качества жизни детей с ОВЗ, что, в той или 
иной степени, предполагает участие всевозможных социальных институтов 
(учреждений социальной защиты, учебных заведений, общественных организа-
ций, благотворительных фондов и т.д.). Их деятельность, помимо всего прочего, 
включает в себя работу в пространстве самой микросреды ребенка с целью обес-
печения условий для развития и расширения его интересов и возможностей на 
основе социальной защиты. Данная деятельность, будучи целенаправленной и 
социально организованной системой, выстраивается в рамках многофакторного 
воздействия на личность ребенка в условиях его отношений с окружающей со-
циальной средой. Исходя из этого, социально-педагогическая система ресурс-
ного обеспечения субъективного качества жизни детей с ОВЗ предполагает осу-
ществление конкретной социально-педагогической деятельности по следующим 
позициям:  

– социокультурная реабилитация детей, имеющих отклонения от нормы в фи-
зическом, психическом, а также социальном развитии; 

– налаживание продуктивных взаимоотношений ребенка с окружающей его 
средой, исходя из его интересов и потребностей; 

– повышение уровня социокультурной адаптации ребенка с ОВЗ через его фи-
зическое и личностное развитие; 

– обеспечение благоприятных условий для профилактики явлений социальной 
или психологической дезадаптации ребенка и т.д. 

Говоря о субъективном качестве жизни детей с ОВЗ, становится очевидной 
особая роль рефлексивного отношения таких детей к самим себе. Именно в этом 
плане при развитии личности ребенка с теми или иными ограничениями здоро-
вья должен осуществляться баланс с его субъективным благополучием. И здесь 
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важным становится использование различных подходов к развитию социально-
педагогической системы ресурсного обеспечения субъективного качества жизни 
детей с ограниченными возможностями здоровья, что понимается как специаль-
ное проектирование процесса, связанного со способами и приемами осуществле-
ния деятельности в направлении обеспечения социального благополучия данной 
категории детей. Исходя из этого, с учетом рассматриваемой проблематики нам 
представляются важнейшим такой социально-педагогический подход, как антро-
пологический подход. 

Данный подход важен тем, что он в своей основе при рассмотрении индиви-
дуального развития ребенка особое внимание уделяет социальным факторам, ко-
торые в условиях общения на разных уровнях социальной жизни способствуют 
всевозможным его психическим преобразованиям на протяжении детства. От-
сюда, реализация антропологического подхода происходит в условиях социаль-
ной деятельности ребенка, когда он действует и общается совместно с окружаю-
щими его людьми в рамках так называемого «со-действия». Будучи ограничен-
ным в своих физических и социальных возможностях, ребенок в условиях содей-
ствия способен раскрыть внутренние силы своего развития, открывая для себя 
как окружающий мир, так и собственную личность. Это можно назвать суще-
ственным антропологическим ресурсом, который исследователь В.И. Максакова 
рассматривает в качестве важнейшего педагогического компонента, актуализи-
рующего в контексте социально-педагогической системы всю необходимую ин-
формацию о ребенке, его физическом и духовном состоянии [3]. Повышение по-
тенциала этого состояния в современной антропопрактике зависит от детско-
взрослой событийной общности, которую в системе образования принято счи-
тать целостной единицей воспитания, в рамках которого, собственно, и развива-
ются ценностно-смысловые характеристики ребенка. К этим характеристикам 
относятся, прежде всего, отношение ребенка к самому себе, к другому и в целом 
к миру. В этом процессе, исходя из обеспечения субъективного качества жизни 
детей, формируется позиционность ребенка в ее мировоззренческом смысле, ко-
гда он в ходе развития своей личности формирует готовность к активной и от-
ветственной деятельности, разрешая, по сути, различные уровни кризиса (лич-
ностного, возрастного и образовательного). На основе антропологического под-
хода педагоги способствуют приобретению ребенком своей позиционности 
с тем, чтобы она позволяла ему выйти на новый уровень социализации, процесс 
которого, так или иначе, неотторжим от процесса воспитания. Это говорит о том, 
что антропологический подход на основе антропологических знаний и современ-
ных научных взглядов предполагает реализацию целостного взгляда на ребенка 
и связанного с этим сложного процесса его развития. В этой связи, как отмечает 
исследователь И.А. Грешилова, антропологический подход учитывает целост-
ность образа ребенка и, в свою очередь, формирует целостный подход к обеспе-
чению его субъективного качества жизни [1]. Это в дальнейшем отражается 
в практическом воплощении деятельности педагогов, психологов, социальных 
работников и в определенной степени родителей.  
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Таким образом, антропологический подход в совокупности знаний о развитии 
человека в области педагогики, психологии, философии, культурологии предо-
ставляет обоснование для структурирования содержания процессов воспитания 
и социализации ребенка с ОВЗ. В этом содержании сутью является раскрытие 
в ребенке его внутренних движущих сил, что становится основополагающим ре-
сурсом взращивания и становления его сущностных сил, которые сводятся, в ко-
нечном счете, к выращиванию в себе категории «человеческого в человеке». 
На этой основе осуществляется функционально-деятельностные компоненты 
процессов воспитания и социализации детей с ОВЗ и обеспечение их субъектив-
ного качества жизни. В этой связи, уместно отметить, что в зарубежной антро-
попрактике антропологический подход основан, прежде всего, на социологиче-
ских позициях; т.е. он сосредоточен не на изучении индивидуальности индивида, 
а на том, как тот реализует себя в выбранной социальной модели и социальной 
группе с ее нормами и ценностями [6]. Это напрямую можно увязать с субъек-
тивным качеством жизни детей, обеспечение которого и предполагает социаль-
ное направление антропологического подхода, учитывающего социальное осно-
вание психики ребенка с ОВЗ, а отсюда – саморегуляции на основе норм поведе-
ния, регулируемых различными социальными механизмами. Это положение 
было связано с свое время с инклюзивной формой обучения, обеспечивающей 
формирование поведения ребенка согласно принятым общественным образцам. 
Об этом много писал известный ученый и педагог Е.Ш. Ямбург, который наста-
ивал на тезисе о педагогическом плюрализме, предполагающего разные цели и 
аспекты цели обучения. Так, предлагая модель адаптивной школы (совместное 
обучение детей разных групп здоровья), Е.Ш. Ямбург предложил для школы 
принцип многопарадигмальности, сочетающий в себе личностный, интеллекту-
альный и социальный компоненты, которые совокупно ориентированы на инди-
видуальный подход с учетом актуального развития и образовательных потреб-
ностей ребенка [5]. И это особенно касается детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, для которых процессы и социализации, и индивидуализации 
осуществляются в разных направлениях при освоении ими внешнего и внутрен-
него пространства: им приходится включать себя в общую систему отношений 
и, в то же время, выделять себя как индивидуальность. И в этом случае антропо-
логический подход способствует реализации социализации ребенка (расширение 
его связей со своей социальной группой, обществом и культурой) и структури-
рованию его субъектности (повышения уровня самоутверждения и самоосу-
ществления). В этой связи, исследователь А.С. Запесоцкий говорит об устране-
нии антагонизма между социальным (усвоение ценностей и правил общения) и 
индивидуальным (проявление индивидуальных черт) через процесс обучения, 
когда ребенок с ОВЗ усваивает культурно-социальный опыт и одновременно 
осознает свои отличия от других, тем самым, подсознательно выбирая собствен-
ный смысл своей жизнедеятельности [2]. 

Таким образом, посредством антропологического подхода педагоги содей-
ствуют проектированию для детей с ОВЗ образовательных и жизненных ситуа-
ций с целью формирования у них опыта субъектного позиционирования в ходе 
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обобщения личностных достижений и на этой основе нахождения возможности 
для личностного самоопределения в условиях собственных действий. При этом, 
на основе антропологического подхода происходит реализация деятельностной 
позиции педагога и собственно становление позиционности самого ребенка 
с РВЗ. Речь идет о том, что педагог, осуществляя разнообразные деятельностные 
позиции, выстраивает систему психолого-педагогических отношений с ребен-
ком, помогая ему осознанно входить в пространство различных видов деятель-
ности, где имеют место всевозможные социальные отношения. Исходя из этого, 
позиция педагога влияет на ценностно-смысловые новообразования ребенка, ко-
торый учится быть не только адекватным современным социокультурным усло-
виям, но и находить свое место в той социальной группе, в которой он сейчас 
находится, а также научиться изменять или преобразовывать условия собствен-
ной жизнедеятельности. Отсюда, антропологический подход предполагает нали-
чие ценностного отношения к личности ребенка с ОВЗ в ходе движения его 
к своему субъективному качеству жизни, что обычно имеет следующие этапы: 
сначала у него возникают личностные переживания по поводу своего бытия; за-
тем у него формируется личностный смысл в понимании важности своего разви-
тия; далее этот личностный смысл переходи в смысловые установки по самоор-
ганизации целесообразной жизнедеятельности, что, в конечном итоге, реализу-
ется уже на практике в рамках учебной или иной деятельности. И именно антро-
пологический подход и в целом антропология имеет все возможности для пол-
ноценной оценки образовательного процесса, связанного с обеспечением субъ-
ективного качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, по-
скольку антропология обладает способами, позволяющими выработать рацио-
нальную позицию при работе с учащимися.  

Одной из позиций является, в частности, включение детей с ОВЗ в общеобра-
зовательную школу на основе совместного обучения, что выходит за пределы 
традиционного образования, имея перед собой конкретные задачи разносторон-
него развития каждого ребенка с его возможностями и способностями. А по-
скольку продвижение здоровых детей не требует исключительного педагогиче-
ского содействия, то у педагогов на основе антропологии расширяется диапазон 
обучения детей с ОВЗ с точки зрения индивидуального развития. В этом отно-
шении исследователь Н.М. Назарова отмечает, что с антропологических позиций 
интеграция детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников позволяет создавать до-
полнительные возможности ребенку для развития у себя психосоциальных ка-
честв [4]. На это в целом в соответствии с антропологическим подходом направ-
лен процесс на всестороннее развитие детей с ОВЗ и их продвижение в различ-
ных сферах жизнедеятельности в контексте достижения ими субъективного ка-
чества жизни.  
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Аннотация 
Формирование экономической культуры является важным фактором профессионального 

становления студентов педагогических специальностей. Оно включает в себя развитие эконо-
мических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного решения экономических 
задач, связанных с профессиональной деятельностью педагога. В связи с этим, целью данного 
исследования явилось определение понятия «экономическая культура» будущего педагога и 
ее формирование как фактора профессионального становления.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, экономическая компетентность, эконо-
мическая культура.  

Abstract 
The formation of economic culture is an important factor in the professional development of stu-

dents of pedagogical specialties. It includes the development of economic knowledge, skills and abil-
ities necessary for the effective solution of economic problems related to the professional activities 
of a teacher. In this regard, the purpose of this study was to define the concept of "economic culture" 
of the future teacher and its formation as a factor in professional development. 

Keywords: professional training, economic competence, economic culture. 
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Сформированная экономическая культура как показывает практика, сегодня 
является важной составляющей компетентностей современного педагога. Важ-
ность данного аспекта обусловлена рядом причин: 

– Повышение экономической грамотности обучающихся: современный педа-
гог не только обучает традиционным предметам, но и формирует их экономиче-
ские знания и навыки, которые необходимы для успешного участия в экономи-
ческой жизни.  

– Формирование гражданской позиции: экономическая культура включает 
в себя не только знания и навыки, но и ценности и убеждения, связанные с соци-
альной ответственностью. 

– Подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности: эко-
номическая культура помогает освоить навыки экономического анализа, плани-
рования, управления ресурсами и проектами, что может быть полезно при вы-
боре будущей профессии и в последующей профессиональной деятельности 
[8; 11]. 

Как показывают анализ многих исследований в сфере педагогики, психологии, 
экономики, сформированная экономическая культура важна для современного 
педагога, поскольку позволяет ему не только эффективно обучать обучающихся, 
но и формировать у них навыки и ценности, которые необходимы для успешной 
личной и профессиональной жизни в современных условиях. В связи с чем су-
ществует большое количество определений данного понятия в специальной ли-
тературе.  

Так, Н.Г. Белокрылов определяет экономическую культуру как «совокупность 
знаний, умений, навыков, ценностей, норм и обычаев, регулирующих экономи-
ческую деятельность и формирующих экономическое поведение людей в про-
цессе потребления и производства благ и услуг» [1]. С.В. Мироненко в своих 
работах дает определение экономической культуре как «системе ценностей, 
норм, знаний, умений и навыков, которые способствуют адекватному и эффек-
тивному участию в экономической жизни общества и развитию экономики» [6]. 
В.И. Королев под экономической культурой понимает «систему знаний, ценно-
стей и норм поведения, связанных с использованием экономических ресурсов, 
осуществлением экономической деятельности и принятием экономических ре-
шений [4]. Т.В. Полякова, профессор кафедры экономической теории и истории 
экономической мысли Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова, в своих трудах пишет о том, что «экономическая культура – 
это система знаний, ценностей, норм и умений, которые используются людьми 
в экономической деятельности и на которых базируются экономические инсти-
туты общества» [8]. 

Тем самым, можно отметить, что большинство авторов определяют экономи-
ческую культуру как систему знаний, ценностей, норм и умений, которые фор-
мируют экономическое поведение людей, регулируют экономическую деятель-
ность и способствуют устойчивому экономическому росту и социальному бла-
гополучию общества. 
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Целью данного исследования явилось определение понятия «экономическая 
культура» будущего педагога и ее формирование как фактора профессиональ-
ного становления.  

В рамках заявленного исследования, с позиций педагогической науки эконо-
мическую культуру мы попробовали определить как совокупность знаний, уме-
ний, норм, ценностей и поведенческих практик, которые связаны с экономиче-
ской деятельностью людей и общества в целом. Это степень осознания и пони-
мания людьми того, как экономика функционирует, а также их способности и го-
товности участвовать в экономической деятельности в соответствии с правилами 
и нормами, которые установлены в конкретном обществе. 

Экономическая культура педагога является важным фактором, определяющим 
эффективность формирования экономической культуры обучающихся [3; 7]. 
К основным составляющим экономической культуры педагога относят знание 
экономических законов и принципов; понимание значимости экономической 
культуры для образовательного процесса; способность адаптироваться к измене-
ниям в экономической сфере; готовность применять экономические знания на 
практике [9]. 

Формирование экономической культуры будущего педагога начинается с изу-
чения экономических дисциплин в учебных заведениях. Однако, экономическая 
культура также формируется через практическую деятельность, участие в эконо-
мических играх, проектах и соревнованиях, а также через самостоятельное изу-
чение экономических вопросов [10]. 

Анализ трудов Е.В. Герасимовой и Т.Ю. Кулагиной показывает, что к основ-
ным задачам формирования экономической культуры у будущих педагогов 
можно отнести следующее: формирование экономических знаний; развитие эко-
номических навыков; развитие экономической мотивации; формирование крити-
ческого мышления; развитие коммуникативных навыков; формирование куль-
туры экономического мышления [2; 5]. 

Рассмотрим подробнее содержание задач формирования экономической куль-
туры у студентов – будущих педагогов. 

Развитие экономических знаний представляет собой фундамент экономиче-
ской культуры. Будущие педагоги должны усвоить основы экономической тео-
рии, принципы функционирования экономики, экономические законы и пони-
мать взаимосвязь экономики и общества. Они также должны понимать особен-
ности экономических процессов, которые связаны с профессиональной деятель-
ностью педагога, например, организация экономической деятельности в школе, 
вопросы финансирования образовательных учреждений, оценка экономической 
эффективности образовательных программ и проектов. Студенты педагогиче-
ских специальностей должны иметь представление о современных экономиче-
ских процессах и явлениях, которые происходят в России и в мире. Это включает 
знание экономической теории, статистики, анализа рынков и т.д. 

Формирование экономической культуры является важным фактором профес-
сионального становления студентов педагогических специальностей, так как 
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позволяет им развивать компетенции, необходимые для успешной работы в со-
временном обществе. 

Во-первых, экономическая культура помогает будущим педагогам понимать 
экономические законы и процессы, происходящие в обществе. Они могут при-
менять полученные знания и навыки в своей будущей профессиональной дея-
тельности, в том числе при организации учебного процесса и взаимодействии 
с родителями и общественностью. 

Во-вторых, формирование экономической культуры позволяет студентам пе-
дагогических специальностей развивать навыки принятия экономически обосно-
ванных решений. Это может быть полезно в их будущей профессиональной дея-
тельности при планировании бюджета учреждения образования, при выборе 
учебных программ и при проведении мероприятий. 

В-третьих, экономическая культура позволяет студентам понимать значе-
ние экономической грамотности для личной и профессиональной жизни, а 
также для развития общества в целом. Они могут помогать своим ученикам 
развивать экономическую культуру, в том числе через проведение экономиче-
ских игр и проектов. 

Кроме того, формирование экономической культуры у студентов педагогиче-
ских специальностей может способствовать повышению их конкурентоспособ-
ности на рынке труда, так как работодатели все чаще оценивают не только про-
фессиональные знания и навыки, но и уровень экономической грамотности. 

Таким образом, формирование экономической культуры является важным 
фактором профессионального становления студентов педагогических специаль-
ностей, позволяющим им успешно работать в современном обществе и взаимо-
действовать с экономическими процессами, происходящими в нем.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме гражданско-патриотического воспитания обучаю-

щихся в связи с насаждением не характерных для российского менталитета идеалов и ценно-
стей, без учета истории страны, культурного богатства и наследия. В статье рассматриваются 
основные механизмы формирования гражданско-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения средствами музейной педагогики. Автор выделяет основные этапы становле-
ния музейной педагогики, как в отечественной истории, так и за рубежом. Музейная педаго-
гика в данной статье рассматривается как один из мощных инструментов для укрепления ду-
ховно-нравственного развития, в соответствии принятыми в российском обществе нормами и 
правилами поведения. 
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Abstract 
The article is devoted to the actual problem of civil and patriotic education of students in connec-

tion with the planting of ideals and values that are not characteristic of the Russian mentality, without 
taking into account the history of the country, cultural wealth and heritage. The article discusses the 
main mechanisms of the formation of civil-patriotic education of the younger generation by means 
of museum pedagogy. The author highlights the main stages of the formation of museum pedagogy, 
both in Russian history and abroad. Museum pedagogy is considered in this article as one of the 
powerful tools for strengthening spiritual and moral development, in accordance with the norms and 
rules of behavior accepted in Russian society. 

Keywords: museum pedagogy, civic and patriotic education, patriotism, socialization, museum 
and pedagogical program, school museum. 

 
На сегодняшний день проблема гражданско-патриотического воспитания де-

тей и использование для этих целей средств музейной педагогики актуальна как 
никогда. Музеи обладают аттрактивностью, имеют в своём распоряжении совре-
менные методики и технические средства для того, чтобы сделать этот процесс 
максимально эффективным. 

Процесс гражданско-патриотического воспитания средствами музейной педа-
гогики опирается на серьёзную методологическую базу, разные аспекты про-
блемы хорошо разработаны в научной литературе. Но и сегодня специалисты 
продолжают работать в этом направлении в связи особой актуальностью и зло-
бодневностью проблемы [1; 2; 3; 4; 5]. 

Цель работы: выявить историческую роль музейной педагогики в процессе 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся, определить её основные 
средства; раскрыть содержание гражданско-патриотического воспитания; пока-
зать практическую реализацию гражданско-патриотического воспитания сред-
ствами музейной педагогики на примере школьного краеведческого музея исто-
рии МАОУ «Шыгырданской СОШ имени профессора Э.З. Феизова» Батырев-
ского района Чувашской Республики. 

Музейная педагогика как дисциплина основывается на связи педагогики, пси-
хологии и музееведения, которая обеспечивает приобщение к культуре, истории 
своего края, села, школы, позволяет погрузиться в предметно-пространственную 
среду. Музейная педагогика рассматривается не только как набор процедур, поз-
воляющих понимать произведения искусства, но и как образовательная система, 
способная влиять на воспитание и развитие человека.  

Музейная педагогика появилась в эпоху Просвещения, именно тогда в ходе 
активного развития науки музей занял центральное положение в обучении пред-
ставителей высшего сословия. С 1880-х годов в некоторых штатах США, как 
например, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон музейные организации начинают успешно 
сотрудничать с образовательными организациями, в этот же период появляется 
новая должность – музейный педагог.  

Важно отметить деятельность Джона Гудда, одного из первых теоретиков об-
разовательной функции американского музея. Американский специалист рас-
сматривал цель музеев в обучении идеям через предметы. Данный исследователь 
считал важным обеспечить зрителя необходимой информацией – листовками, 
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путеводителями и монографиями о деятелях искусства, особо отмечал роль про-
ведения публичных лекций. 

Основоположником музейно-образовательной деятельности в кайзеровской 
Германии является Альфред Лихтварк, директор Гамбургского художественного 
музея Кунстхалле. А. Лихтварк считал музей местом обучения, а главным делом 
своей жизни полагал работу с детьми, впервые введя понятие «музейные диа-
логи». Педагогические труды, связанные с развитием музейной педагогики, при-
вели к тому, что уже в 30-е годы XX века в музеях распространились отделы 
музейной педагогики и активно начали разрабатываться различные технологии 
[5, с. 17].  

Анализируя современный этап развития музейной педагогики в Западной 
Европе, хотелось бы отметить богатый опыт в этом деле Нидерландов. Именно 
голландская музейная педагогика является одной из древнейших во всем мире. 
В школах страны для проработки практической части программы учреждена 
должность консультанта, который реализует правильное выстраивание обра-
зовательной траектории и является ответственным при обеспечении контакта 
с музеем. После посещения музейной организации, обязательной частью явля-
ется рефлексия обучающихся в форме презентации, отчета, доклада, творче-
ских проектов. 

В Центре науки и технологий «НЕМО» (NEMO) используются новейшие тех-
нологии, при помощи которых музейные экспонаты становятся реальностью, со-
вершаются «импровизированные» путешествия. Таким образом, любая инфор-
мация, которая кажется сложной для восприятия, становится увлекательной 
и постижимой. 

Интересен опыт музейной педагогики Франции. Музейная служба тесно со-
трудничает со школьными учителями. Педагогический работник может заме-
нить профессионального экскурсовода при проведении экскурсионных занятий 
с учащимися. Для того, чтобы набрать знания, умения и навыки существуют «му-
зейные дни» для учителей, когда музееведы проводят лекции и семинары. 

Несомненно, важную роль в развитии современной музейной педагогики иг-
рают организации мирового масштаба, в том числе ЮНЕСКО (учреждение Ор-
ганизации Объединенных Наций по вопросам Образования, Науки и Культуры), 
которая использует достижения новой науки и инициирует исследования в обла-
сти образования, науки, культуры и коммуникации.  

Зарождение отечественной музейной педагогики относится к концу XIX века 
и связано с трудами основоположников русской экскурсионной школы: 
Н.А. Гейнике, И.М. Гревса, Н.Д. Бартрама, А.У. Зеленко. Расцвет музейной пе-
дагогики произошел 1917-1920 годы и был связан с реформами музейного дела 
и активацией просветительской деятельности, но уже в 1930-1940-е годы музей 
принял политическую направленность на иллюстрирование марксистко-ленин-
ской идеологии. Музейная педагогика как самостоятельная научная дисциплина 
сформировалась в СССР только в 80-90-х XX века и в наши дни она развивается 
активными темпами [2, с. 28].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5
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Чем же характеризуется нынешнее положение музейной педагогики? Музей-
ная педагогика создает условия для формирования национального историче-
ского самосознания, общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе. 
Музей реализует такие виды деятельности, как, например, общение, игра, труд. 

 Тенденция современной музейной педагогики такова, что в нынешнее время 
в её рамках переплетаются культурно-образовательная и досуговая функции. 
В данном случае также важно отметить и влияние государственных программ 
(например, запущенная 1 сентября 2021 года федеральная программа «Пушкин-
ская карта», Дни открытых дверей, проводимых музейными организациями). 
По данным из открытых источников, при посещении Эрмитажа впервые за 4 ме-
сяца действия акции было реализовано 64 тыс. билетов по Пушкинской карте. 
Несомненно, данная статистика показывает, что у подрастающего поколения 
имеется потребность в духовно-нравственном, интеллектуальном развитии, и 
необходимо создавать благоприятные условия для удовлетворения стремлений. 
Таким образом, можно сказать, что музейная педагогика может стать мощным 
инструментом при обучении и воспитании обучающихся, и для этого необхо-
димо эффективно и рационально использовать все имеющиеся у неё ресурсы. 

В условиях социально-экономической и политической нестабильности граж-
данско-патриотическое воспитание личности обучающегося играет значимую 
роль.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целе-
направленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократиче-
ского общества, к инициативному труду, участию в управлении социально цен-
ными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответствен-
ности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное 
развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. [1, с. 17]. 

Цели патриотического воспитания: воспитание у учащихся чувства патрио-
тизма; развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного 
края; развитие способностей осмысливать события и явления действительности 
во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; становление многосторонне 
развитого гражданина России в культурном, нравственном и физическом отно-
шениях; развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 
народов. 

Достижение цели становится возможным через решение следующих задач: 
формирование осознанного отношения личности к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 
в судьбах мира; развитие гражданственности и национального самосознания 
обучающихся; создание условий для реализации каждым обучающимся соб-
ственной гражданской позиции; развитие и углубление знаний об истории 
и культуре родного края; формирование у обучающихся чувства гордости за ге-
роическое прошлое своей Родины; физическое развитие обучающихся, форми-
рование у них потребности в здоровом образе жизни, методическое обеспечение 
функционирования системы гражданского и патриотического воспитания; 
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активизацию работы педагогического коллектива по гражданскому и патриоти-
ческому воспитанию; воспитание у обучающихся готовность к защите Отече-
ства, действиям в экстремальных ситуациях.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя такие компоненты: 
содержательный (представления обучающегося о своем народе, традициях, при-
роде своего родного края, знания об истории своей страны, гербе, флаге, гимне); 
эмоционально-побудительный (любовь и привязанность к семье и своему дому, 
чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему Отечества, гордость за 
достижения своей страны), деятельностный (трудолюбие, ответственность за 
свою Родину, использование всех своих наилучших качеств, имеющихся навы-
ков, умений, знаний во благо развития страны). 

Музейная педагогика обладает неограниченными ресурсами при гражданско-
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Среди них: письма во-
енных лет, предметы народного промысла, уголок, посвященный родному краю. 
В числе форм работы, предлагаемых музейной педагогикой – организация встреч 
с ветеранами, земляками, знакомство с интересными людьми, историческими 
предметами, фактами, проведение интеллектуальных викторин, познавательных 
квестов, игровых ситуаций, конкурсов на театрализованные постановки, про-
смотры исторических видеофильмов с дальнейшим обсуждением, которые непо-
средственно имеют отношение к гражданско-патриотическому воспитанию. 

Для эффективной реализации гражданско-патриотического воспитания при 
помощи музейной педагогики необходимо составить музейно-педагогическую 
программу.  

Стоит отметить значимую роль школьных музеев гражданско-патриотической 
направленности, которые создаются общими усилиями и стараниями обучаю-
щихся и педагогического коллектива. Данная деятельность неотъемлемо связана 
с организацией воспитывающей среды, так как при участии в данном процессе 
обучающийся понимает, что культура, история Родины неразрывно связана 
с ним самим. Организация музеев на базе школы играет важную роль в познании 
истории малой Родины, культурных ценностей и менталитета народа, развивает 
исследовательские навыки, позволяет понять сущность таких понятий как «па-
мять», «народное наследие», «духовность», учит быть человеком, приносящим 
пользу своей стране.  

Примечателен опыт школьного краеведческого музея истории МАОУ 
«Шыгырданской СОШ имени профессора Э.З. Феизова» Батыревского рай-
она Чувашской Республики. В их понимании «музей – это школа учителей и уче-
ников», деятельность которого направлена на решение следующих задач: 

– во-первых, создание базы поиска, исследований, развития творческих спо-
собностей. Исследования обучающихся «Моя малая Родина в годы Великой Оте-
чественной войны», «Истоки родного края», «Жизнь человека», «История моей 
малой Родины» стали победителями научно-практических конференций разного 
уровня; 

– во-вторых, реализуется просветительская работа с использованием музей-
ных предметов на уроках и во внеклассных работах; 
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– в-третьих, прививается бережное отношение к труду, старшему поколению. 
Реализуется самостоятельная деятельность школьников по направлению «Па-
мять», в рамках которой ребята заняты написанием очерков о героях малой Ро-
дины, помогают участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
детям войны; 

– в-четвертых, посредством активации интереса к истории своей малой Ро-
дины осуществляется гражданско-патриотическое воспитание. 

Применение музейной педагогики при обучении и воспитании вызывает у уча-
щихся положительные эмоции и переживания, побуждает их к активному уча-
стию в познавательной и практической деятельности и способствует развитию 
патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Таким образом, музейная педагогика является качественным подходом в граж-
данско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, так как способ-
ствует духовно-нравственному развитию, содействует пониманию высоких 
чувств как «патриотизм» и занимает значимое место при исследовании эффек-
тивных средств гражданско-патриотического воспитания. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию вопроса о мотивационном потенциале обратной связи 

в процессе обучения. Опираясь на трактовку мотива как устремления человека к привлека-
тельной ценности, в исследовании раскрыты возможности обратной связи в мотивированном 
вовлечении обучающихся в учебную деятельность. Показано, что мотивационный потенциал 
обратной связи в процессе обучения обусловлен двумя факторами: степенью ценности и зна-
чимости для обучающегося информации, сообщаемой ему преподавателем; итерационным ха-
рактером обратной связи, которая должна сопровождать все этапы мотивационного обеспече-
ния учебного процесса.  

Ключевые слова: учебная мотивация, обратная связь, процесс обучения, мотивационный 
потенциал, итерационный процесс. 

Abstract 
The article is devoted to the study of the issue of the motivational potential of feedback in the 

learning process. Based on the interpretation of the motive as a person's aspirations for an attractive 
value, the study reveals the possibilities of feedback in the motivated involvement of students in 
learning activities. It is shown that the motivational potential of feedback in the learning process is 
due to two factors: the degree of value and significance for the student of the information communi-
cated to him by the teacher; the iterative nature of feedback, which should accompany all stages of the 
motivational support of the educational process. 

Keywords: learning motivation, feedback, learning process, motivational potential, iterative pro-
cess. 

 
Рост внимания к проблеме обратной связи в процессе обучения, наблюдаю-

щийся в последние годы, обусловлен как социально-экономическими, научно-
технологическими, так и психолого-педагогическими факторами.  

Социально-экономический контекст проблемы обратной связи связан с тем, 
что в период глубоких демографических, экономических и технологических из-
менений критически важным становится человеческий капитал как важнейший 
фактор развития инновационной экономики, общества и производства. В Стра-
тегии научно-технологического развития Российской Федерации в качестве ос-
новного направления реализации государственной политики в области научно-
технологического развития страны выделено развитие интеллектуального потен-
циала страны.  
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Главной основой и ведущим средством развития человеческого потенциала 
является система образования, направленная на целенаправленное формирова-
ние и развитие жизненного и профессионального опыта человека. Эффектив-
ность системы образования в значительной мере определяется наличием в ней 
подсистемы обратной связи как механизма получения заинтересованными субъ-
ектами информации о ходе и результатах образовательного процесса. 

На уровне учебного процесса обратную связь в педагогике сводят исключи-
тельно к контролю и оценке результатов обучения, акцентируя таким образом 
внимание только на контролирующей функции обратной связи. Между тем, об-
ратная связь в современных условиях рассматривается и как эффективный меха-
низм реализации, обучающей и мотивационной функций обучения [1; 4]. В этой 
связи возникает вопрос: с чем связан мотивационный потенциал обратной связи 
в обучении?  

Результаты исследования. В отечественной [2; 8; 15] и зарубежной [10; 13] 
психологии накоплен достаточно большой багаж знаний о мотивации и различ-
ных ее видах, в том числе и мотивации обучения. При наличии различных пози-
ций и подходов большинство исследователей сходятся в том, что направлен-
ность поведения личности, реализация ею своих функциональных способностей, 
выбор между различными возможными действиями, интенсивность и упорство 
в осуществлении выбранного действия и достижении его результатов меняются 
в зависимости от того, в какую мотивационную систему оно включено» 
[13, с. 35]. 

Несмотря на несколько различные определения, многие авторы едины в том, 
что мотивация включает в себя цели, потребности, интересы, идеалы и другие 
побуждения, и является важнейшим свойством личности. Однако при этом зача-
стую остается в тени вопрос о том, чем эти понятия, входящие в состав мотива-
ции, отличаются друг от друга? И главный среди вопросов – что такое мотив?  

Мы придерживаемся точки зрения Р.Х. Шакурова, который определяет мотив 
как устремление человека к привлекательной ценности, ставшее внутренней по-
будительной причиной его действий (поступков) или деятельности. В свою оче-
редь, устремления – различные формы направленности человеческих потребно-
стей на привлекательные ценности: влечения, склонности, желания, стремления, 
вожделения, мечты, идеалы и др. Ядром устремлений выступает ценность – 
предмет, удовлетворяющий потребности. В психологическом смысле ценность 
содержит два основных элемента – представление о предмете (когнитивный ком-
понент) и отношение к нему (эмоционально-оценочный компонент). Если цен-
ность служит побуждению людей к действию, она называется стимулом. Невоз-
можно стимулировать человека обещая ему какие-то блага (предметы потребно-
сти), если они не представляют для него ценности, или имеют незначительную 
ценность [15, с. 10].  

Важнейший вопрос – каким образом различные предметы превращаются 
в ценность? Р. Х. Шакуров видит это следующим образом. Он отмечает, что про-
цесс превращения различных предметов в ценность генетически начинается 
с эмоциональных реакций: «все ценности вначале субъективно проявляются 
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в форме переживаний приятного или неприятного, интересного или скучного, 
радостного или огорчительного, красивого или безобразного и т. д. Совершенно 
безразличный, оставляющий равнодушным предмет не имеет для нас ценности. 
А вот для других людей, для общества он может оказаться ценностью. Поэтому 
надо отличать ценности отдельного человека от социальных ценностей» 
[15, с. 11]. Последняя мысль представляется крайне важной, поскольку именно 
здесь кроется основная проблема: как сделать так, чтобы то, что ценно для об-
щества, приобрело ценность и для отдельного человека? Применительно 
к учебному процессу это звучит так: что нужно предпринять для того, чтобы 
учебная деятельность в высшей школе по конкретному направлению подго-
товки и конкретной учебной дисциплине представляла для обучающихся при-
влекательную ценность? 

Ведущим условием перехода устремления в мотив является также наличие ба-
рьера, мешающего его удовлетворению. Выделяют внешние (пространственные, 
материальные, финансовые и т.п.) и внутренние (недостаток знаний и умений, 
непонимание роли и значения обучения и др.) барьеры. В учебном процессе в ка-
честве барьера для обучающихся выступает, чаще всего, учебная или исследова-
тельская задача.  

В исследованиях О.С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк, Г.И. Ибрагимова обосновано, 
что мотивационное обеспечение процесса решения учебной задачи включает 
следующую последовательность взаимосвязанных действий педагога и обучаю-
щегося: 1) сосредоточение внимания обучающегося на учебной ситуации; 2) по-
лучение им информации о предмете потребности (актуализация потребности); 
3) осознание потребности (выбор мотива); 4) выбор решения (постановка студен-
том цели); 5) стремление к цели (осуществление учебных действий); 6) получе-
ние оперативной информации, корректирующей действия (подкрепление уве-
ренности в правильности своих действий); 7) самооценка процесса и результата 
деятельности (эмоциональное отношение к деятельности) [8; 9].  

Каковы роль и место обратной связи в реализации мотивационной функции 
процесса обучения? Следует отметить, что исследователями изучены такие ас-
пекты проблемы обратной связи, как ее функции в структуре речевой деятельно-
сти [6], роль и место в дидактическом информационном взаимодействии педа-
гога и учащихся [9], в процессе дистанционного обучения [12], в педагогическом 
общении [7], мотивирующая роль при обучении английскому языку [11] и др. 
Достаточно широкое определение обратной связи дают новозеландские исследо-
ватели Дж. Хэтти и Х. Тимперли: «информация, сообщаемая субъектом (учите-
лем, сверстником, родителем… самим обучаемым) об аспектах чьей-то деятель-
ности и понимания» [16, р. 81]. Они выделяют мотивационную функцию обрат-
ной связи, и, в частности, подчеркивают, что обратная связь может оказывать 
сильное положительное или отрицательное влияние на обучение и успеваемость. 
Но при этом не раскрывается как именно это происходит. 

Опираясь на это широкое определение обратной связи, а также на приведен-
ную выше структуру мотивационного обеспечения учебного процесса, можно 
обоснованно раскрыть мотивационный потенциал обратной связи в процессе 
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обучения. Следует оговориться, что речь идет об учебном процессе и его моти-
вировании на уровне непосредственного взаимодействия его участников в рам-
ках форм теоретического (лекции, семинары) и практического (практические за-
нятия, лабораторные работы) обучения.  

Поскольку обратная связь – это информация, сообщаемая субъектом (педаго-
гом, сверстником, родителем, самим обучающимся и др.) об аспектах чьей-то де-
ятельности и понимания, то для выполнения мотивационной функции, она, как 
это следует из сущности мотива, должна представлять для субъекта, получаю-
щего данную информацию, определенную ценность, значимость (практическую 
или теоретическую). Следовательно, если говорить о деятельности студента, то 
для ее мотивирования он должен получать ценную для него информацию на каж-
дом этапе структуры мотивационного обеспечения учебного процесса. По сути 
дела, речь идет об итерационном процессе. 

Итерация – такая организация деятельности, которая предполагает отслежи-
вание и внесение корректив, в случае необходимости, в сам процесс деятельно-
сти на всех этапах ее проектирования и реализации. Например, преподаватель 
поставил студентам какую-то учебную задачу. Традиционно сразу после этого 
он переходит к следующему этапу – предлагает студентам приступить к ее ана-
лизу и поиску решения. Так, на лекции по дисциплине «Педагогика высшей 
школы» по теме «Предмет и законы педагогики» преподаватель формулирует 
основную обучающую цель лекции – «сформировать у студентов современное 
научное представление о предмете и законах педагогики». Далее возможны две 
траектории: поставив цель преподаватель переходит к последовательному рас-
крытию задач, ведущих к достижению цели. При этом варианте преподаватель, 
как правило, не имеет достоверной информации о том, насколько поставленная 
цель осознана и принята обучающимися как значимая для них цель. Это ведет 
к тому, что часть студентов не будет включена в познавательную деятельность, 
либо включена пассивно, без желания. 

Более продуктивной является второй вариант развития ситуации. Суть ее 
в том, что после постановки цели занятия, преподавателю необходимо убедиться 
в том, что цель принята и осознана студентами как значимая и ценная для них. 
Для этого он (преподаватель) должен получить от студентов соответствующую 
информацию, то есть необходима обратная связь от студентов к преподавателю. 
На основе полученной обратной информации преподаватель делает для себя вы-
вод о том, насколько принята и осознана студентами поставленная цель занятия. 
Опираясь на сделанный вывод, преподаватель либо переходит к следующему 
этапу учебного процесса (в случае если цель принята и осознана как ценность), 
либо вносит коррективы и дает дополнительные пояснения, разъяснения и т.п., 
чтобы убедиться в принятии цели хотя бы большинством студентов.  

Какие приемы итерации может использовать преподаватель для получения не-
обходимой информации? На основе изучения имеющегося инновационного 
опыта и ретроспективного анализа собственного опыта можно выделить следу-
ющие приемы обратной связи для итерационного процесса: постановка прямых 
вопросов обучающимся (например, «Понятна ли Вам цель занятия»?); 
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наблюдение за внешними проявлениями в деятельности обучающихся: сосредо-
точенное (или рассредоточенное) внимание, характерная «активная» поза сиде-
ния, «горящие» глаза студентов, ведение записей на лекции и т.п.; предложение 
студентам повторить формулировку цели занятия или предложение записать 
в тетрадях (смартфонах и т.д.) цель занятия и др.  

Аналогично осуществляется информационное сопровождение всех этапов мо-
тивационного обеспечения учебной деятельности с использованием различных 
приемов обратной связи. Важно обратить внимание на то, что эффективность ре-
ализации мотивационной функции обратной связи повышается, если она носит 
двусторонний характер – от студентов к преподавателю и наоборот, от препода-
вателя к студентам. 

Таким образом, для эффективной реализации мотивационного потенциала об-
ратной связи необходимо стремиться к тому, чтобы получаемая обучающимися 
информация о ходе и результатах учебной деятельности соответствовала требо-
ваниям: а) значимости и полезности для улучшения и корректировки учебной 
деятельности; б) носила итерационный характер в контексте структуры мотива-
ционного обеспечения учебного процесса.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию факторов формирования правовой культуры современных 

студентов. Автором отмечается негативное воздействие низкого уровня правовой культуры, 
порождающего правовой нигилизм, а также рассматриваются отдельные направления, влияю-
щие на развитие правовой культуры студентов и обуславливающие их правомерное поведение 
в повседневной жизни. В заключении подчеркивается важность личной заинтересованности 
студентов в получении правовых знаний в целях повышения их правовой культуры. 

Ключевые слова: правовая культура, студенты, высшая школа, правомерное поведение. 
Abstract 
The article is devoted to the study of the factors of formation of the legal culture of modern stu-

dents. The author notes the negative impact of a low level of legal culture, which gives rise to legal 
nihilism, and also considers separate areas that influence the development of the legal culture of stu-
dents, which determines their legal behavior in everyday life. In conclusion, the importance of stu-
dents' personal interest in obtaining legal knowledge in order to improve their legal culture is empha-
sized.  

Keywords: legal culture, students, higher education, lawful behavior. 
 
В современных условиях правовые знания играют все более значимую роль. 

Окружающий мир перенасыщен событиями и явлениями, человека окружает 
большое количество отношений (в том числе и правовых). В связи с этим совре-
менный человек должен разбираться в тех или иных правовых явлениях, обла-
дать правовой культурой. Перенасыщенность информационной среды, интен-
сивность и скорость развития процессов синтеза разных культур обуславливают 
формирование искаженного представления о сущности социально-правовой 
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нормы у отдельной части общества. В то же время происходит смещение ракурса 
на достижение целей при помощи разных (порой неправомерных) средств, что 
приводит к росту числа совершенных противоправных деяний. Группу риска, 
особенно подверженную этому негативному явлению, составляют студенты, 
начинающие свою полноценную социализацию в обществе, у которых мировоз-
зрение и правовая культура находятся на той или иной стадии формирования. 

В юридической литературе под правовой культурой понимается «мера освое-
ния правовых ценностей, накопленных обществом, и их использование различ-
ными субъектами в правовой сфере» [3]. В процессе становления правовой куль-
туры важным аспектом является непрерывность формирования правовой куль-
туры. Под этим процессом следует понимать одну из наиболее важных частей 
личностно-правового воспитания человека, начиная с самого раннего возраста. 
Ведь как известно, закладывание фундамента личности человека начинается еще 
в дошкольной образовательной организации. Но формирование правовой куль-
туры должно быть непрерывным и без разрывов. Как справедливо отмечают 
Н.А. Власенко, А.И. Экимов и С.Б. Зинковский, «повышение уровня правовой 
культуры связано с правовым воспитанием как системой средств целенаправлен-
ного воздействия на личность с целью обогащения ее юридическими знаниями, 
выработки цивилизованного правового мировоззрения и уважительного отноше-
ния к праву» [4]. 

На наш взгляд, формирование добропорядочного гражданина напрямую свя-
зано с развитием его правовой культуры. Поэтому с должной уверенностью 
можно утверждать, что формирование мотивации каждого человека в изучении 
правовых предписаний, участии в правовой жизни государства, наличии актив-
ной правовой позиции является важным вопросом для современного общества. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследования ключевых 
направлений (движущих сил), влияющих на совершенствование правовой куль-
туры у студентов в высшей школе. 

Прежде всего, необходимо отметить важность обеспечения на должном 
уровне воспитания и обучения в образовательных организациях высшего обра-
зования. Необходимо, чтобы в них происходило развитие и закрепление базиса 
правовой культуры, сформированной у студента в семье, в дошкольных учре-
ждениях и в общеобразовательной школе. Следует подчеркнуть положительную 
тенденцию, сформировавшуюся в образовательных организациях высшего обра-
зования в Республике Татарстан, в которых независимо от направления подго-
товки студентам открыты все возможности для изучения основополагающих 
нормативно правовых актов, таких как Конституция Российской Федерации, 
Конституция Республики Татарстан и др.  

Очень позитивно влияет на развитие правовой культуры изучение дисци-
плины «Основы правоведения» (базовые положения теории и истории государ-
ства и права, фундаментальные аспекты отдельных отраслей права), поскольку 
современные реалии жизнедеятельности человека напрямую связаны с теми или 
иными проявления права и правовых явлений. В своей жизни человек постоянно 
использует различные правовые термины, осуществляет различные правовые 
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действия. Знания в правовой сфере формируют основу общества, поэтому они 
необходимы и востребованы. Как отмечает С.Н. Александрова, «студент должен 
быть ориентирован не только на получение профессиональных знаний и умений, 
но и на сформированность правовой культуры. Правовая культура должна стать 
составляющей его профессиональной компетентности» [1]. 

Также следует обратить внимание, что положительное воздействие на форми-
рование правовой культуры оказывает использование студентами электронных 
библиотек, которые открывают доступ к огромному массиву правовой информа-
ции. Среди таких электронных ресурсов можно отметить ЭБС «Znanium», НЭБ 
«eLIBRARY», ЭБС «Консультант студента» и др. 

Представляется целесообразным, чтобы в ходе учебного процесса у студента 
развивались как теоретические основы правовой культуры (общее знание юри-
дических предписаний, правильное понимание своих прав и обязанностей), так 
и ее практическая составляющая (умение должным образом и добросовестно ис-
пользовать полученные правовые знания). 

В дополнение к образовательному процессу полезное воздействие на развитие 
правовой культуры студентов могло бы оказать использование социальных сетей 
в качестве инструмента для распространения правовой информации. В настоя-
щее время социальные сети занимают важное место в коммуникативной сфере 
общества. Более того, «почти каждый студент зарегистрирован в какой-либо из 
популярных сетей или имеет несколько страничек в них» [2].  

Следует обратить внимание, что помимо представленных факторов (движу-
щих сил), влияющих на формирование правовой культуры студентов, суще-
ствует и множество других, значимость которых также высока для данного про-
цесса. Например, на развитие правовой культуры оказывают воздействие: семья, 
при помощи семейных социальных факторов; коллектив, при помощи професси-
онально-трудовых факторов; общество, при помощи гражданских факторов; 
мир, при помощи геосферных факторов; собственное «Я», при помощи эгосфер-
ных факторов. 

В заключении отметим, что положительное отношение студентов к праву вы-
ражается в понимании ими всей важности правовой системы, необходимости 
соблюдения законов, а отрицательное отношение может выражаться в резком 
отрицании нормативных предписаний, в пренебрежительном отношении к ним 
и представителям государственной власти. Необходимо подчеркнуть, что по-
мимо обеспечения государством надлежащего уровня образования в образова-
тельных организациях высшего образования, очень важно, чтобы студент сам 
был заинтересован в изучении правовых норм, имел активную правовую пози-
цию. Иными словами, важно, чтобы студент не только требовал создания иде-
альных условий для изучения юридических (правовых) дисциплин, но и сам 
как-нибудь проявлял себя в правовой жизни общества. Ведь именно от уровня 
правовой культуры каждого человека зависит уровень правовой культуры це-
лого общества. 
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Аннотация 
Актуальность статьи определяется важностью трудового воспитания в ресоциализации 

подростков с девиантным поведением. Трудовое воспитание – это процесс вовлечения таких 
подростков в различные педагогически организованные, социально одобряемые виды деятель-
ности с целью передачи им минимального производственного опыта, трудовых навыков, раз-
вития их творческого практического мышления и трудолюбия. Вовлечение в посильную тру-
довую деятельность в специально организованных педагогических условиях содействует вос-
становлению нарушенных физических и психических функций личности подростков группы 
риска, позитивной социализации. Цель статьи заключается в выявлении возможностей трудо-
терапии как метода социального становления девиантных подростков на примере психолого-
коррекционного центра «Время первых». 

Ключевые слова: подростки, девиации, ресоциализация, трудотерапия. 
Abstract  
The relevance of the article is determined by the importance of labor education in the resocializa-

tion of adolescents with deviant behavior. Labour education is the process of involving such adoles-
cents in various pedagogically organized and socially approved activities with a view to imparting to 
them minimum production experience, labour skills and the development of their creative practical 
thinking and work ethic. Involvement in feasible work under specially organized pedagogical condi-
tions contributes to the restoration of impaired physical and mental functions of the personality of 
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adolescents at risk and to their positive socialization. The purpose of the article is to identify the 
possibilities of occupational therapy as a method of social formation of deviant adolescents on the 
example of the psychological and correctional center "Time of the First". 

Keywords: adolescents, deviations, resocialization, labour therapy. 
 
Влияние труда на человека сложно переоценить. Понимание механизмов дей-

ствия трудотерапии основывается на представлении об основных закономерно-
стях высшей нервной деятельности, о динамическом стереотипе, сигнальных си-
стемах. Всякий трудовой процесс характеризуется рядом общих психофизиоло-
гических признаков. Труд включает в активную деятельность большинство си-
стем организма, находящихся между собой в определенных иерархических вза-
имоотношениях [4]. 

Начальным звеном трудового процесса является нервно-рефлекторный про-
цесс восприятия различных раздражителей, обладающих различной информаци-
онной значимостью. На основе анализа этого информационного потока форми-
руется программа действий, реализация которой постоянно коррелируется меха-
низмами обратной связи. Позитивный результат действия закрепляет определен-
ную структуру операций. В конечном итоге формируется рабочий динамический 
стереотип. 

Его формирование связано с определенными психофизиологическими процес-
сами, условно объединяемыми в ряд стадий. На стадии генерализации в действие 
включается максимально возможное количество систем и исполнительных орга-
нов, что проявляется включением в работу большого числа мышц, хаотичностью 
или скованностью движений, трудностью переключения двигательных актов. За-
тем наступает стадия минимизации функций, означающая оптимально необхо-
димое участие функциональных систем в трудовом акте и минимальную «энер-
гетическую» цену его выполнения. Трудовой процесс, таким образом, оказывает 
тренирующее воздействие на различные системы организма человека. 

Трудовая деятельность способствует восстановлению, формированию и раз-
витию психических функций. Активная работа мышц, рефлекторно воздействуя 
на вегетативную нервную систему, вызывает изменения в деятельности внутрен-
них органов. При этом улучшается обмен веществ, нормализуются дыхание, сон 
аппетит, повышается иммунобиологическая устойчивость организма [1]. 

Трудовая терапия, осуществляемая в соответствии с хронологическими пара-
метрами периодических ритмов человека, способствует восстановлению перио-
дики функций организма. Велико влияние труда на эмоции, тесно связанные 
с гормональной деятельностью, а также на ретикулярную формацию ствола 
мозга. Трудовая активность нормализует эмоциональный тонус подростков, 
включая механизм индукционных корково-подкорковых отношений. 

В последнее время поступки и действия подростков, все чаще противоречат 
правовым и нравственным нормам поведения. Такое поведение подростков 
называется девиантным [2]. Трудотерапия в программе психологической коррек-
ции девиантных подростков используется для наработки и восстановления навы-
ков, таких как ответственность, дисциплинированность и уважение к результату 
своей деятельности. Особое значение в процессе трудотерапии придается 
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восстановлению навыков коммуникации, взаимопомощи и восстановлению са-
мооценки через удовлетворение и реализованность [3]. 

Рассмотрим основные аспекты трудотерапии в психолого-коррекционном 
центре «Время первых». Бытовое самообслуживание воспитанников и обще-
ственно-полезные работы на территории ПКЦ проходят при участии и под кон-
тролем персонала и волонтеров, с постепенным наращиванием нагрузок. 

Терапия занятостью – это модель коррекционно-развивающей среды, обеспе-
чивающая постоянный социально-трудовой тренинг. При этом упор делается на 
раскрытие интересов, способностей и возможностей воспитанников, на позитив-
ное восприятие ими результатов своего труда.  

Коррекционный процесс трудотерапией включает в себя три основные формы 
терапии трудом: 

1. Восстановительную (функциональную) трудотерапию, направленную на 
восстановление нарушенных функций организма подростка и навыков самооб-
служивания. Основная задача восстановительной трудотерапии – создание пси-
хологических предпосылок к восстановлению трудоспособности. Включает 
в себя: уборку дома и территории ПКЦ, мелкий ремонт своей одежды, дежурство 
по кухне, т.е. выполнение «функций», которые включены в программу коррек-
ционного процесса.  

2. Общеукрепляющую трудовую терапию, направленную на восстановление 
физиологической толерантности подростка до определенного уровня. Дальней-
шее развитие толерантности к статическим и динамическим нагрузкам в рамках 
общеукрепляющей трудотерапии может быть продолжено в условиях мастер-
ских трудовой терапии. В зависимости от физических и психофизиологических 
возможностей подросток может выполнять различные задания, сопряженные 
с работой по облагораживанию территории, принимать благотворительное уча-
стие в массовых мероприятиях общегородского значения. 

3. Производственную трудовую терапию, направленную на восстановление 
нарушенного или формирование нового динамического рабочего стереотипа. 
В данном случае более корректно говорить не о производственной, а о профес-
сионально значимой трудотерапии, поскольку речь идет о профессионально важ-
ных навыках и умениях, а не о воспроизведении организационных или сани-
тарно-гигиенических условиях самообслуживания. Подтверждением такой трак-
товки понятия является и использование трудотерапии в качестве профориента-
ционного теста выбора профессии и направления дальнейшего профессиональ-
ного образования. 

Основные составляющие процесса трудотерапии: 
1. Учет пожеланий и интересов самих подростков. 
2. Требования к профессии. 
3. Возможности подростка: медицинские показания к общественно-полезному 

труду, самоорганизация и внутренние ресурсы. 
4. Мотивация к труду: заинтересованность и направленность на трудовой про-

цесс. 
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5. Материально-техническое обеспечение: координация основных и вспомога-
тельных трудовых процессов. 

6. Поощрение или вознаграждение за труд. 
7. Рабочая обстановка (нормализация, улучшение условий труда). 
8. Межличностные отношения подростков. 
Целью коррекционных мероприятий трудотерапией в отношении подростков, 

находящихся в ПКЦ, является восстановление/приобретение навыков самооб-
служивания, сохранение или восстановление их «независимости» в физическом, 
психологическом, социальном, а в ряде случаев, и в профессиональном аспекте, 
восстановление потребности учиться новому, трудиться, воспитание ответствен-
ности за порученное дело. 

Коррекционный процесс трудотерапией включает 3 этапа: начальный (восста-
новительный) этап, переходный этап и этап самостоятельной трудовой деятель-
ности. 

Первый осуществляется непосредственно в ПКЦ в рамках дневной программы 
трудотерапии. Участие в ней позволяет подростку выработать и начать приме-
нять на практике, в знакомой для них и щадящей атмосфере коррекционного 
учреждения, навыки, необходимые на рабочем месте: регулярное посещение, 
пунктуальность, умение выполнять поручения и получать требуемые резуль-
таты, отвечать за свою работу, сотрудничать с другими людьми на рабочем месте 
и т.д. Кроме этого, они приобретают базовые навыки, необходимые для самосто-
ятельной жизни в обществе (простые навыки повседневной жизни, самообслу-
живания, гигиены, и т.д.) и трудовой деятельности. На это направлено исполне-
ние воспитанниками ответственных ролей, выбор которых осуществляется не 
в соответствии с тем, что умеет или предпочитает подросток, а наоборот – под-
росток получает такую роль, выполняя которую он учится тому, что не умел 
прежде. Остальные воспитанники помогают ему в освоении новой роли советами 
на основе своего опыта.  

Пребывание в социальной среде ПКЦ, где их понимают, поддерживают, где 
они необходимы, где их качества, способности и достижения ценятся остальным 
коллективом, приводит к восстановлению чувства собственной значимости и по-
вышают уверенность в своих силах, заглушенную социальной изоляцией. Со-
трудники мотивируют участников программы к активному участию в ее деятель-
ности и будущему трудоустройству, а также проводят необходимые индивиду-
альные и групповые коррекционные мероприятия. Регулярно проводятся занятия 
по профессиональной ориентации. На них обсуждаются вопросы, связанные 
с трудоустройством, составление резюме, прохождение собеседования необхо-
димые для трудоустройства, типы организаций – работодателей и специфика ра-
боты в государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, ожида-
ния от трудоустройства, поведение на рабочем месте и т.д.).  

Второй этап – является переходной стадией от начального (восстановитель-
ного) этапа к этапу самостоятельной работы.  

На этом этапе появляется общественно полезный труд, в виде помощи в бла-
гоустройстве участка санатория, города в сопровождении воспитателей.  
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Этап самостоятельной трудовой деятельности – является заключительным 
этапом программы трудотерапии. Включает в себя профориентационный блок. 

Особенную важность в коррекционном плане для воспитанников программы 
представляют вопросы, связанные с выбором и обучением будущей профессии. 
На их решение направлен специальный профориентационный блок, помогаю-
щий в самостоятельном анализе рынка труда, составлении резюме; а также спо-
собствующую повышению самооценки, снижению тревожности и агрессивно-
сти, развитию гибкости и стрессоустойчивости воспитанников. 

Таким образом, основными результатами участия воспитанников в программе 
трудотерапии являются следующие показатели позитивной ресоциализации: 

• приобретение и укрепление навыков самообслуживания, 
• расширение круга интересов, 
• восстановление коммуникативных способностей, 
• привитие навыков общения, 
• активизация в проведении свободного времени и полезного досуга, 
• восстановление (сформированность) трудовых установок, 
• овладение трудовыми навыками, 
• выбор профессии, по программе профессиональной ориентации. 
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Аннотация 
В статье представлены данные социологического опроса студентов о взаимосвязи практики 

присутствия в электронной среде и степени выраженности чувства социального одиночества. 
Исследовательский интерес к феномену социального одиночества обусловлен процессом ак-
тивного формирования виртуальной социальности как симуляции, создаваемой и поддержи-
ваемой на основе информационных технологий и электронных устройств. Доминирование 
представлений в научном сообществе о деструктивной роли электронной среды для социаль-
ности человека определило предмет анализа – виртуальная социальность и ее связь с чувством 
социального одиночества у человека, вовлеченного с электронную среду взаимодействия. 
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что активное участие в социаль-
ных контактах в сети Интернет усиливает чувство одиночества, и, наоборот, человек с низким 
уровнем участия в электронных социальных сетях испытывает чувство социального одиноче-
ства в незначительной степени. Исследование носило локальный и единовременный характер, 
результаты нуждаются в дальнейшем пролонгированном анализе.  

Ключевые слова: одиночество, виртуальная реальность, социальное действие, культура 
одноразового потребления, homo solus, виртуальная социальность. 

Abstract  
The paper presents data from a sociological survey of students on the relationship between the 

practice of presence in an electronic environment and the degree of severity of feelings of loneliness. 
The research interest in the phenomenon of loneliness is due to the process of active formation of 
virtual sociality as a simulation created and maintained on the basis of information technologies and 
electronic devices. The dominance of ideas in the scientific community about the destructive role of 
the electronic environment for human sociality determined the subject of analysis – virtual sociality 
and its connection with the feeling of loneliness in a person involved with the electronic environment 
of interaction. The conducted research allowed us to conclude that active participation in social con-
tacts on the Internet increases the feeling of loneliness, and, conversely, a person with a low level of 
participation in electronic social networks does not feel a sense of social loneliness. The study was of 
a local and one-time nature, the results need further prolonged analysis. 

Keywords: loneliness, virtual reality, social action, culture of disposable consumption, homo so-
lus, virtual sociality. 

 
 Став одним из ключевых жизненных ресурсов в целедостижении и оператив-

ным коммуникационным пространством, система электронных сетей активно ре-
ализует функцию формирования жизненного дискурса современного человека. 
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Электронная среда с ризоморфной конструкцией Интернет-сети вовлекает чело-
века в процесс виртуальной социализации. Виртуальные сообщества в социаль-
ных сетях (Facebook, VK, Одноклассники и др.) живут по правилам, отличным 
от реальной социальности, взаимодействуя с сообществом в формате кибер-ин-
терфейса, акторы присваивают себе ники и позиционируют себя такими, какими 
им хочется. Пребывание в виртуальной реальности становится типичным и ре-
гулярно повторяющимся действием, без которого уже не мыслится собственная 
жизнь молодым человеком.  

Нет сомнений в социальной природе виртуальной среды коммуницирования, 
поскольку общение с помощью компьютера соответствует социальному про-
цессу, в котором каждый участвующий в нем может доносить свои мысли, эмо-
ции до тех, кто включен в его сеть взаимодействий. Общение с помощью Интер-
нет решает те же задачи, что и общение в физическом пространстве, и также обу-
словлено естественными для человека потребностями в обмене знаниями, мне-
ниями, эмоциями, возможностью проявить себя и получить оценку со стороны 
других пользователей. Электронные социальные сети инициируют гибкие ситу-
ативные формы идентификации, делокализацию социальных действий, их извле-
чение из конкретного контекста и свободное перемещение в самых широких про-
странственно-временных рамках.  

Наряду с тем, что виртуальное общение формирует ощущение насыщенной 
жизни, одновременно у онлайн-пользователя фиксируются негативные пережи-
вания. Практика сокращения реальных коммуникаций и концентрации усилий на 
Интернет-коммуникациях закрепилась в понятии "homo solus", что в переводе с 
латинского языка означает «человек одинокий» [2]. Индивидуализация приводит 
к быстрой легитимации социального одиночества как наиболее адекватного во-
площения образа жизни индивидуализированной личности – интерактивному 
одиночеству. В Японии констатирован факт появления субкласса компьютерных 
людей, называющих себя хикикомори (на молодежном слэнге – хики). Это – но-
вый тип людей, «ведущих затворническую жизнь, добывающих средства на 
«прожитие» в Интернете за счет выполнения различных работ/услуг и месяцами, 
а то и годами не выходящих из дома!» [3, с. 14].  

Как связаны феномен социального одиночества и нахождение человека в вир-
туальной социальной среде? Согласно данным, полученным в ходе исследова-
ний, проведенных учеными в России и ряде зарубежных стран [1], интенсивное 
пользование Интернетом приводит к сужению реальных социальных связей 
в физическом пространстве, сокращению времени внутрисемейного общения, 
дистанцированию от эмоциональных переживаний за других людей.  

Для выявления особенностей взаимосвязи между данными процессами весной 
2022 г. нами был проведен социологический опрос студентов 1-го и 2-го курса 
Томского политехнического университета (г. Томск, РФ). В опросе приняли уча-
стие 156 студентов в возрасте 18–20 лет, из них 103 чел. (66 %) юноши, 53 чел. 
(34 %) – девушки. 69 % опрошенных учатся на первом курсе, 31 % – на втором 
курсе. Все 100% респондентов имеют выход в Интернет с помощью мобильного 
телефона и 87,4 % опрошенных пользуются с помощью мобильного телефона 
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Интернет-связью для социального коммуницирования каждый день. Опыт поль-
зования Интернет у 82% респондентов составил более 10 лет. 

По итогам опроса выявлено три группы Интернет-пользователей: активные 
(59 %), умеренные (24 %) и пассивные пользователи (17 %). Что побуждает сту-
дентов выходить в сеть Интернет? Для всех студентов (100%) главный мотив – 
общение с друзьями и обучение. Наиболее часто студенты посещают поисковые 
сайты (59,5 %) и наименее посещаемые – игровые, развлекательные сайты 
(9,1 %). 82,8 % респондентов считают, что Интернет помогает в учебе. 

Согласно полученным результатам, активные Интернет-пользователи значи-
тельно больше времени, чем пассивные пользователи, посвящают социальным 
видам Интернет-активности. Для данной группы характерны мотивы Интернет-
пользования социального характера, ориентированные на формирование, про-
должение, расширение социальных контактов в Интернете. В группе активных 
пользователей 73,6 % респондентов зарегистрированы в нескольких социальных 
сетях, 20,7 % – в одной, что составляет 94,3 % от общего числа опрошенных 
и только 5,7 % не зарегистрированы в социальных сетях и в Интернет выходят 
для поиска информации. Среди группы активных пользователей наиболее попу-
лярными социальными сетями являются Mail-агент (38,1 %) и Одноклассники 
(34,9 %). Число контактов в социальных сетях составляет от 1 до 125 чел. 

По результатам опроса выявлена статистически значимая связь между соци-
альным одиночеством, рассматриваемым как ощущение недостатка и удовлетво-
ряющих индивида социальных связей, и типом Интернет-пользователя. 48 % ак-
тивных и умеренных пользователей испытывают чувство социального одиноче-
ства, из них 62% – юноши и 38% – девушки. Среди пассивных Интернет-пользо-
вателей доля респондентов с чувством социального одиночества составила 
всего 11,6%. 

В целом, в ходе опроса был выявлен высокий уровень Интернет-активности 
и его связь со степенью выраженности чувства социального одиночества у ре-
спондента. Чем больше времени проводит онлайн-респондент в сети, тем более 
одиноким себя чувствует. Респонденты группы «пассивных пользователей» про-
являют меньшее социальное одиночество, чем респонденты групп «умеренных» 
и «активных» Интернет-пользователей. Опрос подтвердил высокую востребо-
ванность социальной функции Интернет у пользователя, что подтверждает мне-
ние исследователей относительного дальнейшего устойчивого развития Интер-
нет-пользования. Следует учитывать данную тенденцию и расширить задачи со-
циализации для полноценного симметричного развития личности в условиях ре-
альной и виртуальной социальной среды с формирования навыков работы с ин-
формацией до формирования и развития коммуникативных навыков эффектив-
ного взаимодействия в реальных межличностных отношениях. 

Исследование выполнено на базе Томского государственного педагогического 
университета при финансовой поддержке РФФИ, грант 19-29-07445 мк «Разра-
ботка модели когнитивной сферы личности и программного обеспечения для 
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мониторинга когнитивных процессов у обучающихся в полиэтнокультурной об-
разовательной среде».  
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Аннотация 
В статье автор обращается к проблеме лидерства в образовательной организации. Акцент 

сделан на лидерских качествах учителя начальных классов. Эта проблема еще до конца не 
исследована. В статье приведен результат теоретического анализа работ отечественных педа-
гогов, психологов, методистов.  

Ключевые слова: учитель, классный руководитель, лидерство, педагогический коллектив, 
начальные классы, образовательная организация. 

Abstract 
In the article, the author addresses the problem of leadership in an educational organization. The 

emphasis is placed on the leadership qualities of primary school teachers. This problem has not yet 
been fully investigated. The article presents the result of a theoretical analysis of the works of Russian 
teachers, psychologists, methodologists. 

Keywords: teacher, homeroom teacher, leadership, teaching staff, elementary classes, educational 
organization. 

 
Развитие лидерских качеств – проблема на сегодняшний день очень актуаль-

ная. Ей уделяют много внимания ученые самых разных сфер деятельности. При 
этом разные направления рассматривают различные аспекты лидерства. Однако 
лидерские качества учителей начальных классов в условиях современной 
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образовательной организации до сих пор до конца не исследованы. Информации, 
посвященной этой теме не так много, и она очень разнородна по своему составу.  

Таким образом, актуальность темы данной статьи обусловлена несколькими 
факторами: 

– во-первых, реформирование сегодня коснулось всех сфер жизнедеятельно-
сти человека. Востребованным является специалист, умеющий самостоятельно 
принимать решения в нестандартных ситуациях, человек, способный ориентиро-
ваться в большом объеме информации, выделяя в ней важное и отсекая все вто-
ростепенное. Это касается и педагогического коллектива. Только учителя, у ко-
торых лидерские качества сформированы на высоком уровне, смогут заинтере-
совать детей обучением, они проявляют креативность во время разработки учеб-
ного материала, нестандартно подходят к выполнению профессиональных задач, 
что позволяет вывести образование на принципиально новый уровень развития, 
позитивно сказывается на качестве образовательного процесса в целом;  

– во-вторых, сегодня акцент делается на изучении человеческих ресурсов ор-
ганизации и планировании перспектив их развития. Вклад в развитие человече-
ских ресурсов становится оной из приоритетных задач и управления образова-
тельной организацией; 

– в-третьих, актуальность данной темы с каждым днем все усиливается, так 
как в современных условиях традиционные подходы и требования к личности 
педагога устарели и не способны обеспечить решение задач, выдвигаемых про-
цессами современного мира.  

Результативность работы любого коллектива напрямую зависит от наличия 
в ней лидера [5, с. 294]. Школьники, только пришедшие в школу, своим автори-
тетным лидером выбирают своего первого классного руководителя. Если при 
этом учитель-руководитель будет инертным, то нельзя ждать активности и от де-
тей. Напротив, если учитель хочет везде участвовать, может организовать класс, 
завлечь, то, зачастую, такой классный руководитель, а за ним и весь класс, до-
стигает больших высот (как в образовательной, так и в личностной сфере). При 
наличии сильного лидера, коллектив становится сплоченным, действует как еди-
ное целое.  

Формирование и развитие лидерских качеств у учителей начальных классов – 
важная задача одного из направлений работы руководителя образовательного 
учреждения [2, с. 82]. В процессе исследования были изучены многие отече-
ственные труды, посвященные изучению лидерства. Ниже будут приведены не-
которые результаты обобщения этих трудов, в том числе и опубликованных в по-
следние пять лет, что позволит подойти к рассмотрению темы с позиций совре-
менности.  

Классификация лидерства с точки зрения статуса, занимаемого лидером, мо-
жет быть [6, с. 100]: 

– формальным; 
– неформальным.  
Конечно же, учитель – это лидер формальный, лидер, который должен уметь 

формулировать четкие цели и задачи деятельности для всего класса. Его личные 
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особенности способны влиять на поведение детей, чтобы обеспечить направле-
ние их деятельности в оптимальном развитии. 

В процессе взаимодействия лидера и команды в сознании подчиненных фор-
мируется субъективный образ самого лидера [3, с. 161]. Уровень этого образа 
может быть разным, чем больше уважения к лидеру, тем сильнее его авторитет. 

Чаще всего лидерство в научной литературе рассматривается как процесс 
внутренней социальной и психологической саморегуляции деятельности трудо-
вого коллектива конкретной организации, то есть лидерство – это возможность 
психологического воздействия человека на деятельность группы. 

Учитель начальных классов должен с позиции лидера: 
– поощрять позитивные формы поведения, стремления, желания учеников 

учиться и развиваться в дополнительном образовании и предотвращать непри-
емлемые формы поведения учеников; 

– устанавливать нормы поведения, распределять задачи между учениками, да-
вая понять, что они тоже ответственны за результат (следует избегать желания 
учителя сделать все самому, даже если это будет быстрее); 

– заниматься сплочением коллектива (без сильного коллектива не может быть 
и выдающегося лидера). 

При реализации этих и других задач лидер использует неформальные, вер-
бальные или невербальные способы и механизмы воздействия на коллектив, 
чтобы стимулировать и мотивировать его [1, с. 24]. 

У учителя начальных классов, как лидера, можно выделить три функции: 
1) Функция вынесения суждения о ситуации. Данная функция подразумевает, 

что учитель должен владеть точной и целостной информацией о внутренней и 
внешней ситуации в своем классе, анализировать ее, систематизировать и на ос-
нове полученных данных принимать наиболее целесообразное решение; 

2) Функция интеграции и сохранения. Согласно этой функции, у школы есть 
определенная цель, каждый учитель – это элемент общей системы, который 
действует на достижение цели организации. Благодаря этой функции, все со-
причастные общей системы несут определенную ответственность за конечный 
результат; 

3) Функция достижения общей цели. Предполагается, что учитель начальных 
классов предоставит детям различные стимулы для самостоятельного внесения 
вклада в цели класса, а также создаст определенную среду, которая будет дей-
ствовать на их достижение. 

Таким образом, были рассмотрены некоторые теоретические аспекты изуче-
ния лидерских качеств учителей начальных классов. Акцент был сделан на функ-
циях и задачах, которые ложатся на плечи учителя начальных классов, как ли-
дера коллектива. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу развития творческого потенциала личности будущего 

специалиста в сфере индустрии красоты. Особое внимание уделяется формам и методам 
учебно-профессиональной деятельности, направленным на развитие творческих способностей 
обучающихся. В контексте системно-деятельностного подхода рассматриваются такие ме-
тоды обучения, как творческие задания в виде подбора форм причесок. Большое значение при-
дается организации групповой работы студентов в процессе выполнения творческих заданий. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, системно-деятельностный подход, твор-
ческие способности, творческий потенциал. 

Abstract 
This article is devoted to the development of the creative potential of a future specialist’s person-

ality in the field of the beauty industry. Particular attention is paid to the forms and methods of edu-
cational and professional activities, aimed at developing creative students' abilities. In the context of 
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the system-activity approach, such teaching methods as creative tasks in the form of choosing hair-
styles are considered. Great importance is attached to the organization of group work of students in 
the process of performing creative tasks. 

Keywords: professional training, system-activity approach, creative ability, creative potential. 
 
Развитие современного образования акцентирует внимание на подготовке со-

временных специалистов, в том числе получающих среднее профессиональное об-
разование. Эта проблема является актуальной на протяжении длительного вре-
мени. Значение образования неуклонно возрастает и требует творческого подхода 
на практике. Творчеству научить нельзя – необходимо развивать творческий по-
тенциал будущего специалиста в процессе обучения. Творческий потенциал имеет 
большое значение для специалистов, работающих в сфере индустрии красоты. Из-
менения затрагивают систему образования, которая должна обеспечить хозяй-
ствующие субъекты высококвалифицированными, компетентными специали-
стами, способными решать задачи цифровой экономики. От них требуются в но-
вых условиях способность применять инновации в практической деятельности, 
готовность к диалогу и сотрудничеству, информационная и коммуникативная 
культура, мастерство, творческий потенциал для решения задач.  

Ведущими в нашей работе являются понятия как «творческий потенциал» 
и «творческие способности». Определение «творческие способности» Н.В. Ува-
рина определяет как «психологические особенности человека, подлежащие разви-
тию, от которых зависит готовность личности к творческой деятельности, а также 
комплекс психических новообразований личности, формирующихся на протяже-
нии возрастного созревания» [3, с. 244].  

Творческий потенциал является многоэлементной структурой, включающей 
комплекс способностей, личностные качества, эмоционально-волевую сферу лич-
ности. Систематизирующим фактором указанных элементов является творческий 
потенциал личности. Процесс его развития в процессе обучения – это деятель-
ность самих студентов. 

Мнение И. В. Давыдовой, что содержание понятия творческий потенциал 
личности» можно рассматривать как структурное личностно-деятельностное 
и общественно значимое образование, включающее скрытые (резервные) воз-
можности личности, ее актуализированные (реализованные) способности 
к творческой деятельности, а также совокупность знаний, умений, навыков, ко-
торые обусловливают формирование и развитие профессиональных компетен-
ций личности [1, с. 24]. 

Реализация системно-деятельностного подхода в процессе профессиональной 
подготовки будущих специалистов парикмахерского искусства в контексте раз-
вития их творческого потенциала заключается в хорошей организации препода-
вателем аудиторной и внеурочной работы, направленной на раскрытие творче-
ских способностей студентов.  

Дисциплина «Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 
потребностей клиента» относится к вариативной части профессионального 
цикла. Её изучение является необходимым для последующего освоения дисци-
плин, связанных с парикмахерским искусством. Основные цели и задачи данного 
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модуля – это формирование образа будущей прически потребителя и разработки 
ее формы с учетом индивидуальных особенностей потребителя; создания худо-
жественной формы прически и выполнения рабочих эскизов причесок, простых 
постижерных изделий и украшений. Студенты на занятиях должны получить 
практический опыт, например, организовать свое рабочее место, провести диа-
гностику поверхности кожи и волос клиента, разработать эскизы прически 
и формировать образ с учетом индивидуальных особенностей клиента. Критерии 
по оцениванию полученного образовательного результата: студенты должны по-
казать основы профессионализма, вкус, творческую фантазию и видение пер-
спективной коммерческой моды. В выполняемых работах важно подчеркнуть 
единство стиля и целостность создаваемого образа (индивидуальность + при-
ческа + макияж + костюм + аксессуары), в работе важно применять новые техно-
логические процессы стрижки, укладки, окраски, а также современные парфю-
мерно-косметические препараты любых фирм производителей. 

В контексте творческого развития личности будущего специалиста необхо-
дима ориентация образовательного процесса на профессиональное и личностное 
развитие. В.Г. Рындак и А.В. Москвина отметили, что «эффективность деятель-
ности личности определяется ее творческим потенциалом как интегративным ка-
чеством, которое отражает потребность, готовность и возможность творческой 
самореализации и саморазвития» [2, с. 7].  

Для эффективной деятельности обучающихся преподавателю следует органи-
зовывать творческий досуг обучающихся, соответствующий учебным потребно-
стям, а также потребностям в личности саморазвитии. 

Наибольшую эффективность в развитии творческого потенциала личности 
при обучении их профессиональному предмету имеют такие, как творческая про-
грамма на персональном компьютере (ПК), где к типу лица нужно подобрать 
форму, цвет волос. Наиболее простыми и экономичными при планировании 
учебного занятия являются инсценировки, которые могут быть успешно приме-
нены на любом этапе занятия. Так, например, студенты могут инсценировать раз-
говор между мастером и клиентом для выяснения его потребностей. Инсцени-
ровка может быть проведена как в начале занятия, в конце, так и в середине. 

Ситуация с программами на ПК может занимать длительное время для каче-
ственной подготовки. Студенты сами продумывают все мелкие детали, чтобы 
собрать полный образ. Результат проделанной работы может быть «зачетом» по 
пройдённой теме, разделу, главе или модулю. 

Кроме того, в процессе подготовки инсценировок студенты тренируют диало-
гическую и монологическую речь, расширяют словарный запас, происходит раз-
витие коммуникативной компетенции. 

Таким образом, развитие творческого потенциала личности специалистов, бу-
дущих мастеров парикмахерского искусства, в образовательном процессе явля-
ется одной из важнейших задач образования. Развитие творчества представляет 
собой одно из главных направлений в личностном развитии человека. Благодаря 
творчеству он проявляет собственную индивидуальность и уникальность. Эф-
фективность работы, направленной на формирование творческого потенциала 
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личности студента, во многом зависит от преподавателя, от организации занятия 
и грамотного подбора заданий.  
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Аннотация  
Цель исследования раскрыть особенности преподавания русского языка в школах с нерус-

ским языком обучения. В статье выявлены педагогические условия, способствующие повы-
шению эффективности обучения по обновленной программе. В основу содержания учебной 
программы по предмету заложен коммуникативный подход, направленный на развитие четы-
рех навыков речевой деятельности: слушания, говорения, чтения и письма. Также представ-
лены особенности оценки результатов обучения в программе курса. 

Ключевые слова: преподавание русского языка, национальная школа, формативное оце-
нивание, коммуникативный подход, суммативное оценивания. 

Abstract  
The aim of the study is to reveal the peculiarities of Russian language teaching in schools with 

non-Russian language of instruction. The article reveals the pedagogical conditions that contribute to 
the effectiveness of teaching the updated program. The content of the course curriculum is based on 
the communicative approach, aimed at the development of four skills of speech activity: listening, 
speaking, reading and writing. Also, the peculiarities of evaluation of the learning outcomes of the 
course program are presented. 
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Сегодня основной фокус образовательной системы Республики Казахстан 

направлен на развитие личности ученика [3]. Так же, как и во все времена 
современного педагога волнует проблема, как сделать так, чтобы всем учащимся 
было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы 
не осталось ни одного равнодушного ученика в классе. А можно ли избежать 
идеи изучения русского языка как «поглощения» определенных знаний? Как 
с помощью предмета развить личность ученика, его творческое мышление, 
умения анализировать, делать собственные выводы и иметь на все собственную 
точку зрения? Одним словом, дать качественное образование детям для 
успешной жизни в будущем. 

Уроки, проведенные за эти годы, направленные на изучение программного 
материала традиционными методами, дают знания, которые после окончания 
учащимися школы по истечению времени становятся невостребованными. 
То есть, большая часть, чему научился ученик в школе, остается в стенах школы. 
А новая реальная жизнь, после окончания школы, требует от них нечто иное, 
которое со временем, будучи специалист определенной профессии вынужден 
сам приобретать в жизни. Возникают вопросы: «А не лучше ли бы учить детей 
тому, что им действительно нужно будет в их будущей жизни? Шагаем ли мы 
в ногу со временем?» 

Многим учащимся, обучающимся в национальной школе, очень трудно 
понять, освоить и запомнить материал на русском языке, не обладая навыками 
разговорной речи, слушания, чтения и письма. Да, может быть городским детям 
немного легче в этом плане, потому что у них есть возможность общаться 
с русскоговорящими людьми, учиться у них языку. А как же быть детям из 
сельских школ, из глубинок, где абсолютно нет языковой среды? А ведь «Языку 
нужно учиться, говоря не о языке, а на языке» [2]. Поэтому, для начала детей 
надо обучать речевым навыкам. Учащиеся, чтобы в конце своего обучения сдать 
экзамены по предмету русский язык вынуждены заучивать все правила, все 
варианты ответов на тестовые вопросы, заучивать все примерные предложения 
на определенное правило, запоминать постановку знаков препинания 
в предложениях. Некоторые ученики не понимают саму речь. О каком 
синтаксическом разборе, или о каком словообразовании может пойти тут речь, 
когда обучающиеся не понимают, о чем говорится в предложении, то есть не 
понимают смысл предложения? Такой подход в обучении приводит к тому, что 
учащийся, молча, может выучить все правила по всем темам, все примеры, все 
ответы на тестовые вопросы, то есть «поглощать» определенные знания 
и держать их в себе, не реализовывая их. А будет ли это нужно ему в будущем? 

Как говорил великий философ и педагог Дьюи «Мы лишаем детей будущего, 
если продолжаем учить их сегодня так, как учили этому вчера». 

В нашем современном мире детей уже в школьных стенах нужно готовить 
к жизни. Давать им те знания, которые необходимы будут в их дальнейшей 
жизни. Уже со школьных парт развивать в них навыки, благодаря которым они 
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до конца своей жизни будут самосовершенствоваться, приобретать новые 
знания, иметь свое мнение на все и свою точку зрения, уметь отстаивать их. 

В своем исследовании мы хотим раскрыть особенности преподавания 
русского языка в школах с нерусским языком обучения, а также выявить 
педагогические условия, способствующие повышению эффективности обучения 
по обновленной программе.  

Совокупность изучения русского языка востребованной для учащихся 
является особенной целью, в следовании процессов изучения русского языка как 
основной необходимый язык в употреблении современного мира. Для 
мотивирования учащихся мы используем следующие методы обучения:  

• чтение художественной литературы, просмотр фильмов, прослушивание 
аудиокниг и радиопередач, помогающие овладеть языковыми навыками, 
необходимыми для поиска и обоснования новых научных фактов; 

• ролевые игры, нацеленные на развитие личностных качеств учащихся (ли-
дерство, наблюдательность, трудолюбие); 

• взаимообучение (в классе и между классами); 
• творческие работы (эссе, сочинения), основанные на личном опыте; 
• дискуссии, семинары, презентации и доклады; 
• языковые игры; 
• проектная деятельность, формирующая у учащихся исследовательские 

навыки. 
В основу содержания учебной программы по предмету [1; 4] заложен комму-

никативный подход, направленный на развитие четырех навыков речевой дея-
тельности: слушания, говорения, чтения и письма. В соответствии с данным под-
ходом в учебной программе предлагается речевая тематика социально-бытовой, 
социально-культурной и учебно-образовательной тематики. Темы уроков в рам-
ках предлагаемых тем разделов учитель может сформулировать самостоятельно 
или пользоваться темами, предложенными в среднесрочном учебном плане или 
учебнике. Для формирования коммуникативных умений учащихся каждый урок 
учителем должен быть организован как урок развития речи, на котором учащи-
еся слушают и читают различные тексты, рассуждают, анализируют, пишут. 
Учащиеся участвуют в коллективном обсуждении точек зрения, ищут и исполь-
зуют информацию для решения познавательных задач, активно занимаются са-
мостоятельным поиском решения учебной проблемы. 

В процессе учебной деятельности школьники учатся: 
- сознательно относиться к языку, высказывать свои мысли адекватно и ясно 

как в устной, так и в письменной форме, учитывая сложившиеся в данной куль-
туре носителей языка традиции использования языковых средств; 

- выбирать уместное речевое поведение в зависимости от ситуации общения, 
уметь высказывать и обосновывать собственное мнение; 

- владеть различными стратегиями слушания и чтения. 
Деятельность учителя должна быть направлена на формирование навыков 

практического владения языком в разных формах речевой деятельности; обога-
щение словаря и повышение культуры речи обучающихся. 
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Перед разработчиками программы стоял вопрос: «Как развивать четыре вида 
речевой деятельности?» Навыки слушания, говорения, чтения и письма должны 
преподаваться комплексно. Слушание и чтение являются рецептивными (т.е. 
связанными с восприятием устной и письменной речи) видами речевой деятель-
ности, а говорение и письмо являются продуктивными видами речевой деятель-
ности. Каждый урок в соответствии с коммуникативным подходом должен со-
держать продукт устной или письменной речевой деятельности, поэтому целесо-
образно на урок ставить цели обучения из разделов «Слушание» и «Говорение» 
или «Чтение» и «Письмо». Возможны различные вариации целей обучения, но 
непременным условием должна стать следующая формула: рецептивный вид ре-
чевой деятельности + продуктивный вид речевой деятельности 

Ведущими ключевыми идеями в изучении русского языка в школах с нерус-
ским языком обучения являются: 

– прививать интерес к русскому языку, психологически готовить к дальней-
шему изучению его в школе; 

– приучать слух детей к звукам, словам русской речи; 
– создавать у детей запас наиболее употребительных русских слов, вырабаты-

вать умение пользоваться этим минимумом в разговорной речи; 
– научить строить элементарные фразы на русском языке, употребляя слова 

в правильной грамматической форме. 
Овладение учащимися нормами литературного языка будет способствовать 

успешному обсуждению широкого круга тем и вопросов. Например, учащиеся 
могут обсуждать актуальные и спорные темы с разных точек зрения; объяснять 
причины и следствия; различать факт и мнение; развивать критическое отноше-
ние к различным источникам информации; извлекать интересную и доступную 
для большинства информацию. 

Учителя языковых дисциплин работают в тесном сотрудничестве с учите-
лями-предметниками, могут делиться друг с другом идеями для работы над тек-
стами и заданиями, схожими по содержанию, раскрывают дополнительные по-
требности, требующие развития в языковом плане. 

Что касается оценивания – программа имеет свои особенности в системе оце-
нивания, (оценки) результатов изучения предмета, которое осуществляется через 
интегрированную модель критериального оценивания. ИМКО включает различ-
ные виды оценивания, направленные на оценку успеваемости учащегося по 
предметам Интегрированной образовательной программы. ИМКО основана на 
том, что преподавание, обучение и оценивание взаимосвязаны и представляют 
собой единый подход к оценке учебных достижений учащегося. Процесс оцени-
вания, согласно ИМКО, основан на оценке достижения целей обучения Интегри-
рованной образовательной программы. Содержание учебных программ для каж-
дого класса и предмета включает информацию для всех трех видов оценивания. 

Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении учащихся в тече-
ние учебного года используются три вида оценивания: 

– формативное оценивание – проводится в течение каждой четверти; 
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– внутреннее суммативное оценивание – проводится в конце каждой из четы-
рех четвертей; 

– внешнее суммативное оценивание – проводится по определенным предме-
там на ключевых этапах оценивания. 

Получая качественное образование, учитывая веяния сегодняшнего времени, 
дети в будущем станут успешной личностью. Готовой учиться всю жизнь, ответ-
ственными и деятельными гражданами, вносящие весомый вклад в развитие 
своей страны, патриот своей родины. Творческая и критически размышляющая 
свободная личность, обладающая прочными академическими знаниями, физиче-
ски и нравственно-здоровая личность, способная адаптироваться к условиям ме-
няющейся современной жизни. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются содержательные аспекты понятия «солидарная активность» 

в традициях психологической культуры и определение данного понятия в качестве бустинг-
индикатора системы гражданско-патриотического воспитания в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: солидарность, солидарная активность, гражданственность, патриотизм, 
гражданско-патриотическое воспитание. 

Abstract 
The article discusses the content aspects of the concept of "solidary activity" in the traditions of 
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На сегодняшний день наблюдается новое критическое взаимодействие с соци-

альной справедливостью в глобальном масштабе, связанное с мобилизацией со-
противления, которое способствует новым социальным связям и привязанностям 
граждан. По нашему мнению, солидарная активность граждан Беларуси и России 
сегодня выступает как бустинг-индикатор (индикатор роста, повышения эффек-
тивности) процесса гражданско-патриотического воспитания молодежи в брат-
ских государствах. В то время как патриотизм определяет лояльность людей 
к государству в форме социально-психологического поведения, он также явля-
ется для него политическим референтом. Политические и социальные отражения 
патриотизма вызывают либо положительную, либо отрицательную тенденцию, 
основанную на подходе к воспитанию гражданственности [1, с. 229]. 

Целью данной статьи является теоретический анализ литературы относительно 
содержания понятия «солидарная активность» в традициях психологической 



244 
 

культуры и определение данного понятия в качестве бустинг-индикатора си-
стемы гражданско-патриотического воспитания в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации. 

Существует две области, в которых солидарная активность выступает пробле-
мой: социология и этика (мы могли бы добавить, среди других дисциплин, соци-
альную психологию, антропологию или этнографию). Социология принимает 
солидарность как описательный термин, этика как нормативный термин. В каче-
стве описательного термина солидарная активность относится к социальной 
практике, которая де-факто объединяет человеческую группу. Механическая 
и органическая солидарность Дюркгейма являются типичными примерами этого 
социологического подхода к солидарности. Данные примеры указывают на спло-
ченность мелких, недифференцированных сообществ (механическая солидар-
ность) или на более сложные современные общества, основанные на разделении 
труда (органическая солидарность). Солидарность здесь – (Дюркгеймский) «со-
циальный факт» [3, с. 35-39]. 

Согласно С. Стьерно [13], солидарность подразумевает готовность к коллек-
тивным действиям в форме взаимопомощи, считается, что это связано с группо-
вой, социальной и пространственной близостью, принципиальной взаимностью 
и/или представлениями о достоинстве в отношении различных референтных 
групп. В эмпирических исследованиях Т. Ликки, К. Старкла, М. Джуни и 
Ф. Пэсси изучалась индивидуальная склонность к солидарности в связи с отно-
шением к благосостоянию [8], политической конкуренцией [7]. По мнению 
К. Байерца [4], солидарность может иметь сверхпространственную роль в по-
мощи другим, проявления солидарности морально похвальны, но они не обязы-
вают людей формировать новые межличностные связи. С точки зрения К. Рад-
шиес [11], в философии и политической теории солидарность часто используется 
в нормативном смысле, где солидарность означает ценность или моральный 
идеал, часто связанный с вопросами хорошей жизни или справедливости. 

Кроме того, литература по солидарной активности Б. Прайнсака и А. Байкса 
[10] включает концептуализацию солидарности, которая сосредоточена на раз-
личных уровнях анализа. На самом маленьком уровне анализа (микроуровень) 
солидарная активность встречается в группах ограниченных размеров с проч-
ными межличностными отношениями. В этом случае солидарная активность ча-
сто основана на общей идентичности и чувствах близости. Мезоуровневая пер-
спектива сосредоточена на более широком групповом уровне, где люди не обя-
зательно разделяют идентичность или межличностные отношения, но имеют не-
который интерес, ценности или коллективную цель. Часто люди объединяются 
и вступают в коллективные действия против общего противника и против какой-
либо формы несправедливости, например, в забастовках. По мнению С. Дж. 
Шольца [14], многие рассказы о политической солидарной активности сосредо-
точены на мезоуровне. Наконец, солидарная активность макроуровня связана 
с более широким общественным уровнем, который и объединяет граждан Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации в достижении общих конструктив-
ных целей и интересов. В данном случае, солидарная активность проявляется 
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в более крупных, плюралистических обществах, чьи члены каким-либо образом 
взаимозависимы, но не обязательно имеют общую идентичность или сходство 
[10]. Взаимозависимость между членами таких сообществ призывает построить 
социум, направленный на максимизацию конструктивной коллективной дея-
тельности, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет существования 
Союзного государства Беларуси и России. 

Солидарная активность имеет устойчивый общий элемент, она не может су-
ществовать только внутри человека, но происходит только в отношениях с дру-
гими. Чтобы солидарная активность возникла, несколько человек – в группе, се-
мье, клане, обществе или другой форме коллектива – должны иметь какие-либо 
отношения. По мнению Н. Куртина [6], отношения могут быть горизонтальными, 
когда происходит взаимодействие между людьми, но также могут быть верти-
кальными, когда происходит взаимодействие человека с сообществом или кол-
лективом. В рамках этого подхода к организации взаимодействия между 
людьми, мы видим, что вертикальные отношения граждан с государственными 
структурами и общественным движением проявляются в деятельности, напри-
мер, общественных объединений Беларуси (Федерация профсоюзов Беларуси 
(ФПБ), РОО «Белая Русь», молодежное движение Белорусский Республиканский 
союз молодежи (БРСМ) и Белорусская республиканская пионерская организация 
(БРПО)) с одной стороны и политических партий, общественных объединений 
Российской Федерации с другой в рамках межведомственных связей Союзного 
государства. 

Компонент солидарности, связи, который составляет основу для отношений, 
может принимать несколько форм – в частности, общая идентичность, история, 
опыт, ценности и нормы, интересы, цели или потребности. Например, А. Корну-
олл [5] утверждает, что некоторая форма идентификации с культурным или по-
литическим сообществом, или с общей обеспокоенностью социальными пробле-
мами имеет первостепенное значение для процесса возникновения всеобщей со-
лидарной активности. В данном случае отметим, что белорусы и россияне обес-
покоены нарастанием напряжения в регионе вследствие изменения вектора по-
литики и идеологии в глобальном масштабе, соответственно, данные изменения 
носят стимулирующий характер для граждан Беларуси и России, которые ини-
циируют создание и деятельность совместных социальных и патриотических 
проектов, например, проект «Поезд памяти» в 2022 и 2023 гг. Н.Х. Смит и 
А. Лайтинен [12, с. 62] отмечают, что «опыт межзависимости и сотрудничества, 
возникающий в социально-экономических контекстах действий, по крайней 
мере, столь же важный источник солидарности, как и общая идентификация с 
политическим, культурным или национальным сообществом. Особенно в совре-
менных плюралистических обществах солидарность, скорее всего, будет осно-
вана на взаимозависимости и сотрудничестве, поскольку она делает меньший ак-
цент на общей культуре, истории или других идентифицирующих аспектах, ко-
торые часто менее распространены в мультикультурных и высоко индивидуаль-
ных обществах. В зависимости от контекста солидарной активности, любое из 
представленных оснований служит источником возникновения отношений. 
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Хотя в литературе [7; 8; 10; 13] широко распространено мнение о том, чтобы 
действовать солидарно, людям нужны какие-либо отношения, меньше внимания 
уделяется тому, что мы называем элементом осознания и узнавания. Данный эле-
мент описывает необходимое когнитивное измерение солидарности, а именно 
то, что люди осознают некую социальную связь, а затем признают, что разделяют 
ее с другими. Социальные связи Беларуси и России служат тем самым бустинг-
индикатором (индикатором роста) эффективности построенной и развиваемой 
системой гражданско-патриотического воспитания путем реализации совмест-
ных межведомственных проектов, программ Союзного государства, которые вы-
ступают как «комплекс совместных мероприятий по укреплению безопасности, 
решению крупных социально-экономических задач государств-участников» [2]. 

Когнитивное измерение осознания описывает необходимое условие, при кото-
ром люди знают о существовании отношений с другими, в соответствии с кото-
рыми они потенциально могут действовать (например, многие люди разделяют 
общую цель поддержки той или иной политической системы). Осознание отно-
шений необходимо для того, чтобы иметь возможность признать социальную 
связь значимой для себя и, следовательно, принять точку зрения коллектива, ко-
торая влияет на наши действия. Психологические исследования С. Линденберг, 
Д. Фетхенхауэра, А. Флаша и Б. Буунка [9, с. 30] показали, что когнитивные про-
цессы могут влиять на то, какую информацию и варианты поведения человек об-
думывает с большей готовностью, поскольку они активируют различные модели 
отношений, ожиданий и поведения. 

Таким образом, проведенное исследование позволило определить следующее: 
– различные методологические и дисциплинарные подходы приводят к тому 

факту, что солидарность представлена как общая практика, коллективные дей-
ствия, моральный, социальный или политический идеал; 

– солидарная активность является средством достижения социальных ценно-
стей, интересов или целей, операционализация данных категорий должна быть 
предметом коллективного принятия решений; 

– солидарная активность может существовать только в социуме, основанном 
на отношениях взаимного признания, означающее, что члены сообщества при-
знают права друг друга и оказывают поддержку коллективу или общему проекту; 

– солидарная активность выражается в готовности внести свой вклад в дости-
жение общей цели; на уровне общества солидарность налагает на членов соци-
ума обязательство создавать социальные практики и институциональные струк-
туры, обеспечивающие справедливое распределение благ и обязательств; 

– в качестве перспектив совместных исследований необходимо рассмотреть 
выявление общих закономерностей и специфических особенностей проявлений 
заявленного феномена в Республике Беларусь и Российской Федерации.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен терминологический ряд понятия «самостоятельность», названы под-

ходы к развитию самостоятельности студентов: развитие типичных умений самостоятельно-
сти, способности к саморегуляции деятельности, развитие индивидуальности, многомерности 
мышления, овладение субъектным опытом, формирование проактивного поведения. Рассмот-
рена самостоятельная работа как средство развития самостоятельности, приведены примеры 
ее организации в диссертационных исследованиях. 

Ключевые слова: студенты, самостоятельность, саморазвитие, самостоятельная работа. 
Abstract 
The article considers the concept of "self-dependence"; it contains approaches to the development 

of students' self-dependence: development of typical skills, subjective experience, self-regulation of 
activities, proactive behavior, multidimensional thinking, and development of individuality. Inde-
pendent work is considered as a method of developing of the self-dependence; examples of the or-
ganization of it in dissertations are given. 

Keywords: students, self-dependence, self-development, independent work. 
 
Проблема развития самостоятельности студентов университета отличается 

сложностью и многоаспектностью, что обусловлено рядом обстоятельств. Во-
первых, от современного специалиста, только окончившего свое обучение, а ино-
гда еще и находящегося в процессе обучения, ожидается высокий уровень само-
стоятельности при трудоустройстве и осуществлении профессиональной дея-
тельности, а также владение культурой трудоустройства [5]. Во-вторых, система 
университетского образования претерпевает значительные изменения: возрас-
тает численность образовательных групп, а время аудиторной работы, наоборот, 
сокращается [3], в образовательном процессе увеличивается доля дистанцион-
ных технологий, электронного обучения, – все это требует от студентов самосто-
ятельности как условия получения ими качественного образования. В-третьих, 
хотя проблема самостоятельности в учении и познании имеет длительную исто-
рию изучения, но она так и остается «белым пятном» в психолого-педагогиче-
ской науке, сохраняя как неоднозначность понимания самого феномена самосто-
ятельности, так и подходов к ее развитию. 

Идея активизации познания была высказана еще в период Античности, нашла 
свое отражение в трудах педагогов Нового времени – Ж.-Ж. Руссо, 

https://teacode.com/online/udc/37/378.14.html
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И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервега и других. В нашей стране особое внимание 
познавательной самостоятельности обучающихся и их самообразованию уделял 
К.Д. Ушинский. В отечественной и зарубежной психолого-педагогической науке 
прошлых лет многие ученые (В.А. Адольф, В.И. Андреев, М.В. Богуславский, 
Л.И. Божович, О.С. Гребенюк, С.И. Гессен, Э.В. Ильенков, М.В. Кларин, 
А.К. Маркова, Г.И. Щукина, и другие) подробно рассматривали вопросы, затра-
гивающие разные стороны проблемы самостоятельности в образовании: субъ-
ектность обучающегося, его свободу, автономию, активность, самоорганизацию, 
мотивацию. 

Современные исследователи также вносят свой вклад в понимание самостоя-
тельности в образовании (М.Г. Голубчикова, И.А. Гурина, Т.А. Михайловская, 
В.А. Садова, А.Н. Сиднева, О.В. Петунин, Е.А. Таранчук, Е.В. Тихонова, 
А.Н. Рыблова и другие). Терминологический ряд понятия «самостоятельность» 
составляют такие термины, как образовательная самостоятельность, познава-
тельная самостоятельность, учебно-профессиональная самостоятельность, само-
регулируемое обучение, компетенция самообразования (самообразовательная 
компетенция), самообразовательная деятельность, автономная образовательная 
деятельность, самонаправленное обучение, независимость в обучении, самосто-
ятельная работа, самообразование, умение учиться, а также инициативность, 
предприимчивость, проактивное поведение (агентность) и иные. 

Традиционно самостоятельность рассматривается как черта характера, каче-
ство субъекта деятельности или как свойства личности (волевые или обобщен-
ные) [8]. Развитие самостоятельности возможно через развитие типичных уме-
ний таких, как умение сосредоточиться, умение эмоционального регулирования, 
умение взаимодействия, умение предвидеть результат и других [8, с. 10]. Также 
отечественные исследователи связывают развитие самостоятельности с овладе-
нием субъектным опытом, который включает опыт ценностей, рефлексии, при-
вычной активизации, операциональный опыт и опыт сотрудничества и развива-
ется через механизмы подражания, инициативы, эмоциональной поддержки, за-
интересованности, переноса, репрезентации, исследования собственных возмож-
ностей, усовершенствования, творчества [8, с. 7]. 

Еще одним подходом к развитию самостоятельности является развитие спо-
собности к осознанной саморегуляции деятельности, раскрывающейся через 
такие качества, как профессиональные установки, осознанность норм професси-
ональной деятельности, целеустремленность, инициативность, умение действо-
вать, умение анализировать, оригинальность и нешаблонность мышления, ответ-
ственность и критичность к своей деятельности, чувство профессионального 
долга [4]. 

Существуют и иные подходы к развитию самостоятельности. Например, само-
стоятельность в связи с феноменом проактивного поведения (агентности) рас-
сматривает П.С. Сорокин, выделяя в составе конструкта агентности эмоциональ-
ный интеллект, волю, мотивацию, метарегулятивные и метакогнитивные про-
цессы и рефлексию [7]. За основу для развития самостоятельности в контексте 
педагогики творческого саморазвития (В.И. Андреев) берется понятие 
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«субъектность» и связанные с ним самопроцессы и самоспособности («самость», 
«саморазвитие», «самоактуализация» и другие). Педагогика творческого само-
развития ставит задачу развития творческого, системного, критического, рефлек-
сивного и прогностического, иными словами, многомерного мышления, в том 
числе, через выполнение студентами микроисследований в ходе самостоятель-
ной работы [1, с. 171]. Значительное место развития самостоятельности обучаю-
щихся отведено в педагогике индивидуальности (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребе-
нюк). Например, Л.В. Байбородова рассматривает индивидуализацию как про-
цесс становления индивидуальности, приобретение обучающимся все большей 
самостоятельности и относительной автономности [2, с. 4]. 

Одним из средств развития самостоятельности выступает самостоятельная 
работа (П.И. Пидкасистый). Выполнение самостоятельной работы представляет 
собой процесс становления учебного самосознания (Б.Г. Ананьев), то есть осо-
знания обучающимся себя как субъекта деятельности, который направляет, ор-
ганизует, контролирует процесс своего учения. Самостоятельная работа, по мне-
нию А.И. Зимней, представляет собой высший тип учебной деятельности сту-
дента. Одним из важных элементов самостоятельной работы является преодоле-
ние обучающимися познавательных трудностей, проявление умственной (или 
физической) напряженности для выполнения задания (Д.Я. Казак). 

Значение самостоятельной работы студентов в современном образовании воз-
растает все сильней по целому ряду причин: увеличивается количество учебной 
информации, быстро обновляется профессиональная информация; внедряются 
новые информационные и педагогические технологии; повышается прогности-
ческая составляющая подготовки специалиста; увеличивается количество источ-
ников учебной и научной информации; повышается удельный вес самостоятель-
ного учебного труда [6]. 

Среди необходимых условий организации самостоятельной работы студентов 
разные авторы указывают: 1) связь самостоятельной работы с целями воспита-
ния; 2) обеспечение мотивационной готовности к самообразовательной деятель-
ности и актуализация субъектной позиции студента; 3) ориентация на автоном-
ное обучение (реализация стратегий запоминания, взаимодействия, межпредмет-
ных приемов учебной деятельности и др.) (Е.А. Таранчук); 4) применение мето-
дов педагогического руководства (задание, инструктаж, педагогическое наблю-
дение, беседа) (О.В. Ионина); интеграция аудиторной и внеаудиторной работы, 
рациональная система домашних заданий (К.Г. Чикнаверова); индивидуализация 
обучения, то есть распределение студентов по типологическим группам (старто-
вый потенциал), составление индивидуального образовательного маршрута, 
учебной дорожной карты (Д.А. Хабибулин). 

Среди способов организации самостоятельной работы студентов исследова-
тели указывают: интерактивные методы обучения (Е.А. Злотникова); ситуацион-
ное обучение, в т.ч. кейс-метод, имитационное и игровое моделирование, роле-
вое и позиционное взаимодействие (Е.А. Таранчук); программированное обуче-
ние; проблемное обучение (Д.А. Хабибулин, А.М. Рыблова); исследовательское 
обучение, наблюдение, учебно- и научно-исследовательская деятельность; 
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проектная деятельность (О.В. Петунин); работа с учебной, справочной, научной 
литературой, составление планов, тезисов, аннотирования, выполнение рефера-
тов; технология электронного портфолио (В.А. Садова). 

Обращение к вышеупомянутым научным работам позволило нам обобщить 
представления исследователей о критериях и показателях сформированности 
самостоятельности студентов. Во-первых, наличие целей самостоятельной по-
знавательной деятельности, ценностного отношения к самостоятельному уче-
нию; познавательной и исследовательской потребности. Во-вторых, стремление 
к автономии и интеллектуальная гибкость; критичность; владение умениями са-
морегуляции и самоуправления. В-третьих, наличие стиля учебной деятельно-
сти, владение различными способами поиска и обработки информации, транс-
формации знаний, владение алгоритмами решения познавательных задач, об-
щеучебными умениями. В качестве показателей сформированности самостоя-
тельности студентов может быть рассмотрено увеличение скорости переработки 
информации, увеличение объемов и качества переработанной информации, уве-
личение масштаба и интенсивности познавательной деятельности. 

Таким образом, очевидно, что исследователи сохраняют интерес к проблеме 
развития самостоятельности студентов и можно выделить несколько подходов к 
решению этой проблемы. 
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Аннотация 
В статье анализируются аспекты, связанные с педагогическим потенциалом проектной де-

ятельности в развитии социокультурной компетенции студентов вуза. Данный процесс пред-
полагает учет определенных этапов развития социокультурной компетенции. В статье рас-
смотрены свойства проектной деятельности (интегрированность, проблемность и контекст-
ность), а также сущность с точки зрения использования информации в разных социокультур-
ных контекстах. 
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Abstract  
The article analyzes the aspects related to the pedagogical potential of project activities in the 

development of socio-cultural competence of university students. This process implies consideration 
of certain stages of socio-cultural competence development. The article considers the properties of 
project activities (integration, problematics and contextuality), as well as the essence in terms of using 
information in different socio-cultural contexts. 

Keywords: project-based learning, project activities, pedagogical potential, university students, 
socio-cultural competence, socio-cultural context, socio-cultural interaction. 

 
В настоящее время в системе высшего образования большое внимание уделя-

ется проектно-ориентированному обучению, которое отражает централизацию 
на студента и его интересы, а также конструктивность его исследования и прак-
тическое применение продуктов своей деятельности. При этом, проектная дея-
тельность предполагает гораздо большую самостоятельность и ответственность 
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студента, его выбор и неконтролируемое специально время извне. В этой связи, 
проекты вовлекают студентов не только в конструктивное исследование (проек-
тирование, принятие решений, определение проблемы и ее решение), но и спо-
собствуют формированию у них нового понимания и новых навыков исследова-
тельской деятельности. По мнению исследователя И.Ю. Малковой, проектная 
деятельность в высшей школе имеет свои ценностные основания, в частности, 
развитие личной вовлеченности студентов в обучение и реализацию ими за-
мысла собственной деятельности, для чего необходима их активная позиция 
и инициатива в ходе решения проблем [4]. Важно отметить, при этом, что в об-
разовании проектная деятельность рассматривается как способ социализации на 
основе поиска проблем и вопросов в самой окружающей жизни. Это привело 
к появлению понятий «проектное продуктивное образование» и «проектно-ори-
ентированное обучение». Главное, чтобы в основе проектной деятельности ле-
жала проблема, значимая для обучающихся и практическая реализация решения 
этой проблемы в виде какого-либо продукта. Проектная деятельность предпола-
гает включение в себя различных подходов в разнообразных педагогических си-
туациях, а отсюда – объединение студентов смешанных способностей, что для 
них создает возможности делать вклад способами, которые отражают их дарова-
ние. Таким образом, проблемность метода проектов предполагает использование 
комплекса учебно-познавательных приемов (поисковые, исследовательские, 
проблемные и т.д.), с помощью которых для студентов обеспечивается самосто-
ятельное решение проблемы [6].  

К особенностям проектной деятельности можно отнести также интегрирован-
ность (межпредметные связи и взаимосвязь теории и практики) и контекстность 
(интеграция социокультурного и предметного контекстов, связанных с профес-
сиональной деятельностью обучающегося). В результате проектной деятельно-
сти у студентов появляется личностный смысл обучения, и этот смысл создает 
предметный и социокультурный контексты [1]. Эти контексты и способствуют, 
по сути, процессу формирования социокультурной компетенции в проектной де-
ятельности, что бывает эффективным при условии опоры на механизм смысло-
образования, когда получаемая информации осмысливается и актуализируется, 
тем самым, помогая студентам осваивать предметную и ценностную составляю-
щие культуры. В результате проектная деятельность, содержащая смыслообра-
зующий контент, изменяет не только свое предметное содержание, но самого 
субъекта обучения, развивая у него социокультурную компетенцию [3]. Следуя 
этой логике, можно сказать, что средством проектной деятельности, опорой на 
механизмы смыслообразования выступает уже социокультурный проект. И здесь 
речь идет о том, что рассматривать социокультурную компетенцию можно как 
владение умениями активного личностно значимого освоения информации через 
ее осмысление в разных социокультурных контекстах и последующее использо-
вание в творческой деятельности, а также во взаимодействии с другими людьми 
[5]. При развитии у студентов вуза социокультурной компетенции целью проект-
ной деятельности становится постановка обучающегося в ситуацию выбора 
своей субъективной информации, необходимой для решения поставленной 
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задачи [2]. Отсюда, социокультурная компетенция рассматривается как способ-
ность понимания и творческого развития информации в разных социокультур-
ных контекстах, что дает студентам возможность участвовать в социокультур-
ном взаимодействии в соответствии с достигнутым пониманием ценностей 
и смыслов проектной деятельности. 

В этой связи, важно подчеркнуть, что прагматичность и технологичность про-
ектной деятельности не должна стоять на первом месте; она направлена на фор-
мирование социокультурной компетенции и внутреннее развитие личности сту-
дента, в то время как, наличие продукта деятельности является лишь внешним 
результатом. Именно активное вовлечение студентов в создание проектов дает 
им возможность осваивать разные способы деятельности в социокультурном 
контексте, что позволяет им применять полученные знания для решения и лич-
ностно значимых проблем. А это предполагает уже личностный характер про-
ектной деятельности, когда у студента расширяется собственный опыт, способ-
ствующий его личностному и общекультурному росту; когда развитие умствен-
ных возможностей и способностей студента происходит за счет осмысления соб-
ственных знаний в рамках своего творчества при работе над проектом. Поэтому 
так важно вовлекать студентов в постановку целей и задач своей деятельности 
в широком социальном контексте, а значит, как считает исследователь С.Л. Фо-
менко, проект должен иметь жизненный или профессиональной смысл с точки 
зрения его социальной направленности [7]. Таким образом, любой социокуль-
турный проект относится к образовательному типу проекта и рассматривается 
его как способ формирования социокультурной компетенции.  

Отсюда, в соответствии с логикой проектной деятельности при развитии со-
циокультурной компетенции следует принимать во внимание следующие этапы: 

– аналитический этап (погружение в проект – диагностика проблемы, поста-
новка целей и задач); 

– моделирующий этап (организация работы – планирование, распределение 
ролей в группе, определение предполагаемых результатов); 

– продуктивный этап (осуществление деятельности – работа с информацией, 
анализ, обобщения, выводы); 

– рефлексивный этап (завершение проекта – презентация результатов работы 
и оценка результатов проекта, рефлексия по поводу замысла проекта – соответ-
ствие результата первоначальному замыслу, качество совместной деятельности 
и полученного продукта). 

Исходя из этого, для формирования социокультурной компетенции обычно 
выделяют 4 типа социокультурных проектов: 

– социокультурный мини-проект: направлен на актуализацию личного опыта 
студента; выявление им нового знания о реальности; развитие умений ориенти-
роваться в социокультурной ситуации на основе понимания проблемы, развитие 
умения взаимодействовать в условиях реальной и виртуальной коммуникации;  

– социокультурный веб-квест: решение проблемного задания с помощью сай-
тов сети Интернет; организация работы в команде на общий результат; осуществ-
ление разных социальных и культурных ролей студентов;  
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– социокультурный веб-проект: совершенствование умений студентов созда-
вать собственный творческий продукт (текст, статья, программа, реферат, эссе, 
видеофильм и т.д.) на основе освоенной информации в рамках выполнения про-
блемно-исследовательского задания и последующей публикации освоенного 
культурного опыта в сети Интернет;  

– социокультурный фидбек (анг. feedback – обратная связь): обеспечивает 
внутриличностную интеграцию на основе принятой студентом системы ценно-
стей, что позволяет ему увидеть, какие смыслы и ценности соответствуют его 
картине мира студента, для чего необходимо рефлексивное осмысление соб-
ственной деятельности,  

Таким образом, проектная деятельность, обладая свойствами интегрированно-
сти, проблемности и контекстности, является одним из эффективных средств 
формирования социокультурной компетенции. Поскольку процесс формирова-
ния социокультурной компетенции состоит в освоении способов работы с ин-
формацией в ходе совместной коммуникативной деятельности, любой проект со-
здает условия для актуализации субъектного опыта студентов, для чего проект-
ную деятельность надо использовать как метод обучения умению планировать 
свою деятельность, которая базировалась бы на социальных потребностях и лич-
ном опыте обучающегося. 
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Аннотация 
В работе актуализируется проблема компетентного педагогического образования, обсуж-

дается значение компетенций учителя, необходимых для учебно-познавательной и воспита-
тельной деятельности. Последовательность этапов профессионального становления педагога 
рассматривается как основа для проектирования вузовской подготовки студентов. Обозначена 
взаимосвязь профессионально-педагогического развития и творческого саморазвития лично-
сти.  

Ключевые слова: студенты, этапы профессионального становления педагога, профессио-
нально-педагогическое развитие, творческое саморазвитие.  

Abstract 
The work updates the problem of competent pedagogical education, discusses the importance of 

the teacher's competencies necessary for educational activities. The sequence of stages of professional 
formation of the teacher is considered as the basis for the design of university training for students. 
The relationship between professional and pedagogical development and creative self-development 
of the individual is indicated. 

Keywords: students, stages of professional formation of a teacher, professional and pedagogical 
development, creative self-development. 

 
Современной системе высшего образования России предстоит решить задачу 

по подготовке педагога, способного осуществлять педагогическую поддержку 
творческого потенциала, инновационных способностей, духовно-нравственной 
культуры своих учеников [2]. Однако, подводя итоги развития российской си-
стемы образования за последние десятилетия, президент РАО О.Ю. Васильева 
констатировала, что рассмотрение образования как системы образовательных 
услуг исчерпало себя, как в системе воспитания учащихся, так и в результатах 
их познавательной деятельности. Сегодня важно обратить внимание при подго-
товке будущих учителей на овладение компетенциями воспитательной деятель-
ности, а в преподавании профильной дисциплины умению доводить знания до 
их качественного усвоения.  

Становление компетентного педагогического образования в вузе представляет 
собой траекторию развития: от информирования → к тренировке → практике → 
и профессиональному саморазвитию [5]. Именно подготовка в магистратуре 
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позволяет существенно повысить профессионализм будущих выпускников, 
сформировать педагогов, которые способны не только преподавать профиль-
ные дисциплины, но и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в со-
временных условиях. Следовательно, возникает необходимость в формирова-
нии субъектных функций магистранта в процессе освоения профессиональной 
компетентности.  

Б. Мальм [7], изучая педагогическое образование с точки зрения профессио-
нального становления, предполагает, что программы подготовки учителей 
должны быть сбалансированы в развитии познавательных и эмоциональных сто-
рон у будущих педагогов.  

Проектирование процессов усвоения будущими педагогами умениями целена-
правленного влияния на воспитание обучающихся находится в прямой зависи-
мости от соблюдения этапов усвоения самими студентами воспитательных вза-
имодействий с учениками. 

Напомним, в педагогической психологии выделяют три этапа становления 
учителя как профессионала. На первом этапе сознание учителя направлено 
внутрь себя («как я выгляжу, правильно ли я сказал» и т.д.). На этом этапе учи-
тель видит учебный коллектив в целом, не выделяя личности, и еще не понимает 
отношение учебной группы к себе. На втором этапе педагог уже осознает свои 
возможности влияния на учебную группу, он понимает индивидуальные особен-
ности большинства учащихся, знает, на кого можно опереться и в воспитатель-
ной и в учебной работе. Третий этап становления, когда педагог (учитель) сво-
бодно владеет арсеналом педагогических средств, как в учебной, так и в воспи-
тательной работе. Однако прохождение этих этапов происходит последова-
тельно в процессе долгосрочной профессиональной деятельности. 

Одна из главных задач при обучении в магистратуре – подготовить студента 
к более быстрому переходу в будущей профессиональной деятельности от 
начального к последующим этапам. Важным в этом процессе выступает осозна-
ние студентом своего воспитательного потенциала, уже в этот период он дол-
жен быть мотивирован на развитие своих коммуникативных качеств. Другая 
сторона процесса становления учителя – это его готовность к преподаванию 
учащимся своего предмета. Сложность этого этапа в том, что знания студента, 
например, будущего биолога, и знания студента, будущего учителя биологии, 
не одинаковы по нескольким параметрам. Биолог-специалист нацелен на углуб-
ленное знание предмета и не думает о том, как транслировать материал по био-
логии учащимся. Будущий учитель биологии в большей степени нацелен на 
умение объяснить этот материал, поэтому на начальной стадии своей деятель-
ности он не до конца уверен в правильности предъявления обучающимся тео-
ретических основ биологии.  

Такое обстоятельство должно мотивировать студента, будущего педагога, на 
развитие своих профессиональных качеств, что ложится в основу первого этапа 
проектирования его обучения. Это можно сделать следующим образом: вначале 
с помощью различных дидактических и методических средств раскрывается вос-
питательный потенциал студента, основанный на профессиональных педагоги-
ческих интересах, особенностях темперамента, характера, т.д. Далее 
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проектируются модели уроков и воспитательных мероприятий, где учебные и 
воспитательные ситуации различного уровня проблемности нацеливают студен-
тов не только на усвоение, но и на их свободное воспроизведение [4]. 

Путь к творчеству учителя начинается на этапе его профессионального ста-
новления в вузе. Поэтому при обучении и воспитании студентов – будущих учи-
телей – необходимо активно, целенаправленно и систематически использовать 
методы творческого саморазвития личности с целью актуализации и мобилиза-
ции творческих сил и способностей, углубления профессиональных знаний 
и развития профессионально-творческих умений [1]. Формирование у студентов 
творческих умений, коммуникативных способностей, помогающих опреде-
ляться и действовать в неожиданных, противоречивых условиях, воспитание 
стремления к саморазвитию – задачи, стоящие перед современным педагогиче-
ским образованием [3]. 

Для развития и проявления творческого потенциала личности, ее самореали-
зации и самосовершенствования важно принимать во внимание ценностно-смыс-
ловые ориентации будущего педагога. При подготовке студентов в педагогиче-
ской магистратуре важно диагностировать цели студентов, их потребность и го-
товность к профессиональному саморазвитию для создания условий образова-
тельной среды, способствующих последующей самореализации в педагогиче-
ской, проектировочной, исследовательской деятельности. На наш взгляд, оче-
видна взаимосвязь процессов целеполагания и саморазвития, когда формулиро-
вание осознаваемых целей более выражено у личности, находящейся в процессе 
саморазвития, а способность к целеполаганию является основанием для прогно-
зирования высоких результатов саморазвития. По нашему мнению, диффузность 
(нечеткость) целей может определяться тем, что многие студенты не имеют до-
статочно ясного представления о педагогической деятельности из-за отсутствия 
самостоятельного педагогического опыта. Они осваивают образовательные про-
граммы на разных ступенях высшего образования без четкого целеполагания на 
последующую самореализацию в профессии педагога. Ранее полученные нами 
результаты свидетельствуют, что именно наличие педагогического опыта явля-
ется важным условием для формулирования студентами целей, хорошо соотно-
симых с педагогической профессией [6]. Следовательно, целеполагание, соот-
ветствующее реализации в педагогической профессии, можно считать условием 
высокой готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию. Твор-
ческая самореализация педагога в профессиональной деятельности позволяет бо-
лее успешно решать учебно-познавательные и воспитательные задачи в образо-
вательных организациях, инициировать их дальнейшее развитие, в целом, вно-
сить вклад в культурно-историческое развитие общества. 
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В научной литературе существуют различные подходы к определению про-
фессиональной ориентации. Так в «Положении о профессиональной ориентации 
и психологической поддержке населения в Российской Федерации» дается сле-
дующее определение: профессиональная ориентация – это обобщенное поня-
тие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося 
в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего по-
коления, поддержки и развития природных дарований, а также проведения ком-
плекса специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопреде-
лении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и воз-
можностей, социально-экономической ситуации на рынке труда [1]. 

В работе с детьми, обучающимися в объединении «Картинг» Городского 
дворца творчества детей и молодежи № 1 города Набережные Челны, педагоги 
дополнительного образования придерживаются определения профориентации, 
которое дается в психологическом словаре: профессиональная ориентация – си-
стема мероприятий, способствующая выбору профессии в соответствии с инди-
видуальными способностями и склонностями, а также возможностями, которые 
предоставляет человеку общество [3]. 

Современная теория профориентации подразумевает, что она строится на 
определенных принципах, которые в свою очередь делятся на две группы. 

Первую группу принципов, связанных с общими принципами педагогики, вы-
делил Н.С. Пряжников: 
− принцип взаимообусловленности – обучение, воспитание и развитие едино 

должны способствовать профессиональному самоопределению школьников; 
− принцип связи профессиональной ориентации с жизнью, трудом – оказание 

помощи человеку в выборе его будущей профессии должно находиться в един-
стве с потребностями общества в квалифицированных кадрах, спросом, предло-
жением и конкурентоспособностью на рынке труда; 
− принцип доступности и сознательности – осознанное ознакомление уча-

щихся с миром профессий, психологическими требованиями, предъявляемыми к 
человеку, путями овладения профессией, а также ознакомлении с перспективой 
профессиональной карьеры и оплатой труда; 
− принцип систематичности и преемственности – необходимость осуществле-

ния профориентационной работы по годам обучения, начиная с младшего 
школьного возраста; 
− принцип учета возрастных особенностей – осуществление профориентации 

учащегося в соответствии с его возрастом; 
− принцип взаимосвязи школы с социумом – тесный контакт с внешкольными 

учреждениями, семьей, профессиональными учебными заведениями, работода-
телями и общественностью в работе по оказанию молодым людям помощи в вы-
боре профессии; 
− принцип комплексности – организация профориентационной работы в пе-

дагогическом, психологическом, социально-экономическом, психофизиологиче-
ском, медицинском и правовом направлениях, что позволит всесторонне подго-
товить молодых людей к выбору своей профессии [4]. 
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Вторая группа принципов выделена А.Д. Сазоновым и определена как специ-
фические принципы профориентационной работы: 
− учет перспективы и прогноза развития личности в условиях рынка труда; 
− учет личных и общественных интересов подразумевает учет личных потреб-

ностей, интересов, склонностей и способностей выпускников и потребностей ре-
гиона, и страны в целом в квалифицированных кадрах; 
− деятельностно-активная направленность, предусматривающая профессио-

нальное просвещение учащихся, а также активное ознакомление школьников 
с миром профессий, «пробу сил» по той или иной профессии, воспитание лич-
ностно и общественно значимых мотивов выбора профессии, самовоспитание 
творчески активных качеств личности, ценностных ориентаций; 
− свобода и самостоятельность профессионального самоопределения, когда 

окончательное право выбора остается за школьниками; 
− прогнозирование здоровьесбережения при реализации профессионального 

самоопределения учащихся в работе по избранной профессии; 
− взаимосвязь и координация совместной деятельности образовательных ор-

ганизаций (включая учреждения дополнительного образования), семьи, Центров 
занятости [2]. 

Для современных подростков профессиональное самоопределение пред-
ставляет собой процесс, содержащий одновременно как самостоятельность, 
свободу в собственном проектировании своего жизненного пути, так и педа-
гогическое руководство этим процессом. Важно помочь им в достижении ба-
ланса между профессиональными интересами, личными психофизиологиче-
скими особенностями и возможностями рынка труда своего города, региона, 
прогнозировании личной профессиональной успешности в той или иной сфере 
трудовой деятельности. 

Планируя работу в данном направлении, мы ставим перед собой такие задачи, 
как развитие интереса к различным сферам трудовой деятельности, формирова-
ние положительного отношения к труду как ценности в жизни, формирование 
целеустремленности, предприимчивости, деловитости. В этом нам помогают 
встречи с представителями той или иной профессии, просмотр и обсуждение 
учебных фильмов или телепрограмм, экскурсии на предприятия и в ССУЗы, выс-
шие учебные заведения по выбранному профилю деятельности, работа в учеб-
ных мастерских, профориентационные тренинги и деловые игры. На занятия в 
объединение приглашаем наших выпускников, выбравших свою профессию, 
ориентируясь на знания, полученные во Дворце. Мы стараемся не навязывать 
детям собственное мнение о тех или иных профессиях, а готовим их к осознан-
ному выбору своего пути. 

Реализуемые у нас во Дворце дополнительные общеобразовательные обще-
развивающие разноуровневые программы «Картинг для начинающих», «Кар-
тинг. Основы механики» позволяют успешно реализовывать профориентаци-
онные задачи. 

Картинг – это один из популярных и наиболее доступных видов автомобиль-
ного спорта, которым можно заниматься с раннего возраста. Это дает 
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возможность детям овладеть слесарным инструментом, научиться тонкостям ре-
гулирования двигателя и ходовой части, освоить работу на различных станках, 
проявить конструкторские способности, овладеть приемами управления автомо-
билем. Далее это становится увлечением на всю жизнь, а во взрослой жизни они 
выбирают специальности, связанные с конструированием, производством, об-
служиванием и эксплуатацией автомобильной техники. 

Однако, имеющихся в нашем распоряжении ресурсов оказалось недостаточно 
для обеспечения высокого качества технической подготовки обучающихся, обу-
чения их работе с современным оборудованием, освоения навыков вождения и 
обслуживания транспортных средств. В 2020 году нами был подготовлен и внед-
рен в жизнь проект «Школа будущего». 

Проект «Школа будущего» был разработан с целью повышения уровня техни-
ческой грамотности детей и подростков (в том числе из неблагополучных семей, 
детей группы риска) и дальнейшего осознанного выбора ими профессии техни-
ческого профиля через обучение техническим навыкам управления и обслужи-
вания автотехники с использованием современных инструментов и оборудова-
ния. Научить детей правильно пользоваться инструментом и оборудованием – 
значит подготовить будущих специалистов высокого класса.  

Реализация проекта позволила не только улучшить количественные и каче-
ственные показатели деятельности объединения «Картинг», но и усилила профо-
риентацию на получение технических специальностей. У нас установлены парт-
нерские отношения между ГДТДиМ№1 и ПАО «КАМАЗ», НП «КАМАЗ-авто-
спорт», ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени 
Л.Б. Васильева», «ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж». 

Проводя большую профориентационную работу, мы помогаем городу обеспе-
чить перспективу решения проблемы закрепляемости молодежи на промышлен-
ных предприятиях Набережных Челнов и реализуем самую главную задачу про-
фориентации – формируем у старшеклассников внутреннюю готовность к осо-
знанному и самостоятельному выбору профессии, помогаем находить личностно 
значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности. 
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Аннотация  
В статье раскрываются наиболее эффективные методы тестирования, применяемые для 

оценки результатов освоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных про-
грамм в учреждении дополнительного образования.  

Ключевые слова: методы тестирования, тестовые задания, контроль знаний, умений, 
навыков. 

Abstract  
The article reveals the most effective testing methods used to evaluate the results of mastering 

additional general educational programs in an institution of additional education. 
Keywords: testing methods, test tasks, control of knowledge, skills. 

 
Одним из современных методов оценки результатов образовательного про-

цесса является метод тестирования. Однако применение его на практике может 
оказаться как полезным, так и бесполезным. Очень многое зависит от поставлен-
ной цели и качества используемых тестов. Педагоги, как правило, не владеют 
методикой составления тестовых заданий, которые отвечают необходимым со-
временным требованиям. 

У многих понятия «тест» и «тестирование» вызывают самые различные чув-
ства и эмоции. Одни полагают, что это задачи с готовым ответом, который надо 
угадать. Другие считают тесты формой развлечения или забавы. Но это далеко 
не так. Основная задача метода тестирования – объективный контроль знаний, 
умений и навыков.  

В условиях занятий в организациях дополнительного образования встает во-
прос о выборе наиболее эффективных методов, как обучения, так и контроля по-
лученных знаний и умений.  

Основная задача метода тестирования – объективный контроль и получение 
реальных результатов, измеренных по определенным критериям (стандартам, 
которые существуют в любой практической деятельности). В зависимости от 
цели тестирования, от интерпретации результатов педагог имеет возможность 
эффективно измерить уровень подготовки каждого из обучающихся, уровень 
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подготовки группы, составить рейтинг подготовки каждого члена группы 
(объединения). 

Использование тестовых заданий дает возможность качественно оценить 
структуру подготовленности обучающихся, т. е. выявить наиболее проблем-
ные области усвоения учебного материала, как у каждого ребенка, так 
и группы в целом.  

Вместе с методом педагогического наблюдения, который используется в ос-
новном во время практических работ на занятиях, метод тестирования позволяет 
эффективно и достаточно объективно оценивать уровень подготовленности обу-
чающихся в объединениях дополнительного образования. 

Педагогические задания в форме тестов можно использоваться не только с це-
лью диагностики уровня и структуры подготовленности, но и как задания для 
самоконтроля и самооценки, актуализации субъектного опыта детей, а также, как 
помощь в усвоении учебного материала. Использование тестовых заданий дает 
возможность педагогу дополнительного образования оптимизировать процесс 
изучения нового материала, контроля и самоконтроля, более эффективно ис-
пользовать время, отведенное на занятие. 

Педагогический тест определяется как система параллельных заданий равно-
мерно возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая эффек-
тивно и качественно измерить и оценить уровень подготовленности обучаю-
щихся [2].  

Тестовые задания могут быть представлены в различных формах. 
Задание закрытой формы – тестовое задание, при выполнении которого испы-

туемый выбирает заключение из нескольких предложенных правдоподобных ва-
риантов. 

Задание на соответствие – тестовое задание, при выполнении которого необ-
ходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: 
объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, струк-
тур и т.п.). 

Задание на установление правильной последовательности – тестовое задание, 
при выполнении которого необходимо установить правильную последователь-
ность операций, действий, событий. 

Задание открытой формы – тестовое задание, при выполнении которого испы-
туемый самостоятельно формулирует заключение или подставляет пропущенное 
слово (слова) [3]. 

В своей практике при составлении тестов для оценки результатов освоения до-
полнительных общеразвивающих общеобразовательных программ мы стараемся 
придерживаться определённых правил, которые необходимо соблюдать при со-
ставлении тестовых заданий: 

– в тесте подбираем задания, которые взаимосвязаны друг с другом, т.е. со-
ставляют единую систему из какой-либо области знаний. Это может быть раздел 
программы или отдельная тема; 

– тестовые задания формулируем в виде высказываний истинных или ложных 
(необходимо выбрать правильный или неправильный вариант); 
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– в тест включаем только тот материал, который соответствует содержанию 
программы по данному разделу или теме, т. е. с учетом того, что ребенок должен 
знать и уметь в соответствии с требованиями данной программы; 

– задания выстраиваем по принципу возрастающей трудности; 
– для каждого задания готовим правильные и неправильные ответы, но все они 

из области поставленного вопроса или проблемы; 
– кратко и точно формулируем задания, следим за логичностью высказываний; 
– предусматриваем определенное место для ответов. 
Уровень знаний обучающихся после прохождения тестирования можно оце-

нить по соотношению между правильными и неправильными ответами (80% из 
100- высокий уровень, 65% из 100- средний и т. д.). Структуру знаний можно 
проследить исходя из анализа правильных и неправильных ответов (последова-
тельность, область трудности теста, логичность ответов) – позволяет выявить 
«пробелы» в усвоении учебного материала. 

Умения и навыки практической деятельности при овладении определенным 
мастерством (шитье, вязание, рисование, бумагопластика и т.д.) отслеживаются, 
как правило, в процессе выполнения детьми практических работ. Вместе с тем, 
при занятиях любым видом творчества развивается также интеллект, формиру-
ется мировоззрение, ориентированное на личностно и общественно значимые 
ценности, совершенствуются умения и навыки решения учебных и жизненных 
задач. Это можно проверить через включение в тест таких заданий, которые 
направлены на проверку умения применять знания на практике, решать конкрет-
ные проблемные ситуации (Таблица 1). 

Таблица 1 
Примерная структура теста для итоговой проверки уровня  

знаний и умений обучающихся 
 

Содержание теста Результат теста Вывод 
Основные понятия  

и определения (по разделам 
программы): 

владение  
терминологией 

осознанность знаний, возможность  
самостоятельно работать  

со специальной литературой. 

Задания практического  
характера 

умение применять 
знания на практике 

глубина знаний, осознанность дей-
ствий в сходной ситуации, умение 

принимать решения, делать выводы, 
планировать свои действия на этапах 

работы. 

Решение проблемных  
ситуаций 

готовность к само-
стоятельной работе 

готовность к решению задачи в целом 
(планирование, анализ условий, вы-
бор способов действия, решение не-
стандартных ситуаций, ответствен-

ность  
за принятое решение) 

 
Перед началом работы должна быть предложена единая инструкция для всех 

испытуемых в соответствии с формой и содержанием задания. При оценке ре-
зультатов теста необходимо соблюдать одинаковые правила оценки ответов для 
всех членов тестируемой группы. Содержание теста должно отражать 
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содержание определенной темы или раздела, заложенного в программе. Это дает 
возможность такой организации образовательного процесса, при котором зада-
ния теста используются не только для контроля, но и помогают в обучении. Дети 
могут сами обнаружить пробелы в своих знаниях, сами могут их ликвидировать. 
В этом случае развиваются навыки самоконтроля и объективной самооценки 
обучающихся. По одной и той же теме может быть разработано несколько раз-
личных тестов. Лучшим будет считаться тест, содержание которого охватывает 
более глубокие уровни знаний. 

При разработке содержания теста рекомендуется соблюдение определенных 
принципов: 

– принцип соответствия содержания теста целям тестирования (объем теоре-
тических знаний, умение применять знания на практике, и т.д.); 

– принцип значимости проверяемых результатов (необходимо включать в тест 
только те элементы программы, которые являются наиболее важными, базовыми 
для формирования дальнейших понятий); 

– принцип взаимосвязи содержания и формы (тестовую форму нельзя рассмат-
ривать как универсальную, пригодную на все случаи проверки знаний); 

– принцип содержательной правильности тестовых заданий (содержание теста 
должно быть научно обоснованным, объективно истинным, не рекомендуется 
включать в тест спорные вопросы, не имеющие однозначного ответа); 

– принцип системности содержания позволяет выстроить систему проверки 
знаний; 

– принцип вариативности содержания рекомендует разработку нескольких те-
стовых заданий по одной теме примерно равных по трудности (это дает возмож-
ность многократного использования теста на одних и тех же детях, индивидуаль-
ная работа с тестом) [1]. 

Использование метода тестовых измерений совместно с практической дея-
тельностью дает возможность наиболее объективно оценить уровень освоения 
программы, сформировать базу данных личных достижений обучающегося (со-
ставная часть портфолио), помочь ребенку в формировании навыков само-
оценки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности акмемотивационной технологии и ее роль в творче-

ском саморазвитии личности в процессе профессиональной подготовке студентов. Анализи-
руется значимость акмемотивацонно-ориентированного обучения для творческого саморазви-
тия. Определяется взаимосвязь и взаимодействие разнообразных видов профессиональной де-
ятельности в контексте получения нового знания мотивационной направленности. Акмемоти-
вационный подход в процессе практикоориентированого обучения рассматривается в аспекте 
повышения эффективности профессиональной подготовке студентов. 

Ключевые слова: мотивация, акмеология, саморазвитие, самореализация, ценностно-
смысловое отношение, позитивная мотивация, ситуативная обусловленность, технология 
творчества. 

Abstract 
The article discusses the features of acmemotivational technology and its role in the creative self-

development of the individual in the process of professional training of students. The significance of 
acmemotivation-oriented learning for creative self-development is analyzed. The interrelation and 
interaction of various types of professional activity in the context of obtaining new knowledge of a 
motivational orientation is determined. The acme-motivational approach in the process of practice-
oriented learning is considered in the aspect of increasing the effectiveness of students' professional 
training. 

Keywords: motivation, acmeology, self-development, self-realization, value-semantic attitude, 
positive motivation, situational conditioning, technology of creativity. 

 
В последнее время в связи с социально изменившимися условиями в отече-

ственном образовании происходят значительные обновления. Современным 
научным сообществом отмечается смена образовательных парадигм. Приоритет-
ное место отводится саморазвитию и самореализации личности будущего педа-
гога как гаранта подготовки глубоко образованного, высоко нравственного, от-
ветственного и мобильного поколения будущего, способного хорошо разби-
раться в изменениях окружающей действительности, принимать оптимальные 
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решения во всех сложных ситуациях преобразования и защиты страны. Однако, 
развиваемая в данном ракурсе личность не всегда способна реализовать свой по-
тенциал в данных критериях, поскольку современная подготовка специалистов 
не сопровождается широким использованием морально-нравственных и аксио-
логических компонентов в полном объеме. Наблюдения показывают, что учеб-
ный процесс в вузе направлен на подготовку студентов к одной профессии, а его 
субъективные намерения нередко лежат в совершенно иной области [4]. Первое 
место в получении высшего образования студенты часто отдают стремлению до-
стичь высокого карьерного роста и значимого положения в обществе. Это при-
водит к возникновению противоречия между потребностями социума в педаго-
гах, воспитывающих всесторонне развитого человека, гражданина, патриота, 
и учителем, ограничивающим свою профессиональную деятельность рамками 
презентации дисциплинарных знаний. В этих условиях возникает необходи-
мость в новых аспектах объяснения и понимания сущности профессиональной 
деятельности учителя как служения высокой нравственной цели – созданию бу-
дущего поколения страны. Достижение этой цели во многом связано с возраста-
нием роли акмемотивационной технологии в процессе профессиональной подго-
товки студентов. Значимость фактору ее успешного использования в професси-
ональной подготовке придает преодоление такого профессионального пробела, 
как отсутствие ценностно-смыслового отношения к своей профессии, не позво-
ляющего достичь высокого профессионального мастерства в силу указанных 
причин [4; 5]. Ценностно-смысловое отношение к профессии – психологический 
феномен, который можно и нужно воспитывать [5]. Характерной особенностью 
данной технологии является приоритетность человеческого фактора в процессе 
достижения высокого профессионального мастерства [5]. В сложившейся ситуа-
ции целесообразно рассмотрение мотивационных сторон образовательного про-
странства с позиции этико-психологического подхода. Акмемотивационное мно-
гообразие в данном случае будет реализовываться на основе содержательно-про-
цессуальных средств обучения в аспекте использования принципов гуманиза-
ции, гуманитаризации, аксиологизации с приоритетной ролью патриотического 
воспитания личности. Акмемотивация профессиональных потребностей студен-
тов свидетельствует о том, что расширение границ социального функционирова-
ния профессиональных компонентов диктует настоятельную необходимость 
формирования у обучающихся более полной и объективной картины професси-
ональной деятельности. Такой подход способствует подготовке специалистов 
нового типа, которые обладают компетенциями, направленными на позитивное 
развитие их профессионализма с ориентацией на личностно значимые векторы 
своего самообразования и самовоспитания [9]. В этом плане акмемотивация рас-
сматривается как изучение реалий, в которых наиболее полно проявляются осо-
бенности профессиональной деятельности в их мотивационном изложении и 
глубоком развитии самосознания, т.е. осознание учителем системы, ценностей и 
мотивов, которые необходимо реализовать в своей деятельности, поведении, об-
щении [4]. В последнее время мотивационную направленность профессиональ-
ной деятельности научное сообщество соотносит с ростом развития творческого 



269 
 

самосознания личности в контексте активной профессиональной позиции учи-
теля [1; 2; 3]. Высокий уровень самосознания обусловливает личностный тип по-
ведения, когда учитель осознанно относится к своим внутренним и внешним по-
буждениям, принимает или отвергает их уже в качестве собственно мотивов по-
ведения и деятельности, соотносит и согласует их с ценностями высшего по-
рядка: духовными, нравственными, патриотическими. Это и определяет самосто-
ятельность и активность творческой, профессиональной позиции учителя [1]. 
Данный подход вдумчивого, ответственного отношения к профессиональной мо-
тивации подчеркивает целесообразность раннего введения специализации и про-
фессионализации в профессиональную подготовку студентов, что приводит к ак-
тивизации их познавательной самостоятельности на основе творческого самораз-
вития личности [8]. Творческое саморазвитие в данном аспекте реализуется на 
предпочтении личностных интересов, индивидуальных способностей в выборе 
необходимых профессиональных действий [10]. Отечественное образование об-
ладает значительным теоретическим и технологическим потенциалом и направ-
ленно на использование акмемотивационной технологии в аспекте ее адаптации 
к изменившимся реалиям и запросам, что позволяет всесторонне применять за-
ранее продуманные мотивы в контексте требований современного образования. 
Умение использовать продуманные мотивы в аспекте требований повышения ка-
чества обучения можно рассматривать как условие развития акмемотивационной 
компетенции. Она понимается как доминирующий фактор на всех этапах про-
фессиональной подготовки. Детализированный анализ акмемотивационной ком-
петенции позволяет определить профессиональные мотивы деятельности, отве-
чающие интересам и потребностям будущих педагогов: личностные мотивы, мо-
тивы достижения результата, просоциальные мотивы. Каждый мотив професси-
ональной деятельности педагога рассматривается как результат творческого са-
моразвития в определении ситуативной и обстоятельственной их значимости для 
реализации тех или иных потребностей профессиональной деятельности. Мотив 
в данном контексте рассматривается учеными, как стимул, побуждение человека 
к активным действиям [10]. Мотивация достижения успеха рассматривается как 
стремление человека выполнить дело на высоком уровне качества, где есть воз-
можность проявить свое мастерство и способности [8]. Следует отметить, что в 
процессе творческого развития компонентов мотивационной компетенции и их 
использования в традиционном формате происходит качественное изменение 
текстовой информации на основе появления дополнительных содержательных 
смыслов. Это позволяет анализировать интеграционную, когнитивную, исследо-
вательскую компетенции с учетом требований развития гуманистического фак-
тора, как определяющего в настоящее время [7]. Влияние различных условий 
окружающей действительности на изменение мотивационных установок рас-
сматривается как фактор целесообразной конкретизации содержательной и ме-
тодической компоненты в презентации конкретных дисциплин. Тесное взаимо-
действие акмемотивационной технологии с содержательно-процессуальной сто-
роной развиваемых профессиональных компетенций во многом определяет ее 
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значимость в повышении эффективности профессиональной подготовки студен-
тов в контексте потребностей социума. 

Рассмотрение проблемы значимости акмемотивационной подготовки будет 
неполной, если не остановится на отдельных элементах практической деятель-
ности. Специальная разработка системы заданий включает в себя совокупность 
содержательно-процессуальных ресурсов, обеспечивающих развитие акмемоти-
вационной компетенции. Включение в процесс творческого саморазвития лич-
ности рассмотрения характерных акмемотивационных компонентов с последую-
щим обоснованием их введения в проектирование разнообразных видов профес-
сиональной деятельности направлено на осознанное получение нового знания 
в аспекте мотивационного преобразования его первоначальной сути. Это отве-
чает потребностям отечественного образования в учителях новой формации, 
умеющих увидеть современный мир в аспекте цифровизации и работе с искус-
ственным интеллектом на высоком познавательном уровне [2; 6]. На основе 
определения акмемотивационного потенциала содержательно-процессуальных 
средств были сформированы профессионально-личностные качества мотиваци-
онно-доминирующей направленности: переориентация мотивационных устано-
вок, обеспечение эффективной результативности, упорство и целеустремлен-
ность в творческой выборке мотивационных установок, уместной и целесообраз-
ной их вариативности. Исследование показало, что умелое использование техно-
логий в соотнесенности с различными мотивационными установками позволяет 
выводить элементы нового знания, отвечающие конкретным потребностям той 
или иной профессиональной цели. Такой подход развивает активность, познава-
тельный интерес, поисковые способности, а также развивает эрудицию, необхо-
димую для современного педагога. Среди разнообразных средств реализации 
профессиональной подготовки доминирующее место отводится методам форми-
рования сознания, стимулирования и мотивации, проектирования и наблюдения. 
Ведущая роль принадлежит определению характера побуждений, указывающих 
на выбор мотивов деятельности, стимулов мотивационных установок. Мотивы 
рассматриваются как необходимые составляющие планирования, проектирова-
ния и прогнозирования различных видов профессиональной деятельности. 
В данном контексте акмемотивационная технология рассматривается как сред-
ство повышения эффективности творческого саморазвития личности студентов. 
К факторам, затрудняющим овладение мотивационной компетенцией, можно от-
нести недостаточность научно-теоретических знаний, низкий уровень информа-
ционно-речевого оформления и понятийно-семантической однозначности. 
Не всегда достигается достаточно полное восприятие профессионального обра-
зовательного пространства в контексте правильного выбора мотивационного ва-
рианта. В этих условиях целесообразно развивать у студентов понимание моти-
вационной роли в овладении необходимыми побудительными векторами в про-
фессиональном саморазвитии личности. 

Таким образом, включение в профессиональную подготовку студентов ак-
мемотивационной технологии во многом будет способствовать творческому 
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саморазвитию личности в контексте достижения вершин профессионального 
мастерства. 
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Аннотация 
В статье приведен опыт работы по реализации программы по профориентации «Профори-

ентир». Статья содержит описание программы, которая рассчитана на работу с обучающимися 
5-11 классов, прописаны цель и задачи программы, этапы реализации, приведены промежу-
точные результаты реализации.  
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Abstract 
The article presents the experience of work on the implementation of the career guidance program 

"Career guidance". The article contains a description of the program, which is designed to work with 
students of grades 5-11, the purpose and objectives of the program, the stages of implementation are 
prescribed, intermediate results of implementation are given. 

Keywords: career guidance, professional self-determination, support, program, students, project 
work. 

 
Если профессия становится образом жизни, 

 то ремесло превращается в искусство 
Шевелев И., доктор медицинских наук, профессор 

 
Каждый молодой человек рано ли поздно принимает решение о выборе буду-

щей профессии. От выбора зависит, насколько благополучным будет его буду-
щее, а и зачастую от этого выбора зависит и его судьба. Люди, правильно сде-
лавшие свой выбор и работающие с удовольствием в той или иной сфере, пока-
зывающие высокую производительность труда, – важный стратегический ресурс 
для государства и общества, гарантирующий стабильность и рост. Современная 
экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более вы-
сокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям че-
ловека при устройстве его на работу. Рыночные отношения кардинально меняют 
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характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряжен-
ность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 
В связи с этим большое внимание уделяется сегодня проведению целенаправлен-
ной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая 
должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, опреде-
ляющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реали-
зации. Помочь молодому поколению в его профессиональном самоопределении 
призвана профессиональная ориентация. Осуществлять профориентационную 
работу с подрастающим поколением необходимо начинать как можно раньше.  

Профориентационная работа является естественным продолжением всей пе-
дагогической работы с учащимися и в каком-то смысле – ее логическим завер-
шением. Профессиональная ориентация в современном обществе – это не только 
совокупность мероприятий, которые помогают человеку выбирать профессию с 
учетом его запросов и возможностей. Профессиональная ориентация – это госу-
дарственная по масштабам, экономическая по результатам, социальная по содер-
жанию, педагогическая по методам сложная и многогранная проблема.  

Профориентация должна содействовать рациональному распределению тру-
довых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, возмож-
ностями личности и потребностями государства в кадрах определенных профес-
сий. К тому же, современный мир, с его интенсивным ритмом развития, отдает 
предпочтение тем работникам, которые владеют не одной, а несколькими специ-
альностями. Карьерный рост у таких людей развивается быстрее, а заработок 
приносит удовлетворение.  

Сегодняшние экономические и социальные изменения, происходящие в госу-
дарстве и социуме, предъявляют повышенные требования к мобильности и адап-
тивности поведения человека, его личной ответственности за свою профессио-
нальную карьеру, что делает весьма актуальными проблемы профессиональной 
ориентации. Современные девятиклассники сталкиваются с выбором профиля 
обучения, который должен соответствовать тому направлению профессиональ-
ной деятельности, которое они выбирают. В связи с тем, что профессиональные 
намерения в этом возрасте часто еще не сформированы, у подростков возникает 
трудность выбора. Существующая база профориентационной работы недоста-
точно эффективна, что вызвало необходимость создания проекта для педагогов 
средних общеобразовательных организаций для работы с обучающимися в этом 
направлении.  

В связи с чем нами была составлена и начала реализовываться программа по про-
фориентации и сопровождению профессионального самоопределения молодежи 
«Профориентир». Программа рассчитана на работу с обучающиеся 5-11 классов 
средних общеобразовательных организаций. Реализация программы осуществ-
ляется через занятия внеурочной деятельности. Продолжительность занятий 
45 минут. Частота проведения: 1-2 раза в месяц. Общее количество часов по про-
грамме: 74. Занятия включают в себя информационный материал, активные виды 
деятельности, диагностические мероприятия (самодиагностика и диагностика 
педагогом). 
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Цель программы: оказание профориентационной помощи обучающимся в вы-
боре профиля обучения и будущей профессии в соответствии со своими способ-
ностями с учетом требований рынка труда. 

Задачи: расширить знания обучающихся о профессиях, познакомить их с клас-
сификацией профессий, дать представление о профессиональной пригодности; 
оказать помощь обучающимся в раскрытии своих способностей и возможностей; 
подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии; обучить планиро-
ванию профессиональной карьеры. 

С учетом возрастных психофизиологических особенностей обучающихся, 
в программе предусмотрены следующие этапы реализации: 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении по-
знавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представле-
ния о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); при-
обретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессио-
нальной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, эконо-
мике и культуре.  

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных за-
нятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирова-
ние с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе 
профиля обучения. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, фор-
мирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция про-
фессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

В конце учебного года организуется защита проектной работы по следующим 
темам: 6 класс – «Моя мечта о будущей профессии», 8 класс – «Мой выбор», 
10 класс – «Я в мире профессий», 11 класс – «Моя будущая профессия».  

В процессе работы по программе применяются такие механизмы и техноло-
гии, как диагностика, профессиональное просвещение, профессиональное кон-
сультирование, психологическая поддержка и профилактика, технологии интер-
активного обучения (семинары, «Жужжащие группы», дискуссионные группы, 
деловая игра, создание интеллект-карты, мозговой штурм), технология анализа 
ситуации, создание проекта и т.д. 

Промежуточные результаты реализации программы показали ее эффектив-
ность, которая выражается в том, что большинство обучающихся 9 классов 
смогли определиться с выбором профильного направления обучения в старших 
классах с учетом своих индивидуальных возможностей и способностей, полу-
чили информацию об учреждениях профессионального образования различных 
уровней, оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления 
и особенностях обучения. Планируется продолжение работы по данной про-
грамме в общеобразовательных учреждениях г. Казани и Республики Татарстан 
для оказания профориентационной помощи обучающимся.  
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ющими категориями: «свобода», «необходимость», «долженствование», «совесть», «дисци-
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Abstract 
The article reveals the concept of "social responsibility", as well as its connection with the follow-

ing categories: "freedom", "necessity", "obligation", "conscience", "discipline", "organization", "reg-
ulation", "education", "morality", "choice". This article focuses on a survey of understanding of social 
responsibility among first-year students of the Institute of psychology and education at Kazan (Volga 
region) federal university. 

Keywords: social responsibility, categories of social responsibility, freedom, necessity, obliga-
tion, conscience, discipline, organization, regulation, education, morality, choice. 

 
Современный вуз – среда взаимодействия участников образовательного про-

цесса, в результате которого студенты приобретают важные социальные компе-
тенции, которые будут необходимы для их дальнейшей жизни в обществе. В про-
цессе студенческой жизни важно развивать у студентов социальную ответствен-
ность. Многие ученые социальную ответственность связывают с различными по-
нятиями. Так, например, многими учеными ответственность рассматривается па-
раллельно с такими категориями как «свобода», «необходимость», «долженство-
вание», «совесть». По Канту [6], свобода воли заключается в добровольном са-
моопределении, исходя из рационального осознания правильности и необходи-
мости объективно существующих этических законов, а также в добровольном 
следовании им. И. Кант представил мораль как своеобразное средство принуж-
дения к поступкам через долженствование. Именно через долг, как утверждал 
философ, происходит формирование нравственных ценностей, присущие каж-
дому человеку как разумному и, следовательно, нравственному существу. Но от-
метим, что есть действия, которые внешне соответствуют долгу, но не являются 
нравственными по существу. Так, люди могут совершать действия, сообразные 
долгу, из эгоистических мотивов, сообразные с долгом, но не из долга, а из 
склонности и благорасположения. Такие поступки, по мнению Канта, заслужи-
вают похвалы и поощрения, но не нравственного одобрения. Лишь совершение 
поступка из долга придает ему нравственное достоинство. Поэтому этику Канта 
вполне можно считать этикой индивидуальной свободы и ответственности. Рос-
сийский психолог Д.А. Леонтьев [7] считает, что ответственность и свобода вы-
ступают как единый механизм регуляции активности личности и являются пока-
зателями личности зрелой и незрелой. Советский психолог и философ С.Л. Ру-
бинштейн [13] также убежден, что социальную ответственность личности необ-
ходимо рассматривать в единстве с понятием «свобода».  

Немецкий социолог Э. Фромм [17] считал, что совесть – это объективно-нрав-
ственный акт, связанный с государственным мышлением добра и ведущий к зна-
нию абсолютного добра. Совесть выступает нашим внутренним голосом, бес-
пристрастным контролером, который после одних ситуаций может обвинять нас 
изнутри, а после других даровать чувство радости и удовлетворения за совер-
шенные поступки. Мы не можем убедить себя, что поступили хорошо и пра-
вильно, когда совесть обличает нас в том, что мы поступили плохо. Известный 
отечественный филолог Д.Н. Ушаков в своем словаре так описывает понятие 
«совесть»: совесть – внутренняя оценка, внутреннее сознание моральности своих 
поступков, чувство нравственной ответственности за своё поведение [15]. 
А в словаре немецкого издателя Ф.А. Брокгауза и российского типографа 
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И.А. Ефрона: совесть – нравственное сознание человека, выражающееся в 
оценке собственных и чужих поступков, на основании определенного критерия 
добра и зла [3]. Знаменитый русский писатель, этнограф и лексикограф В. Даль 
по-разному трактовал совесть. Совесть по В. Далю – это моральное сознание, 
интуиция, чутье или чувство в человеке; внутреннее понимание добра и зла; тай-
ник души, в котором откликается одобрение или осуждение определенного по-
ступка; способность распознавать качество поступка; эмоция, которая движет 
истиной и добром и отвращает от фальши; невольная любовь к добру и к истине; 
непроизвольная любовь к правде и добру; истина, в разной степени развития [5]. 

Немецкий философ и социолог К. Маркс рассматривал ответственность в не-
разрывной связи с дисциплиной и организованностью [9]. К. Маркс был убеж-
ден, что осознаваемая ответственность – есть необходимое условие для самоор-
ганизации и дисциплинированности личности. Английский социолог Э. Гидденс 
также связывает ответственность с дисциплиной и самоконтролем. Именно они, 
по мнению социолога, выступают средством обеспечения ожидаемого для окру-
жающих людей поведения [4]. 

Большинство отечественных ученых представляют ответственность в каче-
стве морального рeгулятора поступков личности. Доктор философских наук, 
профессор К.А. Абульханова-Славская, изучая сущность данного феномена, 
приходит к выводу, что понятие «ответственность» неразрывно связано с поня-
тием «регуляция». Поэтому ответственность человека соотносится со способно-
стями регулировать свое поведение и предвидеть его последствия, таким обра-
зом, являясь показателем того, что человек выступает как субъект своей жизни и 
совершает свои действия осознанно [1]. По мнению доктора философских наук 
А.И. Ореховского ответственность выступает регулятором между разумными ос-
нованиями свободы воли, долга и отстаивания своего достоинства в реализации 
справедливых требований общества [11]. А доктор философских наук Е.Н. Пень-
ков рассматривал ответственность как механизм социальной рeгуляции об-
ществeнного поведeния личности [12]. 

Советский педагог А.С. Макаренко [2] неразрывно связывал ответственность 
с процессом воспитания. Воспитание ответственностью – один из самых распро-
страненных приемов, который использовал А.С. Макаренко в работе с подраста-
ющим поколением: «Если он лентяй – поручить ему специальную работу с ин-
дивидуальной ответственностью» [8].  

Для советского педагога В.А. Сухомлинского [14] понятия «ответственность» 
и «нравственность» всегда были вместе. Он полагал, что основа воспитания от-
ветственности человека заключается в формировании нравственной позиции 
личности.  

Австрийский невролог В. Франкл [16] в своём понимании «ответственности» 
уделяет внимание понятию «выбор». Он ставит акцент на том, что человек по-
стоянно делает выбор между теми возможностями, которые существуют на опре-
делённый момент, и которые он может либо реализовать, либо не реализовать. 
Таким образом, ответственность выступает в качестве решающего фактора при 
принятии решений. Той же точки зрения придерживается и американский 
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психолог Р. Мэй [10], который рассматривает «ответственность» как принятие 
на себя последствий совершённого выбора. Это означат, что человек должен осо-
знать последствия и отдать себе отчёт в том, что он делает.  

С целью выявления что такое «социальная ответственность» для студентов и 
с какими выявленными категориями студенты связывают данное понятие был 
проведен опрос среди первокурсников Института психологии и образования Ка-
занского (Приволжского) федерального университета. В опросе приняли участие 
292 человека. Самыми популярными ответами на вопрос: «Что для тебя социаль-
ная ответственность? В чем она проявляется?» стали следующие ответы: «Уме-
ние принимать решение исходя из ценностей социальной группы», «уровень са-
морегуляции, где самостоятельно выбираешь поведение, выполняешь действия, 
думая о последствиях, несёшь ответственность перед собой и возможно другими 
людьми, а так же следуешь законам гражданина», «особое социальное отноше-
ние личности к обществу, которое характеризуется выполнением своего нрав-
ственного долга и правовых норм», «ответственность человека перед обществом, 
выполнение социальных обязанностей». В вопросе о выборе категорий, которые 
связанны с социальной ответственностью были получены следующие резуль-
таты (см. Рисунок 1):  

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса студентов-первокурсников  
«Что для Вас социальная ответственность?» 

 
Таким образом, студенты в большей степени связывают социальную ответ-

ственность с совестью, нравственностью и долженствованию. А меньше всего с 
регуляцией, свободой и дисциплиной. 

В заключении, мы можем сделать вывод, что социальная ответственность – 
это сознанное отношение субъекта социальной деятельности к требованиям об-
щества, к выполнению гражданского долга и социальных задач, следование 
нормам и ценностям общества. А также социальная ответственность нераз-
рывно связана со следующими категориями: «свобода», «необходимость», 
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«долженствование», «совесть», «дисциплина», «организованность», «регуля-
ция», «воспитание», «нравственность», «выбор». 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования потенциала волонтёрской деятель-

ности как одной из эффективных воспитательных практик. Понятие «мотивация волонтерской 
активности» рассмотрено с точки зрения разных авторов. Представлены материалы исследо-
вания, где установлена разница уровня мотивов участия в деятельности волонтеров и школь-
ников, не увлеченных волонтёрством. Показана актуальность решения проблемы использова-
ния традиционных подходов в образовательном процессе.  

Ключевые слова: воспитание, волонтерская деятельность, мотивация. 
Abstract  
The article discusses the possibilities of using the potential of volunteer activity as one of the 

effective educational practices. The concept of "motivation of volunteer activity" is considered from 
the point of view of different authors. The materials of the study are presented, where the difference 
in the level of motives for participation in the activities of volunteers and schoolchildren who are not 
keen on volunteering is determined. The relevance of solving the problem of using traditional ap-
proaches in the educational process is shown. 

Keywords: education, volunteer activity, motivation. 
 
В современном мире, когда одни технологии стремительно сменяют другие, 

педагоги работают с детьми нового поколения, которые обладают клиповым 
мышлением, окружены гаджетами и лёгким, быстрым доступом к информации. 
С одной стороны, современные подростки «насыщены» информационным пото-
ком, учебными и воспитательными программами, с другой стороны, педагоги 
обозначают проблему низкого воспитательного потенциала традиционных под-
ходов в образовательном процессе. Получается, что только события, имеющие 
серьезный эмоциональный отклик, имеют воспитательный результат.  

Как построить процесс воспитания в современной образовательной организа-
ции и что предложить современным подросткам? Одной из самых эффективных 
образовательных практик является организация волонтерской деятельности. 
Но как вовлечь подростков в волонтерскую деятельность? На какие мотивы со-
временного подросткового сообщества должны ориентироваться взрослые, 
чтобы дети приняли предложенное им дело и увлеклись им. 
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В Википедии мотивация (от лат. movēre «двигать») – это «побуждение к дей-
ствию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, за-
дающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способ-
ность человека деятельно удовлетворять свои потребности [7]. А мотив – мате-
риальный или идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом 
всей деятельности [3]. 

Мотивация к деятельности у волонтеров – это мотивация к социальной дея-
тельности, генерация социальных инициатив, вовлечение в работу новых людей 
[4]. Мотивы волонтерской деятельности – это общественные мотивы, среди них 
обладание высокой требовательности к себе, к результатам собственного труда, 
наличие чувства ответственности, долг, патриотизм, сострадание, это и познава-
тельные мотивы, подростки увлекаются внешними признаками, у других име-
ются мотивы подражания. 

Среди основных мотивов волонтерской деятельности можно отметить: реали-
зацию потенциала личности подростков, возможность проявить свои способно-
сти и возможности, возможность опробовать своё предназначение. Подростку 
важно для поддержания мотивации к добровольчеству осознать собственный 
внутренний потенциал, определить личное предназначение. 

И.Ф. Яруллин пишет, что мотивами волонтерской деятельности является об-
щественное признание и чувство социальной значимости. Подросткам необхо-
димо получение положительного подкрепления своей деятельности со стороны 
педагогов и сверстников, родителей, важно утвердиться в собственных глазах, 
получить ощущение своей причастности к важному делу. Основой данной моти-
вации является наличие потребности каждого волонтера в высокой самооценке 
и в оценке со стороны окружающих. При выборе подростком цели и задачи соб-
ственной работы, направлений личностного развития эта оценка играет очень 
важную роль [9]. Отмечается, что волонтерами движет возможность самовыра-
жения и самоопределения в волонтерской работе, есть возможность опробовать 
ряд профессий, с которыми сталкиваются волонтеры на практике, а, следова-
тельно, профессиональная ориентация. Для многих подростков мотивом к волон-
тёрству служит возможность общения с единомышленниками, приобретение 
опыта лидерства и плодотворная организация свободного времени. 

Таким образом, мотивацией к волонтерской деятельности является способ-
ность человека деятельно удовлетворять свои потребности, отметим, что подро-
сток будет находиться в организации до тех пор, пока она удовлетворяет его 
внутренним потребностям.  

Вопросы мотивации волонтерской активности являются предметом трудов 
многих ученых. Особенность волонтерской деятельности проявляется через ее 
социальную значимость и добровольность участия. Волонтеры имеют свободу 
выбора вида и форм деятельности.  

А.Н. Карасева [4] рассматривает социальную активность личности как показа-
тель развития мотивации к деятельности у подростков посредством:  
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− полноты и многообразия включенности подростков в различные виды во-
лонтерской работы: помощь ветеранам, инвалидам, людям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации, шефство над семьями погибших воинов;  
− интенсивности социальных действий личности: проявление собственной со-

циальной инициативы, написание социальных проектов с последующей реализа-
цией, взятие на себя позиции лидера в общественной организации;  
− инициативы и творчества, как выражения внутренних побуждений и моти-

вации к новой социальной деятельности, генерацию социальных инициатив, во-
влечение в работу новых людей;  
− ориентации в процессе деятельности на ее социальную ценность и обще-

ственную значимость, в том числе, социально-значимую ориентацию в волон-
терской деятельности. 

Е.С. Азарова и М.С. Яницкий определяют, что наиболее распространенным 
мотивом является мотив самореализации. Поведение человека в волонтерской 
организации может быть обосновано мотивом личностного роста, расширением 
социальных контактов, выгодой, компенсаторными мотивами (улучшением са-
мооценки, преодолением чувства одиночества), идеалистическими мотивами 
(пользой для общественного благополучия) [1].  

По мнению А. Маслоу, мотивация к общественной деятельности выражается 
через активное, творческое отношение к волонтерской работе; понимание зако-
нов, чувство сопричастности к общему делу; интернациональную позицию, че-
рез готовность к защите Родины и патриотизм, уважение к национальным и куль-
турным достижениям, толерантность; политическую сознательность знание за-
конов, понимание политики государства, выполнение гражданского долга и обя-
занностей перед обществом и государством [5]. Волонтеры выбирают помощь 
и милосердие другим людям, социальную активность для достижения позитив-
ных изменений, направленность на социум и здоровье. Волонтеры, занятые в ра-
боте детской общественной организации, более, чем их сверстники из образова-
тельной организации (школы или Дворца творчества), имеют альтруистическую 
и социальную мотивацию.  

Н.С. Морова пишет, что у детей 12-14 лет присутствуют альтруистические 
настроения, желание помочь пожилым людям и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, заботиться о природе и животных [6]. 

Л.И. Божович считает, что дети 12-14 лет в первой фазе подросткового воз-
раста ориентируются на цели, в 15-17 лет пытаются осознать свое место в буду-
щем, в своей деятельности он пытается получить желаемое Я, определить свое 
место в жизни. Тем более, что переходный возраст заканчивается появлением 
личностного новообразования, осознания себя в качестве члена общества [2]. 

Одним из наиболее успешного направления в волонтёрстве для усиления мо-
тивационной составляющей является возможность реализации своих собствен-
ных социальных идей и проектов.  

Для выявления разницы в уровне мотивов участия в деятельности волонтеров 
и школьников, не увлеченных волонтерской деятельностью, было проведено ис-
следование. Для изучения уровня мотивов деятельности волонтеров и обычных 
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школьников был использован тест Л.В. Байбородовой [8]. В тестировании при-
нимали участие 30 волонтеров в возрасте 12-14 лет, и 30 обучающихся Город-
ского дворца творчества детей и молодежи №1 города Набережные Челны №1, 
не занятых волонтерской работой.  

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика уровня мотивов  
участия школьников в деятельности 

 
Более высокий уровень выраженности мотивов волонтеров к деятельности 

представлен на рисунке 1. Было проведено сравнение соотношений коллекти-
вистских, личностных и престижных мотивов у школьников-волонтеров и 
школьников. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика мотивов участия школьников  
в деятельности по методике Л.В. Байбородовой 

 
Коллективистские мотивы вызываются отношениями взаимозависимостью и 

ответственностью между членами коллектива. Выраженность коллективистских 
мотивов участия волонтеров в деятельности больше, чем у школьников на 7,8%. 
Для школьников-волонтеров стали приоритетными возможность помочь товари-
щам, передать свои знания, возможность участвовать в делах своего коллектива, 
возможность сделать добро для других.  



284 
 

Школьники больше внимания уделяют личностным мотивам, это возможность 
общения с другими людьми, интересное дело, возможность творчества, возмож-
ность приобрести новые знания и умения, возможность выработать у себя опре-
деленные черты характера. У школьников выраженность личностных мотивов 
больше, чем у школьников-волонтеров на 5%.  

Уровень престижных мотивов в обеих группах примерно одинаковый, 
у школьников больше на 2,8%.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что волонтерская дея-
тельность способствует формированию мотивов участия в деятельности. 

Следует отметить, что именно занятие волонтёрской практикой, предоставле-
ние возможности реализовать собственные инициативы позволяет достигнуть 
необходимого эмоционального отклика у подростков. Волонтерская деятель-
ность является одной из наиболее эффективных образовательных практик вос-
питания подростков. 
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Аннотация  
В статье раскрываются основные характеристики процесса самообразования как формы по-

знавательной деятельности студентов. Представлена структура познавательной деятельности, 
взаимосвязь внутренней потребности в самообразовании и активного познавательного инте-
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Abstract  
The article reveals the main characteristics of the process of self-education as a form of cognitive 

activity of students. The structure of cognitive activity, the relationship between the internal need for 
self-education and active cognitive interest are presented. 

Keywords: self-education, cognitive activity, cognitive interest, motivation. 
 
Приобретение знаний является сложным самостоятельным процессом, где ак-

тивизируется мыслительная деятельность, проявляются волевые качества и ор-
ганизованность, усиливается мотивация к продуктивной самообучающей дея-
тельности и, как результат, внутренней потребности к самообразованию студен-
тов. В связи с этим, познавательная деятельность, направленная на овладение 
обобщенными способами действия в сфере познания, должна побуждаться адек-
ватными мотивами. Этими мотивами могут быть только те мотивы, что непо-
средственно связаны с сущностью самообразования, а именно: мотивы удовле-
творения познавательных интересов и достижения определенных образователь-
ных целей, обусловленных, в конечном счете, мотивами собственного роста и са-
мосовершенствования. Личные успехи и личное совершенствование приобре-
тают, тем самым, глубокий общественный смысл, который выражен в личност-
ной культуре студента, предполагающей накопление знаний, опыта и качествен-
ной их реализации в деятельности и поведении. 

В соответствии с научными взглядами на теорию деятельности в структуре 
познавательной деятельности обычно выделяют следующее: а) постановка учеб-
ной задачи (введение обучающихся в проблемную ситуацию, где требуется ори-
ентация на ее решение во всех возможных вариантах и условиях); б) потребности 
обучающихся (стремление их к усвоению теоретических знаний из той или иной 
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предметной области, выходящих за рамки учебника); в) мотивы познавательной 
деятельности (в их конкретике проявляется, в частности, и потребность к соб-
ственному саморазвитию); г) и собственно учебные действия и операции (обуча-
ющиеся овладевают способами выполнения учебных действий) [5]. Отсюда, 
в концепции познавательной деятельности (в отличие от дидактических концеп-
ций) обязательно должны быть заложены предпосылки для понимания, обучаю-
щегося как активного субъекта этой деятельности. Образовательный процесс 
с точки зрения самообразования трактуется уже не как трансляция знаний, про-
цесс их усвоения и воспроизводства, а как развитие познавательных способно-
стей, которые в виде основных психических новообразований и ведут в дальней-
шем к освоению самообучающей деятельности [1]. 

Обогащая познавательную деятельность, самообразование углубляет ее и уси-
ливает эффект самостоятельности в получении знаний и их систематизации. 
Сама познавательная деятельность дает возможность обогатить процесс самооб-
разования, например, в снятии определенных трудностей самостоятельного по-
знания, или в получении новых стимулов для самоопределения в сфере собствен-
ного образования. Исходя из этого, самообразовательная деятельность должна 
включать в себя и постановку целей, и осознание средств, способствующих реа-
лизации этих целей, и систематическое овладение способами получения знаний 
ради их достижения.  

А это говорит о том, что внутренняя потребность в самообразовании обу-
славливается активным познавательным интересом, удовлетворение которого 
и делает старшеклассника источником своей деятельности, заводя механизм 
его познавательной деятельности. Сами же навыки самообразования развива-
ются посредством самоорганизации познавательной деятельности. В связи 
с этим, результаты самообразования можно рассматривать как итог собствен-
ных усилий, которые обычно проявляются в ходе реализации творческого по-
тенциала личности [3]. 

Итак, познавательная деятельность должна подкрепляться мотивами. Анализ 
психолого-педагогических исследований показал, что ученые выделяют различ-
ные группы мотивов в контексте познавательной деятельности: стремление 
к всестороннему развитию, профессиональное самоопределение, изменение лич-
ностных качеств и т.д. Так, Г.И. Щукина предлагает такую классификацию мо-
тивов для активизации познавательной деятельности: познавательные, социаль-
ные, моральные мотивы; мотивы общения; мотивы самовоспитания; и часто – 
мотивы престижного характера [8]. 

Как показывает практика вузовского образования, выработка соответствую-
щих мотивов очень важна, прежде всего, для самообразования как формы позна-
вательной деятельности, поскольку любые ценные стимулы обучения не могут 
подменить самого существа познавательного интереса, которое «состоит 
в стремлении индивида проникнуть в познавательную область более глубоко 
и основательно, а также в постоянном желании им заниматься предметом своего 
интереса» [2]. 
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При этом, как подчеркивают психологи, цель может быть дана субъекту либо 
извне, например, в виде требований или указаний; либо продуцироваться самим 
индивидом. И если в первом случае эффективность реализации цели зависит от 
принятия ее личностью (т.е. чтобы предложенная цель совпала с мотивационной 
сферой индивида), то в самообразовании действует второй вариант: цель ста-
вится самим субъектом, им же она и реализуется в самообразовании – самоорга-
низованном и самоуправляемом процессе познания [6]. 

С этим перекликается мнение исследователя А.Н. Козиева, который обращает 
внимание на следующие отличительные черты самообразования: личностный 
характер (структурирование процесса самообразования осуществляется на 
уровне структуры самой личности), целенаправленность и систематичность 
(устойчивый характер самообразования приобретается лишь в случае осознания 
личностью значимости самого процесса самообразования) [4]. 

Вот почему самообразование как форма познавательной деятельности стано-
вится сегодня обязательным компонентом современного образования. Оно 
должно развиваться как важнейший феномен, сопутствующий обучению, по-
скольку расширяя, дополняя и углубляя изучаемый в школе материал, обучаю-
щийся способен автономно включаться в изучение новых, не представленных 
в образовательном процессе учебного заведения, дисциплин А это, как отмечает 
Г.Н. Сериков, охватывает все стороны процесса самообразования, когда на ос-
нове поиска и усвоения опыта познавательной деятельности, старшеклассник 
может осуществлять собственное образование, развитие, воспитание, а также 
и в определенной степени профессиональную подготовку в соответствии с по-
ставленными задачами [7]. 

Отсюда, основываясь на позиции Г.Н. Серикова, исследователь Т.Я. Яковец 
понимает самообразование как форму познавательной деятельности как переход 
личности от одного состояния (психического, сознательного) к другому, что про-
исходит в ходе ее самообразовательной деятельности с использованием отобран-
ных ею средств поиска и усвоения информации [9]. 

Таким образом, в основе самообразования лежат приемы познавательной дея-
тельности, наряду с личностными смыслами и установками. К ним, в частности, 
мы бы отнесли следующее: 

– умение ставить конкретную познавательную цель, определять средства 
и способы по ее реализации; 

– умение осознавать смысл и необходимость поставленной образовательной 
задачи; 

– умение анализировать и оценивать этапы своего самообразования, расстав-
ляя, при этом, смысловые приоритеты; 

– умение быть восприимчивым к любой информации и критичным по отноше-
нию к ней;  

– умение быть самокритичным в оценке собственных действий и объективным 
к действиям окружающих; 
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– умение продуктивно использовать имеющиеся мотивы внутреннего стиму-
лирования самообразовательной деятельности и вырабатывать на этой основе 
новые приемы по самоподдержке своего самообразования; 

– умение расширять диапазон образовательных интересов и потребностей; 
– умение осуществлять сознательный выбор в любом аспекте познавательной 

деятельности и нести за него ответственность. 
Из этого можно сделать вывод, что реальное самообразование невозможно без 

сформированной культуры умственного труда, когда индивид владеет системой 
рациональных способов познавательной деятельности, состоящей из умения ис-
кать и находить, перерабатывать и усваивать, воспроизводить и передавать зна-
ния. А для этого необходимо развитие и восприятия, и внимания, и воображения, 
и мышления, а также творческого начала при рационализации своей деятельно-
сти. Поэтому при осуществлении процесса самообразования в рамках познава-
тельной деятельности так важно развитие познавательных, творческих и рефлек-
сивных способностей. Отсюда, особая ценность самообразования заключается в 
наличии таких навыков, как: поисковое размышление; самостоятельное усвое-
ние избранной области знания; систематическая и организованная работа над со-
бой. Поэтому самообразование как форма познавательной деятельности и счита-
ется необходимым компонентом всякого учения, включая систему школьного, 
вузовского, профессионального и т.д. образования. 
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Аннотация 
Осознанный и своевременный выбор профессии имеет фундаментальное значение для 

личностной самореализации. Планируя профессиональную карьеру, выпускник должен 
осознать свои склонности и способности в той или иной профессиональной области. Система 
дополнительного образования открывает широкие возможности для профессионального 
самоопределения и дальнейшего выбора траектории профессионального образования. 
В статье раскрываются ключевые аспекты развития образовательной среды интерактивного 
научно-технического центра в системе дополнительного образования и создания на его основе 
оптимальной модели профессионального самоопределения школьников и студентов. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, 
научно-технический центр, дополнительное образование. 

Abstract 
A conscious and timely choice of profession is of fundamental importance for personal self-

realization. When planning a professional career, a graduate should realize his inclinations and 
abilities in a particular professional field. The system of additional education opens up wide 
opportunities for professional self-determination and further choice of the trajectory of vocational 
education. The article reveals the key aspects of the development of the educational environment of 
the interactive scientific and technical center in the supplementary system and the creation on its basis 
of an optimal model of professional self-determination of schoolchildren and students. 

Keywords: professional self-determination, professional orientation, scientific and technical 
center, additional education. 

 
Современный уровень экономического развития и высокие достижения в об-

ласти науки и техники открывают широкие возможности для выбора траектории 
профессионального образования и саморазвития выпускников. Осознанный 
и своевременный выбор профессии имеет фундаментальное значение для лич-
ностной самореализации. Планируя профессиональную карьеру, выпускник дол-
жен проявить рациональность и проницательность, осознать свои склонности 
и способности в той или иной профессиональной области. В процессе професси-
онального самоопределения выпускнику предстоит сделать ответственный 
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выбор, и этот выбор во многом определяет в дальнейшем его качество жизни и 
успешность профессиональной деятельности. Не всегда общеобразовательная 
школа дает обучающимся возможность опробовать свои силы в разных сферах 
деятельности, поскольку программа общего образования ориентирована на ре-
шение задач достижения планируемых результатов обучения без учета специ-
фики предстоящей профессиональной деятельности и состоит в основном из «об-
щих для включения во все учебные планы учебных предметов» [2]. Система до-
полнительного образования, имеющая более гибкую и адаптивную структуру, 
предусматривает большую свободу при построении образовательных программ 
и реализации принципов индивидуального подхода, и может оказать существен-
ное содействие в процессе профессионального самоопределения обучающихся. 
Но эффективность данного процесса возможна только при наличии разработан-
ных научно обоснованных моделей профессиональной ориентации обучаю-
щихся, построенных на принципах системного подхода [4].  

Для построения эффективного процесса формирования профессионального 
самоопределения обучающихся необходимо развитие образовательной среды в 
аспекте построения индивидуальных траекторий обучающихся на основе интер-
активных цифровых технологий, организация сетевых профессионально-образо-
вательных сообществ, включающих в себя образовательные организации раз-
ного уровня и работодателей а также создание интерактивных научно-техниче-
ских центров для взаимодействия субъектов образовательно-технологической 
среды в условиях профессионального самоопределения обучающихся [1; 3; 5]. 
Следует отметить, что интерактивный научно-технический центр как база взаи-
модействия субъектов образовательно-технологической среды в условиях фор-
мирования профессионального самоопределения обучающихся может включить 
в себя все вышеперечисленные направления, объединив на своей основе педаго-
гов разных образовательных организаций и работодателей с целью создания оп-
тимальной модели профессионального самоопределения как школьников, так 
и студентов.  

Структурно-функциональной моделью такого интерактивного научно-техни-
ческого центра может выступать Дом занимательной науки и техники, являю-
щийся базой для консолидации усилий в вопросах профессионального самоопре-
деления. Дом занимательной науки и техники – это учреждение дополнитель-
ного образования, представляющее собой уникальное научно-развлекательное 
заведение, сочетающее в себе интерактивный музей, посвященный различным 
научным направлениям, детский обучающий центр, предлагающий детские 
кружки для разных возрастов и на любой вкус. Основной идеей данного проекта 
является создание и организация на базе Дома занимательной науки и техники 
деятельности Центра развития компетенций школьников и студентов 
«ПрофиЦентр» (далее – Центр) как консолидированной модели профессиональ-
ного самоопределения и инженерно-технологического образования по формуле 
«Школа+колледж+ВУЗ+предприятие». Дом занимательной науки и техники – 
это единственный в своем роде центр детского творчества в Казани с ярко 
выраженным научным и экспериментальным уклоном. Здесь собрано все 
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необходимое для того, чтобы прививать детям стремление к знаниям и любовь 
к науке. Персонал научного центра работает над тем, чтобы преподносить знания 
понятным и доступным языком, делать это весело, наглядно и увлекательно. 
В Доме занимательной науки и техники царит особая атмосфера, располагающая 
к неформальному и интересному общению, проведению научных конференций, 
фестивалей, научных форумов и других мероприятий. Среда инженерной 
и цифровой культуры Центра в структуре Дома занимательной науки и техники 
проектируется на основе интеграции основных и дополнительных 
образовательных программ, организации эффективного выбора внеурочной 
деятельности, развитой системы сетевого взаимодействия с образовательными 
учреждениями и предприятиями по инженерно-технологическому и «IT 
и цифровые системы» направлениям» (Рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1. Модель интерактивного научно-технического центра  
«ПрофиЦентр» на базе ЦДТ «Дом занимательной науки и техники» 

 
Основной идеей реализации модели научно-технического интерактивного 

центра для целей успешного профессионального самоопределения старшекласс-
ников и студентов колледжа выступает создание и реализация инновационной 
комплексной модели профессионального самоопределения на основе интегра-
ции профориентационной и образовательной деятельности консолидирован-
ными усилиями образовательных организаций разного типа и уровня образова-
ния, семьи, общественных организаций, психологической службы и предприя-
тий – работодателей. Деятельность Центра содействует успешной профессио-
нальной ориентации и социализации выпускников школ г. Казани и студентов 
Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева.  
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Сетевая кооперация базовой организации с организациями-участниками 
позволяет организовать эффективную структуру центра, включающую в себя 
оснащенные высокотехнологичным оборудованием лаборатории, которые 
предоставляют возможность обучающимся погрузиться в специфику 
современного производственного процесса. Процесс обучения осуществляется 
на основе образовательных модулей, которые реализуют базовые понятия 
технологического процесса: исследование, проектирование, моделирование, 
конструирование, анализ с точки зрения решения изобретательских задач 
и технических противоречий. Обучающиеся не только изучают теорию, 
но и знакомятся с профессиональной деятельностью инженеров, осваивают на 
практике высокотехнологичное производственное оборудование, работают 
с программными продуктами, электронными образовательными ресурсами 
и интерактивным контентом, применяемыми в среднем и высшем 
профессиональном образовании, научных лабораториях и на производстве.  

Деятельность лабораторий Центра в течение дня организована в два этапа: 
этап основного и этап дополнительного образования. На первом этапе, который 
организован в первой половине дня, в центре реализуются основные образова-
тельные программы для инженерно-технологических классов школ г. Казани, а 
также учебные занятия для студентов Казанского авиационно-технического кол-
леджа имени П.В. Дементьева. Организация образовательного процесса на базе 
центра позволяет образовательным организациям расширить свои возможности 
по использованию лабораторного и учебного оборудования, что содействует 
успешности обучения и повышению мотивации обучающихся.  

Этап дополнительного образования проводится во второй половине дня и за-
ключается в организации программ дополнительного инженерно-технического 
образования для детей, подростков и юношей на базе лабораторий Центра или 
предприятий – партнёров. В рамках данного этапа реализуется кружковая, про-
ектная, конкурсная, олимпиадная и другие виды деятельности. При этом участ-
ники проекта из более старшей возрастной группы (студенты Казанского авиа-
ционно-технического колледжа имени П.В. Дементьева) выступают на этом 
этапе в качестве тьюторов для старшеклассников, что дает им самим возмож-
ность проявить собственную компетентность и повысить мотивацию изучения 
данного профессионального профиля. 

В центре работает уникальная команда энтузиастов науки, включающая в себя 
преподавателей вузов и колледжей Казани, а также учителей школ и педагогов 
дополнительного образования. При организации процесса обучения использу-
ется профессиональное оборудование и реквизит, которые спроектированы и из-
готовлены Центром Высоких Технологий «Алга» города Казань, который 
осуществляет техническое обслуживание научного центра и оказывает широкий 
спектр услуг. 

Таким образом, для построения эффективного процесса формирования про-
фессионального самоопределения обучающихся в системе дополнительного об-
разования необходимо развитие моделей образовательной среды на основе 
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интеграции профориентационной и образовательной деятельности и консолида-
ции усилий образовательных организаций и ведущих предприятий. 
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Аннотация 
В настоящее время в университетах России идет активный поиск новых форматов и совер-

шенствование языковой подготовки иностранных студентов к обучению, связанный с возрос-
шим интересом к получению образования в России. В статье рассматривается готовность ино-
странных студентов развивать речевую компетенцию через онлайн-курс. В ходе анкетирова-
ния, проведенного на Международном подготовительном отделении Казанского националь-
ного исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ мы 
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установили важность поддержания и улучшения техник создания качественных онлайн-кур-
сов, направленных на развитие речевой компетенции иностранных студентов.  

Ключевые слова: онлайн-курс, речевая компетенция, иностранные студенты, саморазви-
тие, мотивация.  

Abstract  
At present, universities in Russia are actively searching for new formats and improving the lan-

guage training of foreign students to study, related to the increased interest in getting an education in 
Russia. The article examines the readiness of foreign students to develop their speech competence 
through an online course. In the course of the survey conducted at the International Preparatory De-
partment of A.N. Tupolev-KAI Kazan National Research Technical University we established the 
importance of maintaining and improving techniques for creating high-quality online courses aimed 
at developing speech competence of foreign students. 

Keywords: online course, speech competence, foreign students, self-development, motivation. 
 
В настоящее время Российские университеты привлекают все большее ко-

личество иностранных студентов. Готовность обучаться в Российском вузе 
определяется не только базовой подготовкой обучающихся, но и знанием рус-
ского языка. На подготовительные факультеты возложена не простая задача 
по организации языковой подготовки иностранных студентов. Осуществляя 
активный поиск форматов, способствующих эффективному развитию речевой 
компетенции обучающихся и мотивирующий их к самостоятельной работе, мы 
приходим к тому, что включение онлайн формата в подготовку иностранных 
студентов к обучению на русском языке является не только вынужденной 
необходимостью, но и важной формой стимулирования и контроля самостоя-
тельной работы студентов. 

В современном мире обучение в дистанционном формате стало привычной 
нормой. Онлайн-образование и работа в удаленном режиме – это реалии совре-
менности. Онлайн-курсы приобрели популярность не только из-за глобальной 
ситуации с новой коронавирусной инфекцией Covid-19, последствия которой 
отражаются в нашей жизни и в настоящий момент. Люди осознали, что не же-
лают терять время на поездки на транспорте, добираясь до работы или учебы. 
Люди перестали быть привязанными к одному месту. Онлайн-курсы позволяют 
получить образование, освоить необходимую или новую профессию в более ко-
роткие сроки. 

С развитием информационных технологий онлайн-курсы совершенствуются и 
потребность в онлайн-обучении растет, в том числе и для иностранных студен-
тов. Иностранные обучающиеся сейчас имеют возможность выстроить гибкий 
график обучения по программам подготовки к поступлению в вуз, что важно, так 
как разница в часовых поясах порой делает невозможным заниматься изучением 
иностранного языка посредством встреч с преподавателем или носителем языка 
по видеосвязи до поездки в выбранную страну для получения образования. 

Проведенный анализ исследований, посвященных проблеме влияния онлайн-
курсов на речевую компетенцию иностранных студентов, показывает, что и оте-
чественные, и зарубежные ученые уделяют внимание этому вопросу. Исследова-
тели отмечают положительный эффект онлайн-обучения [1]. Среди несомнен-
ных плюсов влияния онлайн-курсов отмечают: снижение уровня тревожности 
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при развитии речевой компетенции [7; 8], учет знаний иностранных студентов, 
и индивидуализация обучения [2]. В частности, в работе Долининой И.В. поднят 
вопрос влияния дистанционного формата обучения на развитие речевой компе-
тенции иностранных слушателей подготовительных отделений или факультетов 
[3]. Аль Батайнех К.Б. и другие исследователи изучили влияние онлайн-курса 
в Moodle на освоение грамматических основ и речевой компетенции иностран-
ными студентами [5]. Большое влияние онлайн-курсов на формирование компе-
тенций также отмечает и Рыбакова М.В.: «внедрение таких технологий в высшее 
образование является требованием времени, поскольку цифровизация охватила 
все сферы современного общества» [4]. Исследования по влиянию на продуктив-
ные языковые навыки проводят и зарубежные авторы [6].  

В ходе нашего исследования мы определяли готовность иностранных студен-
тов развивать речевую компетенцию через онлайн-курс. Для проведения опроса 
мы разработали анкету «Русский язык через онлайн», в которой нам важно было 
отразить вопросы, затрагивающие возможности студентов по использованию 
цифровых средств обучения, их отношение и мотивацию к дистанционному фор-
мату обучения, а также эффективность онлайн-курсов, по их мнению, в изучении 
русского языка. Исследование было организовано на базе Международного под-
готовительного отделения Казанского национального исследовательского тех-
нического университета имени А.Н. Туполева-КАИ. 

В анкетировании приняли участие 67 студентов, обучающихся на подготови-
тельном отделении, приехавших в Россию из 23 стран мира. Обучающиеся под-
готовительного отделения отвечали на вопросы анкеты на русском языке. На пе-
риод анкетирования все опрошенные достигли в изучении базового уровня рус-
ского языка, поэтому мы можем утверждать, что они не имели трудностей в по-
нимании вопросов и ответов. Русский язык изучается в подготовительном отде-
лении в среднем 20 академических часов в неделю. Для тех, кто приехал в Рос-
сию с опозданием на месяц или два, формируется группа с нагрузкой в 30 акаде-
мических часов в неделю. Основной возраст слушателей – от 18 до 24 лет, что 
составляет 75% от общего числа давших ответы.  

Исследование показало, что большинство иностранных студентов хорошо от-
носится к информатизации в жизни человека, активно используют цифровые 
средства как для общения, так и для решения различных бытовых и организаци-
онных вопросов.  

В сфере желания изучать и применять новые информационные цифровые ре-
сурсы, такие как онлайн-курсы, мобильные приложения результаты ответов 
приводят к выводу, что основное количество иностранных студентов готово и 
обладает мотивацией изучать новые ресурсы. В то же время, 10,5% склонились 
к отрицательному ответу, 3% не смогли ответить определенно. Наличие отрица-
тельных ответов наводит на мысль, что в характере опрошенных присутствует 
боязнь к новшествам или консервативность во взглядах на жизнь. 

За применение информационных ресурсов при обучении в университете поло-
жительно высказались 92,5% прошедших анкетирование. Несомненно, это 
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показывает необходимость развития цифрового сопровождения программ обуче-
ния, разработки актуального содержания методического и учебного материала. 

Возможностью пользоваться ноутбуком или компьютером дома обладают 
77% иностранных слушателей, тем не менее, только 56% используют компьютер 
при выполнении заданий. Мы можем сделать вывод, что иностранные обучаю-
щиеся осознают и понимают необходимость самостоятельного выполнения за-
даний для приобретения знаний. Мотивация студентов к обучению достаточно 
высока и поэтому они не прибегают к поиску ответов в сети интернет.  

На основании результатов проведенного опроса мы поставили для себя задачу 
создать гибкую программу из современных онлайн-курсов, которая будет для 
иностранных студентов стартовой площадкой к речевому общению на русском 
языке. Для этого мы наметили основные шаги первого этапа исследования: 

• изучение цифровых ресурсов, доступных для использования готовых или 
создания новых онлайн-курсов, 

• подбор модели развития коммуникативной компетенции иностранных сту-
дентов, 

• учет возможностей иностранных студентов к обучению через цифровые ре-
сурсы, 

• изучение особенностей обучения иностранных студентов разных культур; 
• создание аудио- и видеоматериалов, контент которых, будет направлен на 

повышение вовлеченности студентов в изучение языка.  
Также мы определили девять критериев, которым должна соответствовать 

наша программа с использованием цифровых ресурсов (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Критерии программы на основе онлайн курсов по развитию  

речевой компетенции иностранных студентов 
 

Обязательные критерии Важные критерии Желательные критерии 
1. Развитие речевых компе-

тенций 
4. Развитие личностных ка-

честв студента 7. Новизна решения 

2. Цифровые образователь-
ные решения, использова-
ние современной инфра-

структуры 

5. Опора на актуальные 
научные исследования 

8.Необходимость дополни-
тельного обучения и разви-

тия кадрового состава 

3. Гибкость в выборе  
курсов 6. Экспорт образования 9. Международное 

 сотрудничество 
 
Опора на выделенные критерии позволит создать оригинальную программу, 

ориентированную не только на ближайшее использование в конкретном вузе, но 
и на трансляцию в педагогической практике различных организаций профессио-
нальной подготовки.  

Подводя итог можно сказать, что цифровая образовательная среда способна 
расширить возможности языкового обучения и самосовершенствования лично-
сти. Анализ проводимых как в России, так и за рубежом исследований 
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показывает, что влияние онлайн-курсов на развитие речевой компетенции ино-
странных студентов имеет положительную тенденцию. 

Целью нашей работы было определение готовности иностранных студентов к 
развитию речевой компетенции через онлайн-курс. Данные, полученные при ис-
следовании, свидетельствуют о том, что большинство иностранных обучаю-
щихся готово к использованию цифровых ресурсов.  

Современные университеты на сегодняшнем этапе должны уделить особое 
внимание развитию цифровой среды вуза, направленной на повышение эффек-
тивности и комфортности обучения иностранных студентов. Подготовительные 
отделения университетов первые встречают обучающихся из-за рубежа, по-
этому, программы и курсы, которые они предлагают, с одной стороны являются 
визитной карточкой всего университета, а с другой, языковая подготовка ино-
странного студента напрямую отражается на качестве и возможностях при про-
ведении занятий уже во время обучения в вузе. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности реализации гендерно-ориентированного подхода в 

рамках обучения в средней школе. Автором проанализированы различия в обучении мальчи-
ков и девочек на основании опыта работы в образовательных учреждениях гендерного типа 
(МАОУ «Лицей-интернат №7» и МАОУ «Гимназия-интернат №4» г. Казани). По результатам 
наблюдений сформулирован вывод о том, для успешной реализации образовательных про-
грамм необходимо учитывать гендерные особенности обучающихся и применять методы и 
приёмы преподавания, подходящие под эти особенности.  

Ключевые слова: гендер, гендерная педагогика, гендерно-ориентированное обучение, 
средняя школа, обучение. 

Abstract 
The article discusses the features of the implementation of a gender-oriented approach in the 

framework of secondary school education. The author analyzes the differences in the education of 
boys and girls based on work experience in gender-based educational institutions (MAOU "Boarding 
Lyceum №7" and MAOU "Boarding Gymnasium № 4" in Kazan). Based on the results of observa-
tions, the conclusion is formulated that for the successful implementation of educational programs, it 
is necessary to consider the gender characteristics of students and apply teaching methods and tech-
niques suitable for these characteristics. 

Keywords: gender, gender pedagogy, gender-oriented education, secondary school, education. 
 
В настоящее время в России насчитывается порядка тысячи школ с гендерным 

разделением классов [2]. Такое обучение практикуется и в школах Татарстана. 
Так, например, в г. Казани гендерная сегрегация осуществляется в четырех об-
разовательных организациях: МАОУ «Лицей-интернат №7», МАОУ «Лицей-ин-
тернат №2», МАОУ «Гимназия-интернат №4», МБОУ «Гимназия №12 с татар-
ским языком обучения имени Ф.Г. Аитовой». Несмотря на распространенность 
образовательного подхода, в учебной и методической литературе, ФГОС и нор-
мативно-правовых актах практически отсутствуют рекомендации, связанные 
с особенностями преподавания в таких школах. Указанное наличие противоре-
чий между необходимостью формирования компетенций в рамках образователь-
ного предмета и фактическим отсутствием научно обоснованных педагогиче-
ских условий для их формирования и обусловливает актуальность заявленной 
темы. 
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Существуют понятия «гендер» и «пол», которые часто используют как сино-
нимичные по смыслу. Понятие «гендер» включает в себя совокупность культур-
ных и социальных ролей, психологических и поведенческих особенностей, пред-
писываемых и ожидаемых обществом от мужчины или женщины, тогда как 
«пол» – это всегда биологический конструкт, определяющий физиологические 
особенности женщин и мужчин. Отсюда вытекает определение гендерной педа-
гогики как раздела педагогики, изучающего образование, воспитание и социали-
зацию обучающихся с учетом особенностей гендера [5]. 

На гендерной педагогике основывается гендерно-ориентированное обучение 
(ГОО). Гендерно-ориентированное обучение представляет собой педагогическое 
воздействие с учетом половой принадлежности обучающихся, имея целью про-
явление и развитие индивидуальных качеств каждого ученика [3]. Таким обра-
зом, в результате ГОО формируется социальный тип личности, соответствую-
щий половой принадлежности. Важно и обратное: благодаря пониманию психо-
физиологических особенностей индивидуума, возможно достижение значитель-
ных успехов в его обучении. 

Несмотря на отсутствие в отечественной литературе устойчивой научно-обос-
нованной концепции ГОО, вопросам гендерной педагогики посвящено множе-
ство психолого-педагогических работ. Т. А. Араканцева в своей научной работе 
пишет: «Современному подростку предоставляется больше свободы в выборе 
«образа» половой роли…, соответствие которому обеспечит подростку согласо-
ванную половую идентичность. … Формирование «образа» половой роли явля-
ется одной из задач развития в подростковом возрасте, именно поэтому педагогу 
так важно знать, в каких направлениях может идти этот процесс, учитывать фак-
торы, его обуславливающие, и понимать, с какими личностными особенностями 
связан тот или иной выбор, как он сказывается на психологическом благополу-
чии подростка» [1]. О полоролевой социализации и половом воспитании детей 
написаны труды B. C. Агеева, С. Л. Бем, Г. А. Вельской, И. В. Грошева, 
Н. Ю. Ерофеевой, И. С. Кона, Н. Н. Куинджи и других. 

В. П. Симонов в своих работах подчеркивает наличие различий между маль-
чиками и девочками во всех сферах: 

1) генетические различия, определяемые доминированием разных полушарий 
при проявлениях маскулинности (правого) и феминности (левого), активности 
нейронов, регулирующих разные виды деятельности, преобладании разных ти-
пов памяти; 

2) физические различия (разница в массе тела, развитии физических навыков, 
особенностях обоняния и ощущения пространства); 

3) когнитивные различия (особенности концентрации внимания, поведения в 
стрессовых ситуациях, склонности к изучению определенных наук, тяга к опре-
деленным видам деятельности); 

4) психологические особенности (преобладание определенного темперамента, 
логичность и эмоциональность, особенности адаптации, способность переклю-
чаться с одного объекта на другой); 
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5) различия в общении (стиль общения, стремление к лидерству и конкурен-
ции, навыки эмпатии и т.д.) [6]. 

Имея опыт работы учителем химии и биологии в образовательных учрежде-
ниях гендерного типа (МАОУ «Лицей-интернат №7» с обучением мальчиков 
и МАОУ «Гимназия №4» с обучением девочек), мы склонны согласиться с вы-
шеуказанными утверждениями. При этом в первую очередь необходимо учиты-
вать психологические и когнитивные особенности мальчиков и девочек в про-
цессе планирования учебного процесса. Обучение девочек должно быть осно-
вано на планомерности и закреплении материала, мальчиков – с использованием 
алгоритмов, большого количества прикладных заданий, акцентом на самостоя-
тельность и конкуренцию. 

Кроме того, следует заметить следующие гендерные различия. 
Для мальчиков характерна абстрактность мышления, восприятие мира через 

зрительные образы, как следствие – склонность к работе с графиками, симво-
лами, схемами и «концентрированной» информацией. При этом они динамичнее, 
быстрее усваивают материал, однако обладают кратковременной памятью, что 
усложняет его дальнейшее закрепление. Предпочтение отдается диалогово-дис-
куссионному общению, эффекту новизны, практическим заданиям. Мальчики 
стремятся самостоятельно дойти до сути, стать первооткрывателями, поэтому 
необходимо включать в урок элементы соревновательного характера, позволяю-
щие проявить лидерские качества и ощутить удовлетворенность от достижения 
результата. Неслучайно классы мальчиков практически всегда технической 
направленности: это относится и к лицею-интернату №7, ориентированному на 
изучение физико-математических наук. 

В свою очередь девочки учатся более ровно, не стремятся быстрее завершить 
начатое и спокойно работают в индивидуальном темпе. Они лучше восприни-
мают информацию на слух, нуждаются в тщательном, порой неоднократном объ-
яснении материала и приведении наглядных примеров, однако обладают долго-
временной памятью и нацелены на понимание принципов работы. Предпочтение 
отдается аналитической деятельности, индукции (выведению из частных фактов 
общего вывода), методичности, возможности повторения и воспроизведения ма-
териала. Благодаря высокой развитой эмоциональной составляющей, оценивать 
деятельность и результаты необходимо с проявлением эмпатии. Девочки также 
приветствуют здоровую конкуренцию, но включаются в нее с меньшим энтузи-
азмом. При этом присутствует тяга к монологу и развиты навыки повествования. 
Все перечисленное обусловливает акцент школ с обучением девочек на изучение 
языков. Гимназия №4 не является исключением: помимо русского и татарского 
языков как базовых, в учебной программе образовательного учреждения присут-
ствую два иностранных языка – английский и турецкий.  

Таким образом, теория ГОО представляет собой обширное поле для тща-
тельного анализа не только особенностей гендерного обучения, но и учета 
психологических, коммуникационных и когнитивных факторов. Важно пом-
нить также о дальнейшей социализации ученика из однополого коллектива 
в обществе без гендерного разделения. Ведь отсутствие опыта взаимодействия 
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с представителями противоположного пола может привести к дальнейшим 
сложностям в построении коммуникаций, налаживании отношений и выборе 
спутника жизни. Поэтому педагогу следует ставить в процессе обучения и вос-
питания такие цели, которые позволяли бы компенсировать установки и навыки 
противоположного пола, тем самым смягчив последующую адаптацию. 

Исходя из результатов наблюдений, мы пришли к следующему выводу: для 
успешной реализации образовательных программ и выполнения требований 
ФГОС необходимо учитывать гендерные особенности обучающихся. При гра-
мотном использовании методов и приёмов обучения, различных для мальчиков 
и девочек, возможно добиться высоких результатов обучения (личностных, 
предметных и метапредметных), а также формирования и развития необходимых 
для дальнейшей профессиональной деятельности умений и навыков.  

Подводя итоги, отметим, что процесс изучения особенностей гендерно-ориен-
тированного обучения продолжается. Целью работы остается анализ образова-
тельного процесса в однополом коллективе, разработка рекомендаций и созда-
ние авторской методики преподавания в двух разных школах. 
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Аннотация 
В статье анализируются аспекты, связанные с педагогическим потенциалом учреждения 

дополнительного образования детей, обеспечивающим развитие функциональной грамотно-
сти у школьников. Данный процесс предполагает внедрение новых перспективных форм до-
полнительного образования для детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-
стей. Рассмотрены условия для обеспечения развития функциональной грамотности обучаю-
щихся, а также способы ее развития. 

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательные программы, педагогиче-
ский потенциал, школьники, индивидуальные способности, функциональная грамотность. 

Abstract  
The article analyzes the aspects related to the pedagogical potential of the educational institution 

of supplementary education, which ensures the development of the schoolchildren’s functional liter-
acy. This process involves the introduction of new promising forms of supplementary education for 
children, considering their age and individual characteristics. The article considers the conditions to 
ensure the development of functional literacy of students, as well as the use of methods of its devel-
opment. 

Keywords: supplementary education, educational programs, pedagogical capacity, schoolchil-
dren, individual abilities, functional literacy.  

 
В настоящее время пристальное внимание уделяется качеству образователь-

ных достижений учащихся, которое предполагает формирование таких образо-
вательных результатов, что позволяли бы выпускнику школы стать успешным 
не только в профессиональной деятельности, но и в жизни. Сегодня наличие 
большого объема знаний уже не является достаточным. На первое место выдви-
гается способность школьника ориентироваться в потоке информации; умение 
работать в команде; находить правильные решения для возникающих проблем и 
ситуаций и т.д. Для современных школьников характерным стало владение мяг-
кими компетенциями (Soft Skills), которые характеризуются наличием у инди-
вида гибкости мышления, мобильности и умения оперативно принимать реше-
ния. Речь в данном случае идет о том, что качество образования учащихся стало 
определяться наличием у них функциональной грамотности, чему до недавнего 
времени в российском образовании уделялось недостаточное внимание. В этом 
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плане большим педагогическим потенциалом в развитии функциональной гра-
мотности обучающихся обладает дополнительное образование. Сегодня прак-
тика школы свидетельствует о том, что интеграция школьного и дополнитель-
ного образования реально помогает объединить умственные способности школь-
ника и его творческие интересы, образуя фундамент для его интеллектуального 
и индивидуального развития [1]. Хотя школа дает базовые знания, которые при-
годятся ему в будущем в его взрослой жизни, даже независимо от его социаль-
ного статуса, тем не менее, многогранному развитию личности способствует 
именно дополнительное образование. Это дало толчок внедрению новых пер-
спективных форм дополнительного образования обучающихся с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей, а также состояния их здоровья.  

Дополнительное образование, будучи глобальным по своим возможностям ре-
сурсом для формирования функциональной грамотности обучающихся, ориен-
тирует учебные занятия не на процесс, а на результат, когда школьнику предо-
ставляется возможность проявлять свою индивидуальность и раскрывать свои 
способности. Дополнительное образование развивает у него индивидуальные 
способности и интересы, формирует способности к мыслительной деятельности, 
воспитывает творческое начало и умение творить по законам красоты. Занятия в 
учреждении дополнительного образования открывают перед обучающимися воз-
можность углубленно заниматься тем, что их влечет и интересует. Отсюда глав-
ной целью дополнительного образования является развитие мотивации детей к 
познанию и творчеству; раскрытие, развитие и реализация их творческих и фи-
зических способностей в максимально благоприятных условиях для более интен-
сивного индивидуального развития их личности.  

В этой связи любое учреждение дополнительного образования детей стре-
мится вырастить каждого ребенка полноценной, всесторонне развитой и творче-
ски реализованной личностью с элементами функциональной грамотности. Осо-
бенностью дополнительного образования является то, что оно не принудитель-
ное, а, прежде всего, создающее возможности для перехода от интересов детей к 
развитию их способностей. Ценность дополнительного образования детей со-
стоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 
способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в об-
разовательном учреждении общего образования, стимулирует познавательную 
мотивацию обучающихся [5]. Учитывая интересы школьников и запросы роди-
телей, обычно выбирают следующие направления дополнительного образова-
ния: художественно-эстетическое развитие (кружки и студии по изобразитель-
ной, театрализованной деятельности, обучение танцам, хореография, игра на му-
зыкальных инструментах); физическое воспитание и развитие (плавание, гимна-
стика, спортивные танцы, фигурное катание); интеллектуальное развитие (шах-
маты, разнообразные развивающие игры, занимательная математика, физика для 
малышей, экономика и т.д.); раннее развитие (сенсорное, развитие логики, речи 
и т.д.); экологическое образование (экскурсионные и культурно-массовые меро-
приятия). Важнейшим элементом структуры дополнительного образования явля-
ются школьные кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся 
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к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и 
углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопро-
фильность кружков создает условия для всестороннего развития личности. При 
этом всегда есть дети, которые проявляют интерес к одному или к нескольким 
видам деятельности.  

Дополнительное образование также предусматривает наличие условий для 
развития функциональной грамотности обучаемых, куда входит следующее:  

– создание открытого образовательного пространства, предоставляющего для 
учащихся освоение совокупности источников информации о сущности функци-
ональных проблем и способов их решения; 

– обеспечение познавательной базы, представляющей собой органическое 
единство предметных, межпредметных, интегративных знаний, умений и навы-
ков, которые обеспечивают понимание и выполнение определенных правил, 
норм и инструкций; 

– разработка и реализация методов и приемов для решения функциональных 
проблем, которые востребованы обучающимися в процессе деятельности; 

– предоставление возможности на основе умений и навыков быть сведущим 
в таких сферах деятельности, как читательская, математическая, естественно-
научная, в области критического мышления и т. д. [4].  

Отсюда, педагогический потенциал дополнительного образования обеспечи-
вает следующие сферы развития функциональной грамотности у школьников: 

– сферу познания: на основе стимулирования любознательности детей и удо-
влетворения их потребностей в познании мира педагоги мотивируют их к полу-
чению новых знаний и навыков; 

– социальную коммуникацию: детей приобщают к социальным нормам и учат 
следовать им, формируют у них навыки общения с людьми разных социальных 
категорий, развивая навыки самостоятельности; 

– физические качества: развивая у детей двигательную активность, им приви-
вают стремление к физической активности и здоровому образу жизни; 

– развитие речи: у детей формируют навыки построения речевых конструкций, 
расширяют их словарный запас; 

– художественные и эстетические качества: детей учат воспринимать, пони-
мать смысл и ценность культуры и искусства, природы, окружающего мира в 
целом, формируя у них эстетическое мировосприятие. 

Для развития функциональной грамотности в учреждениях дополнительного 
образования детей (УДОД) можно организовать следующую работу: обучать кри-
тическому отношению к информации (например, ставить под сомнение факты, кото-
рые не проверены официальными данными); развивать коммуникативные навыки 
(например, умение формулировать главную мысль своего сообщения); вовлекать в 
дискуссии (например, учиться понятно для собеседников выражать свои мысли 
вслух); расширять кругозор (например, читать больше книг, журналов, изучать экс-
пертные точки зрения); организовывать познавательную деятельность (например, 
ставить цели и задачи, разрабатывать поэтапный план процесса познания).  

Таким образом, основным положением организации дополнительного образо-
вания в школе и в УДОД является раннее выявление интересов и способностей 



детей (задача психологической службы) и талантов (через участие в различных 
видах деятельности), а также развитие индивидуальных способностей. В этой 
связи, процесс развития функциональной грамотности учащихся успешно реали-
зуется в ходе освоения дополнительных образовательных программ. При этом 
повышается коммуникабельность на основе работы в составе группы; организо-
ванность, дисциплинированность и самоконтроль; для каждого ученика созда-
ется ситуация успеха, что способствует социализации детей и т.д. Отсюда функ-
циональная грамотность может выступать как способ социальной ориентации 
личности, когда образование интегрируется с его многообразной деятельностью. 
Важность развития функциональной грамотности, в этой связи, заключается не 
только в возможностях использования прикладных знаний, но и в создании усло-
вий для участия учащихся в социальной, культурной и иной деятельности [2]. 

Следует отметить один существенный момент в развитии функциональной гра-
мотности: важно, что учащиеся осознают значимость решаемой проблемы для себя 
лично. Таким образом, подтверждается идея Л.С. Выготского о том, что про-
цесс обучения протекает внутри личной деятельности учащегося, на основе 
которой у него и развиваются определенные психические способности, уме-
ния и действия [3]. 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет 
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 
устойчивый интерес к познавательной деятельности и высокий уровень саморе-
гуляции. Это говорит о том, что процесс обучения развивает индивида лишь при 
условии, когда этапы этого процесса имеют деятельностные организационные 
формы. Более того, педагогический потенциал дополнительного образования 
в развитии функциональной грамотности обучаемых заключается и в том, что он 
способствует созданию условий для непрерывного образования на основе моти-
вации к учебной деятельности, выбору профильного обучения, а в дальнейшем – 
к выбору профессии. С учетом выше сказанного отметим, что повышение функ-
циональной грамотности обучающихся на основе реализуемых в УДОД про-
грамм направлено на развитие таких качеств личности, как логическое и матема-
тическое мышление, художественно-эстетический вкус. Включение в дополни-
тельные образовательные программы обучающих компонентов способно обес-
печить создание полноценной образовательной среды, направленной на форми-
рование функциональной грамотности и личностных результатов обучающихся. 
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Аннотация 
Современная ситуация в российском и китайском высшем образовании характеризуется 

быстрыми изменениями. С появлением новых технологий и растущей глобализацией образо-
вания усложняется профессиональная деятельность преподавателей современных российских 
и китайских вузов. Интернационализация всех сфер человеческой жизни стала неизбежной 
тенденцией и в развитии высшего образования, а также одним из показателей конкурентоспо-
собности страны. В данной статье раскрываются современные вызовы и проблемы, с кото-
рыми сталкивается преподаватель в процессе своей профессиональной деятельности в вузах 
России и Китая.  

Ключевые слова: Российское высшее образование, китайское высшее образование, препо-
давание и обучение, современное высшее образование, образовательная среда. 

Abstract 
The current situation in Russian and Chinese higher education is characterized by rapid changes. 

With the advent of new technologies and the growing globalization of education, the professional 
activities of teachers of modern Russian and Chinese universities are becoming more complicated. 
The internationalization of all spheres of human life has become an inevitable trend in the develop-
ment of higher education, as well as one of the indicators of the country's competitiveness. This article 
reveals the modern challenges and problems that a teacher faces in the course of his professional 
activities in universities in Russia and China.  

Keywords: Russian higher education, Chinese higher education, teaching and learning, modern 
higher education, educational environment. 

 
В последние годы российская и китайская системы высшего образования пре-

терпели кардинальные изменения, и эти изменения оказали значительное влия-
ние на процесс преподавания в обеих странах. В условиях стремительно глоба-
лизирующегося мира и развития новых технологий деятельность преподавателей 
в российских и китайских высших учебных заведениях становится все более 
сложной.  

Для того чтобы лучше понять проблемы и вопросы, с которыми сталкиваются 
преподаватели современных российских и китайских высших учебных заведе-
ний, важно сначала провести обзор соответствующей литературы. В последние 
годы появилось значительное количество исследований, посвященных пробле-
мам и вопросам профессиональной деятельности преподавателей в России 
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и Китае. Одно из наиболее полных исследований было проведено Евро-Азиат-
ским центром высшего образования в 2009 году. В исследовании рассматривался 
статус преподавателя вузов России и Китая и был выявлен ряд ключевых про-
блем, включая нехватку ресурсов, устаревшие учебные программы и несоответ-
ствующую подготовку преподавателей к современным реалиям вуза [2; 5; 6; 8; 
10]. В исследовании также отмечается, что традиционные методы обучения, ис-
пользуемые в высшем образовании России и Китая, не способствуют эффектив-
ному обучению и зачастую не мотивируют студентов к данному процессу. 

Другие исследования также подчеркивают проблемы обучения в российском 
и китайском высшем образовании. Например, исследование, проведенное Все-
мирным банком в 2015 году, показало, что преподаватели российских и китай-
ских вузов часто не обладают необходимыми компетенциями для эффективного 
обучения и оценки студентов [10]. Кроме того, в исследовании отмечается не-
хватка ресурсов для организации учебного процесса, включая недостаточный до-
ступ к технологиям и учебно-методическим материалах. 

Наконец, в исследованиях также изучалось влияние глобализации на учебно-
воспитательный процесс в вузах России и Китая. В исследованиях отмечается, 
что, помимо расширения глобальных связей, которые позволили университетам 
обеих стран получить доступ к новым ресурсам и технологиям, оно также со-
здало более конкурентную образовательную среду [1; 3; 4; 6]. В частности, в ис-
следовании отмечается, что возросшая конкуренция привела к усилению давле-
ния на преподавателей и студентов с целью достижения более высокого уровня 
и конкурентных преимуществ. 

Для того чтобы решить существующие проблемы, университеты обеих стран 
должны разработать стратегии по улучшению качества преподавания и обуче-
ния. В России основным приоритетом должно стать повышение качества препо-
давания путем сосредоточения внимания на развитии преподавателей. Кроме 
того, университеты должны сосредоточиться на разработке более увлекательных 
и эффективных методов и методик, которые лучше отвечают потребностям сту-
дентов. В Китае основным приоритетом должно стать повышение мотивации 
студентов [3; 4; 9]. Этого можно достичь с помощью таких мер, как внедрение 
интерактивных и увлекательных курсов, а также предоставление студентам до-
ступа к ресурсам и инструментам, направленных на повышение их мотивации 
к обучению. Кроме того, университеты должны сосредоточиться на разработке 
политики и процедур по предотвращению плагиата, чтобы обеспечить студентам 
возможность самостоятельного развития в вузе. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, университеты обеих стран должны сосредоточиться на предоставле-
нии преподавателям большего доступа к цифровым ресурсам и инструментам. 
Кроме того, университеты должны сосредоточиться на разработке более увлека-
тельных и эффективных методов и методик преподавания, которые лучше соот-
ветствуют потребностям студентов. Во-вторых, университеты должны сосредо-
точиться на предоставлении студентам доступа к цифровым ресурсам и инстру-
ментам, которые в большей степени направлены на повышение мотивации 
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студентов. Например, предоставление студентам доступа к таким ресурсам, как 
платформы онлайн-обучения, а также поддержка студенческих клубов и меро-
приятий, способствующих повышению мотивации студентов. Кроме того, уни-
верситеты должны сосредоточиться на разработке политики и процедур для 
предотвращения плагиата, чтобы обеспечить студентам возможность самостоя-
тельного развития.  

Наконец, университетам также следует сосредоточиться на развитии сотруд-
ничества и коммуникации между преподавателями, студентами и работодате-
лями, создавая более открытую совместную образовательную среду для дости-
жения эффективных результатов. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается роль интерактивных методов обучения, как средства успеш-

ной учебной деятельности учащихся. Рассматриваются технологии применения интерактив-
ных методов на уроках информатики для формирования познавательной деятельности; навы-
ков групповых и командных работ; развитие творческих способностей школьников.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, ученическая деятельность, традиционные 
формы обучения, новые технологии, практическая деятельность. 

Abstract 
This article reveals the role of interactive teaching methods as a means of successful learning ac-

tivities of students. The technologies of using interactive methods in computer science lessons for the 
formation of cognitive activity are considered; group and team work skills; development of creative 
abilities of schoolchildren. 

Keywords: interactive learning, student activities, traditional forms of education, new technolo-
gies, practical activities. 

 
Учебная деятельность в школе приобретает новые черты во время реформиро-

вания образования, которое направлено на формирование навыков самостоя-
тельно находить решения в практических ситуациях, устанавливать коммуника-
ционные связи, эффективно действовать в быстропеременных процессах, а также 
творчески и критически мыслить. На первый план выходит активность учащихся, 
их самостоятельность, способность работать с различной информацией. 

Современные перемены в общественно-экономической жизни стран на фоне 
глобальной пандемии ускоряют использование новых подходов к учебной дея-
тельности учащихся. Сегодня интерактивные методы выступают альтернативой 
традиционному обучению. 

Целью статьи является анализ эффективности применения интерактивных ме-
тодов учебной деятельности учащихся на уроках информатики. 

Используя разные методы учебной деятельности, можно повысить заинтересо-
ванность к ней через использование различных способов формирования мотива-
ционной деятельности учащихся. 
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Переход на дистанционную форму обучения оказал влияние на всех участников 
образовательного процесса. Из-за пандемии изменения влияют на цель и предна-
значение образования: традиционные формы обучения теряют свои преимуще-
ства. Сегодня важно сформировать интерес к активной учебной деятельности, 
превратить ее в успешную и непрерывную. 

Известно, что интерактивные методы обучения формируют активные формы 
деятельности, помогающие установить комфортные условия работы, взаимосвязь 
и доверие среди учащихся. 

Мультимедийные информационные технологии являются разновидностью ин-
терактивных методов, с помощью которых можно одновременно вводить, обраба-
тывать, хранить, передавать и воспроизводить разные типы данных – от текстовых 
к анимационным. Такие методы обеспечивают интерактивный доступ пользова-
телей к данным, что объединены в разных комбинациях. Через использование раз-
личных типов данных учитель имеет возможность заинтересовать детей в изуче-
нии новой темы, побуждает их к активной учебной деятельности. 

Реформирование образовательной сферы охватывает принципы целостного 
подхода к обучению и порождает много вопросов: от обеспечения преемственно-
сти между стадиями образования, реализации принципа индивидуального обуче-
ния для обеспечения творческой деятельности, самостоятельного обучения в те-
чение своей жизни. Как правило, развитие творческой деятельности учащегося 
преимущественно происходит во внеклассной и внешкольной работе: олимпиады 
по информатики, конкурсы научно-исследовательских работ и т.д. Отечественная 
школа находится на стадии осознания этой проблемы и ищет пути ее решения. 
Сделаны важные шаги по реформированию традиционного образования, форми-
рованию новой образовательной системы, которая будет носить непрерывный ха-
рактер. Основными чертами учебной деятельности педагога становятся творче-
ство и креативность, кроме хорошего своего знания предмета. 

Позиции информатики на рынке высшего образования постепенно растут, 
этому способствуют разные факторы: развитие межфакультетских связей, меж-
дисциплинарная интеграция, отказ от жесткого учебного плана, рост спроса на IT-
технологии и пространственную аналитику. Существует много методов и прие-
мов, которые могут эффективно использоваться в обучении, но наиболее эффек-
тивными являются ориентированные интерактивные методы на ученика. 

Происходит радикальный отход от традиционных методов обучения и содер-
жания информации через быстрое развитие современных IT-технологий: от муль-
тимедийного оборудования к интернет-ресурсам. 

Начавшиеся преобразования в образовательном процессе, связанные с компе-
тентностным и ориентированным подходом к обучению: учащиеся должны овла-
девать самостоятельно информацией, развивать свои способности и умение адап-
тироваться к практическим ситуациям. 

Количество источников знаний становится более разнообразным, расширяется 
доступ к ним. Это дает новые возможности для активной познавательной деятель-
ности учащихся посредством образовательных инновационных форм обучения. 
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Изменения образовательного процесса и формирование новых учебных концеп-
ций, среди которых главной становится концепция обучения на протяжении всей 
трудовой деятельности формирует новые подходы к методам обучения. 

Поскольку скорость и разнообразие преобразований происходит постоянно, 
выдвигаются новые требования к учебной деятельности школьников. Поэтому 
в учебном процессе отдается предпочтение самостоятельной работе учащихся, 
развитии его личностных интересов и самовыражению. Интерактивные формы и 
технологии обучения не являются новыми для отечественного образовательного 
сообщества: их реализация начата в двадцатых годах ХХ-го века деятельностью 
В.А. Сухомлинского и продолжена учителями-новаторами (В.Ф. Шаталовым, 
Ш.О. Амонашвили). 

К основным задачам учителя можно отнести умение воспроизвести творческую 
атмосферу во время познавательной деятельности, поощрения учащихся к позна-
нию и дальнейшей производительной деятельности. Организовывать деятель-
ность учащихся можно через четкую, разноплановую структуру действий и уро-
ков, которые направлены на развитие творческих способностей своих подчинен-
ных на занятиях по информатики. При таких условиях можно говорить о форми-
ровании личности, которая владеет техническими навыками мышления, приобре-
тает самостоятельные навыки обработки информации и развивает собственный 
интеллект, культуру и мораль, следовательно, реализует творческие способности. 

На уроках информатики с помощью медиаресурсов можно улучшить умение 
анализировать информацию из разных источников, формировать свое критиче-
ское мышление, характеризующее умение понимать материал и делать выводы, 
видеть ошибки, высказывать свое мнение и аргументировать его. Учащиеся при-
обретают навыки сомнения и стремления к поиску оптимальных решений. Все это 
формулирует их личностные качества: принципиальность, отстаивание своих по-
зиций, восприятие других взглядов и мнений. 

При оценке результативности деятельности учащихся по информатики следует 
учитывать их уровень усвоения теоретических и практических умений, играющий 
важную роль в формировании творческой деятельности. Умение выполнять раз-
ноплановые практические задачи направлены на развитие аналитически познава-
тельной деятельности. 

Интерактивное обучение формирует условия успешной познавательной дея-
тельности, создает положительные эмоции, навыки групповых и командных ра-
бот; развитие творческих способностей школьников. Существуют разные под-
ходы к классификации данных методов [3]. 

Характеризуя интерактивные технологии кооперативного обучения, можно от-
метить, что они ориентированы на работу в парах, группах. Благодаря этому дети 
выполняют работу быстрее, больше общаются между собой и делятся своими 
мыслями.  

К коллективно-групповому обучению относят следующие методы: «мозговой 
штурм», микрофон, незаконченное предложение, позволяющие учиться высказы-
вать свои мысли, доказывать их и оценивать знание каждого ученика. Эти методы 
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более актуальны, поскольку не требуют большой подготовки и к работе привле-
кают весь класс.  

Как правило, к технологиям ситуативного моделирования относятся игро-
вые методы: «ролевая игра», «проигрывание сценки», «драматизация». Пред-
ставленные методы учебной деятельности более нравятся детям, но занимают 
больше времени в подготовке и, как правило, применяются при закреплении 
материала [1]. 

Под дискуссионными технологиями преимущественно понимаются дискуссии, 
дающие хорошую возможность выделить разные позиции по вопросу или про-
блеме. Умение проводить дискуссию учит учащихся выражать свою точку зрения, 
слушать собеседника, приводить аргументированные факты. В классе должна 
быть атмосфера доверия и уважения к своим одноклассникам, чтобы разговор был 
откровенным. Они в основном подходят для учащихся старшей школы [2].  

Во время творческой деятельности учащихся на уроках информатики  
в 7-х классах нужно выдерживать некоторые принципы в ее организации: прин-
ципы современности и саморазвития, принципы формирования индивидуальной 
и коллективной формы деятельности учащихся, принципы информативности и 
возможностей ребенка [1]. 

Установлено, что усвоение учащимися знаний по информатики проходит эф-
фективно при решении проблемно-розыскных ситуаций. Именно такие подходы 
в обучении учащихся можно положить в основу интерактивных технологий, ко-
торые делают обучение доступным, успешным и интересным. Учащееся сообще-
ство приобретает самые ценные навыки: умение преодолевать трудности, анали-
зировать их, искать пути дальнейших реализаций. 

Интерактивное обучение дает возможность провести урок-игру, путешествия 
на уроках, конференции, дискуссионные клубы, которые заинтересовывают уча-
щихся любого возраста и поддерживают стремление к новым знаниям [1]. 

Ролевые игры и творческие задачки – главные приемы интерактивных уроков. 
Эти методики способствуют развития коммуникативных навыков, критического 
мышление, решение проблем, отработка разных вариантов поведения в проблем-
ных ситуациях. Использование метода дискуссии на уроках развивает активную 
познавательную деятельность учащихся, логическое мышление, связное речь, по-
могает определить свою позицию [3]. 

Следовательно, можно выделить особенности интерактивного обучения: повы-
шается уровень знаний учащихся, формируются умения и навыки самостоятель-
ной работы, развиваются коммуникации, закрепляются умение использовать ин-
формацию для решения практических задач, развивается предметная направлен-
ность учебной деятельности. 

Различные интерактивные современные технологии позволяют учащимся овла-
девать разными уровнями познания, учат критически оценивать факты, проводить 
их анализ, выявлять ошибки при решении задач, размышлять при практических 
ситуациях. 

Ученики в возрасте 12-13 лет почти все имеют смартфоны, ноутбуки, ПК бла-
годаря которым можно применять Googlе-формы для проверки знаний 
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(тестирования). Это быстрый способ оценить детей, кроме того, они увидят 
свою оценку и ошибки. Таков метод проверки знаний является современным и 
быстрым. 

Учитывая, что мультимедийные технологии есть сегодня одним из перспектив-
ных направлений, они могут активно применяться в преподавании предмета. 
Во время уроков в 7 классах при применении мультимедийных презентаций, ви-
део-уроков наблюдается повышение заинтересованности учащихся в изучении 
нового материала. Презентации характеризуются применением яркой наглядно-
сти, что облегчает восприятие любого материала. Таким образом, широкое ис-
пользование интерактивных методов на уроках информатики нравится детям, они 
привлекаются к дальнейшей работе с разными проектами, своими презентациями 
научно-исследовательской работы, формируя практические составляющие ин-
формационной компетентности [4]. 

Сегодня интерактивные методы интересны как для учащихся, так и для учите-
лей: учащееся сообщество понравилось играм и видеоматериалам, способствую-
щим их заинтересованности, учителям лучше предоставлять материал за с помо-
щью презентаций. 

Применение новейших методов учебной деятельности учащихся требуют от 
учителей переходить от традиционного обучения, где преобладает пассивная по-
знавательная деятельность учащихся, к развитию личности, ее творческого потен-
циала, формирование практических навыков. Интерактивные методы направлены 
на самообучение и самоорганизацию учебной деятельности, формирование соб-
ственной познавательной деятельности и профессионального становления. 
Наиболее благоприятными и употребительными являются мультимедийные ме-
тоды обучения, использования проектных технологий, мозговой штурм, работа 
над ошибками, дебаты, экспертная оценка, обсуждение. Данные методы позво-
ляют формировать доверие и комфортные условия во время обучения, раскрывать 
творческие возможности учащихся, формировать умение отстаивать свои идеи и 
позиции, командной работы и положительные эмоции. 

Использование видеоматериалов способствует активной познавательной дея-
тельности учащихся, усиливает их эмоциональное восприятие материала, форми-
рует заинтересованность и активизирует визуальную память. Применение Googlе-
формы имеет преимущества во время проверки окончательных знаний по любой 
теме, формирует компьютерную и информационную грамотность, помогает про-
водить рефлексию. Мультимедийные презентации при изложении нового матери-
ала помогают четко соблюдать время, проводить как обобщение, так и обсужде-
ние материала. При использовании современных новейших форм учебной дея-
тельности, учащихся следует учитывать разноплановость тем, которые можно ил-
люстрировать с помощью видеоматериалов, видеофрагментов, музыкальных эпи-
зодов, элементов живописи. 

Установлено, что интерактивные методы активно вовлекаются в образователь-
ный процесс. Ученики с большим предпочтением готовят презентации своих про-
ектов, участвуют в поисках видеоматериалов по определенной теме, играм. Учи-
тельское сообщество чаще всего использует презентации, которые исходя из 



314 
 

четкой структуры, ограниченности времени, представляют основной учебный ма-
териал. Использование интерактивных методов при изучении информатики ожив-
ляет обучающую деятельность учащихся, побуждает их к пониманию и использо-
ванию полученной информации, раскрытию своих возможностей, готовит их 
к дальнейшей практической деятельности. 
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Аннотация 
В статье представлен краткий анализ изменений в содержании аспирантско-магистерской под-

готовки с начала XIX века до настоящего времени. Критически рассмотрен этап вхождения рос-
сийской аспирантуры в Болонский процесс и его последствия с точки зрения изменения содержа-
ния образовательных программ, а также преимущества и недостатки современного перехода ас-
пирантуры с третьего уровня высшего образования на послевузовское образование. 

Ключевые слова: содержание аспирантской подготовки, Болонский процесс, компетент-
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Abstract 
The article presents a brief analysis of changes in the content of postgraduate and master's training 

from the beginning of the XIX century to the present. The stage of entry of Russian postgraduate 
studies into the Bologna process and its consequences in terms of changing the content of educational 
programs, as well as the advantages and disadvantages of the modern transition of postgraduate stud-
ies from the third level of higher education to postgraduate education are critically considered. 

Keywords: content of postgraduate training, Bologna process, competence approach, postgradu-
ate education, federal state requirements. 

 
За свою многолетнюю историю российская аспирантура претерпела и продол-

жает претерпевать принципиальные изменения. Они обусловлены в первую оче-
редь историческими условиями ее появления и развития, экономическими и по-
литическими преобразованиями в обществе, влиянием европейских образцов 
и цикличным отходом от них. 

Вопросами развития и преобразования российской аспирантуры в разные годы 
занимались С.С. Балабанов, Б.И. Бедный, Г.В. Завада, Е.В. Караваева, Е.В. Коз-
лов, В.В. Кондратьев, Г.А. Максимов, В.В. Маландин, А.М. Марголин, Г.У. Ма-
тушанский, Р.М. Мельников, В.С. Сенашенко, И.Г. Телешова и другие авторы. 

Ниже в таблице 1 приведены наиболее важные изменения в содержании аспи-
рантской подготовки в России на следующих этапах: в дореволюционной, совет-
ской и постсоветской России, на этапе вступления в Болонский процесс и на со-
временном этапе, связанном с переходом на послевузовский уровень. 

 
Таблица 1 

Трансформация содержания аспирантской подготовки в России 
 

№ Период События  
и внешние условия 

Особенности 
этапа 

Содержание 
подготовки 

Дореволюционный период 

1. 
1803-

1864гг. 
 

Опубликованы «Предвари-
тельные правила», согласно 
которым Россия была поде-

лена на 6 учебных округов, и 
в каждом должен был быть 
свой университет по запад-
ноевропейскому образцу. 
Оформляется российская 

государственная система по-
слевузовской подготовки 

научно-педагогических кад-
ров. Законодательно закреп-
лены процедуры присвоения 
ученых степеней кандидата, 

магистра и доктора [2] 

Порядок аттеста-
ции был заимство-

ван из Европы. 
Роль аспирантуры 
выполняла маги-

стратура 
 

Самостоятельная под-
готовка под руковод-

ством ведущего  
профессора. 

Тесная взаимосвязь об-
разовательных про-

грамм с научно-иссле-
довательской подготов-
кой. Программа заня-
тий устанавливается 

индивидуально. 
Стажировки в западно-

европейских  
университетах 

2. 1864-
1883 гг. 

Утверждено «Положение  
об испытаниях на ученые 

степени» 

Появление инсти-
тутов профессор-

ских стипендиатов 
и приват-до-

центства 

Содержание подго-
товки диктуется кадро-
вой необходимостью 
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3. 1884-
1924 гг. 

Отмена автономии универ-
ситетов. Революция 1917 

года 

Рост числа профес-
сорских стипендиа-
тов, приват-доцен-
тов, магистров и 
докторов наук 

Содержание определя-
ется профессором, от-
ветственным за подго-
товку, и регулируется 
аттестационными тре-

бованиями 
Советский период 

4. 1925-
1933 

Официальное оформление 
аспирантуры 

 

Становление еди-
ной централизован-
ной планомерной 
системы послеву-

зовской подготовки 
научно-педагогиче-

ских кадров 

Основу аспирантской 
подготовки составляло 
изучение специальных 

дисциплин 

5. 1934-
1991гг. 

Восстановление практики 
присуждения ученых степе-

ней кандидата и доктора наук. 
В 1987 году конкретизиро-
ваны требования к профес-

сиональным качествам науч-
ного работника, расширена 

программа подготовки аспи-
рантов 

Содержание фор-
мируется на основе 
текущих идеологи-
ческих, социально-
экономических и 
научно-производ-
ственных потреб-

ностей 

В программу впервые 
включены основы вы-
числительной техники, 
математического моде-
лирования. Восстанов-
лена «Экономика СССР 
на современном этапе» 

Постсоветский период 

6. 1992-
2002 гг. 

Фундаментальные измене-
ния в социально-экономи-
ческой и общественно-по-
литической сферах России 

 
 

Реформирование 
личности, общества, 
экономики, системы 
образования. Созда-
ние гибкой системы 

образовательных 
услуг 

Один иностранный 
язык, философия, дис-
циплины специализа-

ции, научно-исследова-
тельская работа 

7. 2003-
2021 

С 1 сентября 2013 года 
начинается становление ас-

пирантуры нового типа. 

Вступление в Болон-
ский клуб. 

Компетентностный 
подход. Зальцбург-

ские принципы. 
Обучение в аспиран-
туре организуется с 

учетом основных ре-
комендаций Болон-
ского процесса, ори-

ентированного на гар-
монизацию высшего 
образования на Евро-
пейском континенте 

Универсальные, обще-
профессиональные, 
профессиональные 

компетенции. Весомая 
образовательная со-
ставляющая подго-

товки. 

8. 2022-
2026 гг. 

Отход от Болонского про-
цесса. Попытки построения 
собственной модели подго-

товки. Возврат аспиран-
туры к послевузовскому 

уровню 
 

Замена Федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов на Федераль-
ные государствен-

ные требования 

Резкое уменьшение об-
разовательной состав-

ляющей. Вуз сам выби-
рает, какие дисциплины 
и в каком объеме вклю-
чить в программу под-

готовки 
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Как видно из таблицы, на протяжении своей истории содержание обучения 
в аспирантуре менялось в соответствии с заказом общества: от «усовершенство-
вания в знаниях» в XVIII-XIX веках, до компетентностного подхода и четкой 
структуры содержания и требований в 2000х. 

 Вступив в 2003 г. в Болонский клуб Россия взяла на себя обязательства сле-
довать общим тенденциям развития Болонского процесса. В связи с этим, в оте-
чественной системе высшего образования стали реализовываться такие про-
цессы, как многоступенчатость и непрерывность системы подготовки; активиза-
ция социального партнерства и социального диалога с работодателями; повыше-
ние качества профессиональной подготовки; кредитно-модульная организация 
обучения; обеспечение академической и исследовательской мобильности; дивер-
сификация реформирования профессионального образования. В связи с этим, ис-
следователями (Матушанский Г.У., Сулейманова А.Р.) были выявлены возмож-
ные преимущества и потенциальные риски использования европейских про-
грамм третьего цикла в российской высшей школе при подготовке научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре [1; 3].  

В результате SWOT-анализа авторами были выявлены базовые параметры 
матрицы угроз: неадекватный перенос европейских ценностей на российский 
менталитет; перенос кризисных явлений в европейской экономике на россий-
скую высшую школу; недостаточная самостоятельность вузов в распределении 
ресурсов и финансирования программ; недостаточная материально-техническая 
оснащенность вузов для развертывания системы трёхуровневого образования; 
низкая инновационная активность вузов в области кадрового обеспечения при 
проведении научных исследований; недостаточная развитость инфраструктуры 
с целью привлечения иностранных аспирантов, преподавателей и исследовате-
лей для участия в образовательных программах аспирантской подготовки; недо-
статочная разработанность методологического, организационного и учебно-ме-
тодического обеспечения аспирантской подготовки; недостаточность базовых 
и специальных знаний у претендентов на получение ученой степени [3]. Пере-
численные недостатки были подтверждены и практикой обучения аспирантов, 
в связи с чем был предпринят ряд реформ. 

Концептуальные изменения в аспирантуре начались еще в конце 2020 года, 
когда были внесены корректировки в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». В соответствии с ними, непременным условием ито-
говой аттестации в аспирантуре снова стала необходимость подготовки диссер-
тации и ее оценка. Теперь выпускник вместо диплома об окончании аспиран-
туры будет получать заключение комиссии «о соответствии диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук установленным критериям» и свиде-
тельство об окончании аспирантуры. Если же комиссия не дает положитель-
ного заключения по диссертации, аспирант получит справку о том, что прохо-
дил учебу в аспирантуре. 

В марте 2022 года вступили в силу Федеральные государственные требования 
(ФГТ, приказ Минобрнауки России №951) [4], в соответствии с которыми теперь 
будут утверждаться программы аспирантуры. Ранее они утверждались 
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в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами (ФГОС). Новые правила обучения в аспирантуре применяются для посту-
пающих в 2022/2023 учебном году. Те же, кто поступил в аспирантуру ранее, 
смогут по желанию перейти на обучение по обновленным программам  

Результатом новой концепции должно стать усиление научной работы аспи-
рантов, рост ее результативности и повышение качества кандидатских диссерта-
ций. Кроме того, изменения, касающиеся введения новых программ аспиран-
туры, дают возможность организации самостоятельно распределять нагрузку 
учащихся.  

При переходе аспирантской подготовки на послевузовский уровень возникают 
некоторые проблемы и неточности. В Федеральных государственных требова-
ниях указывается на сохранение в аспирантской подготовке компетентностного 
подхода, однако ее ориентирование на универсальные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции никак не обозначено. В паспортах научных 
специальностей появились понятия цифровых компетенций. С применением 
компетенций пока нет достаточной ясности. Структура использования образова-
тельных программ в настоящий момент отдана полностью в ведение высших 
учебных заведений, что также вызывает много вопросов.  

Позитивный опыт использования основных направлений Болонского процесса 
себя не исчерпал. Может быть полезно применение в аспирантской подготовке 
зачетных единиц, академической мобильности, методов оценки качества образо-
вания, рейтинговой и тестовой оценки, информационных технологий. При оче-
редной трансформации подготовки видится необходимым сочетание позитив-
ного отечественного опыта с наработками интеграционных процессов, в том 
числе и европейской интеграции. 
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Аннотация 
В настоящее время в российских вузах наблюдается ежегодный рост количества иностран-

ных студентов, при этом большая часть из них испытывает различного рода трудности в адап-
тации к новой среде обучения. В статье выделены основные компоненты адаптационной го-
товности иностранных студентов к обучению в российском вузе, которые будут являться ба-
зовыми при разработке веб-сайта, направленного на сопровождение студентов из-за рубежа, 
выбравших обучение в России. Рассмотрены различные трактовки структуры адаптационной 
готовности и раскрыта сущность мотивационного, когнитивного, операционного, социально-
психологического компонентов адаптационной готовности. Предложены варианты их реали-
зации в структуре веб-сайта. 

Ключевые слова: адаптация, готовность к обучению, адаптационная готовность, ино-
странные студенты, российский вуз, компоненты готовности, веб-сайт. 

Abstract 
At the present time there is an annual increase in the number of foreign students in Russian uni-

versities, and most of them experience various kinds of difficulties in adapting to the new learning 
environment. The article identifies the main components of the adaptational readiness of foreign stu-
dents to study in Russian universities, which will be basic when developing a website aimed at sup-
porting the students from abroad who have chosen to study in Russia. The paper considers different 
interpretations of adaptational readiness structure and reveals the essence of motivational, cognitive, 
operational, and socio-psychological components of adaptational readiness. The variants of their re-
alization in the structure of the website are offered. 

Keywords: adaptation, readiness to learn, adaptational readiness, international students, Russian 
university, components of readiness, website. 

 
В настоящее время одними из приоритетных задач российских вузов являются 

развитие международного сотрудничества и привлечение иностранных студен-
тов. Это позволит Российской Федерации укрепить свои позиции на междуна-
родном рынке образовательных услуг, принять участие в общемировом развитии 
науки и образования, обеспечить рост международного влияния за счет подго-
товки кадров для иностранных государств. 

В результате данной политики наблюдается постепенный рост интереса ино-
странных студентов к получению высшего образования в России. Так, по под-
счетам Минобрнауки, в 2020 году общее число иностранных граждан, 
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обучающихся в вузах РФ, составило 315 тыс., в 2021 году – 324 тыс., 
в 2022 году – 351 тыс. В рамках национального проекта «Образование» 
к 2024 году ожидается увеличение числа иностранных студентов до 425 тыс. 

Подобные тенденции в развитии российского высшего образования актуали-
зируют проблему адаптационной готовности иностранных граждан к учебной 
деятельности в российских вузах. Отмечается, что у 40% иностранных студентов 
первого курса переход к другой социокультурной среде вызывает трудности, 
а 10% студентов не выдерживают стресса, связанного с новыми условиями 
жизни и проблемами лингвистического характера, и отчисляются из вуза до 
окончания учебного года [8]. 

Понятия «готовность к обучению» и «адаптация», тесно связанные с интере-
сующим нас понятием «адаптационная готовность», активно исследовались 
в рамках педагогики и психологии. Адаптация, по мнению отечественных авто-
ров (Р.М. Шамионов, А.И. Сурыгин), представляет собой комплексный процесс 
перестройки личности в связи с новой социокультурной, учебной и языковой 
средой. В частности, упоминается о приспособлении иностранцев к формам, ме-
тодам, организации вузовского обучения [10]. 

В работах, посвященных готовности к обучению, рассматриваются «личност-
ные характеристики, описывающие личностную готовность к реализации видов 
учебной деятельности, через описание зрелости когнитивных, волевых, эмоцио-
нальных и мотивационных компонентов» [5].  

Под адаптационной готовностью М.В. Григорьева понимает «способность че-
ловека успешно осуществлять ведущую для данного возраста и/или индивиду-
ально значимую деятельность в изменяющихся условиях» [2]. Подводя опреде-
ление М.В. Григорьевой под контекст обучения в вузе, Е.А. Бондарь интерпре-
тирует адаптационную готовность иностранных студентов к обучению как «со-
вокупность у субъекта определенной сформированной системы знаний, умений, 
навыков, необходимых для осуществления ведущей для данного возраста и/или 
индивидуально значимой деятельности в изменяющихся условиях образователь-
ной среды» [1]. 

Формирование адаптационной готовности происходит за счет «поэтапного 
формирования компонентов адаптационной готовности, которые обеспечивают 
личности адаптационный потенциал» [3]. Однако однозначной трактовки струк-
туры адаптационной готовности существовать не может, так как процесс форми-
рования готовности субъективен, что исключает возможность создания точного 
списка структурных компонентов [11; 13]. Так, большинство исследователей вы-
деляют группы, состоящие из 3-6 компонентов, которые, тем не менее, могут 
сильно различаться. Опираясь на выявленные исследователями наиболее значи-
мые показатели и барьеры адаптационной готовности к обучению, выделим ос-
новополагающие структурные компоненты. 

Так, авторы в первую очередь обращают внимание на мотивационную состав-
ляющую готовности, проявляющуюся в стремлении предпринять какие-либо 
действия для успешной адаптации со средой [1; 3; 12]. Более того, Р.М. Шамио-
нов считает этот компонент «ключевым для сохранения актуальности всех иных 
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составляющих адаптационной готовности» [11]. Как правило, проблемы, связан-
ные с поддержанием мотивации, сильнее всего проявляются на втором курсе 
обучения [3]. 

Лингвистический барьер, выраженный в недостаточном знании русского 
языка как средства общения и эффективного усвоения профессиональной инфор-
мации, является одной из основных проблем, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты [1; 4; 8]. Трудности с овладением языком характерны для 
первых курсов обучения [3]. 

Межкультурная адаптация иностранного студента сопряжена с социальными 
(несформированность социально-бытовых навыков, отсутствие контактов с со-
циальной средой, незнание поведенческих особенностей и традиций жителей 
России) и психологическими (страх перед новыми условиями жизни, потреб-
ность в общении, этническая терпимость) трудностями [7], которые остаются 
значимыми на первом и втором курсах обучения [3]. В.В. Константинов утвер-
ждает, что формирование адаптационной готовности развивает новые соци-
ально-психологические качества, позволяющие «разделять и усваивать ценности 
культуры, среды, формировать глубинные внутренние установки и руководство-
ваться ими в деятельности» [6]. 

Не менее важную и распространенную проблему представляет собой отсут-
ствие страноведческой информации и знаний о культуре России и о формах, ме-
тодах обучения в вузе. С подобными трудностями сталкиваются в той или иной 
степени все иностранные студенты начальных курсов [3; 8]. 

Для оценки адаптационной готовности иностранных студентов к обучению 
в российском вузе мы выделили основные ее компоненты, которые будут систе-
мообразующими в нашем дальнейшем экспериментальном исследовании, посвя-
щенном проверке эффективности влияния веб-сайта на адаптационную готов-
ность иностранных студентов к обучению в российских вузах. 

Опираясь на проведенный анализ научных источников, оценку возможностей 
цифровых средств, также учитывая запросы иностранных студентов, обучаю-
щихся в КФУ, мы выделили основные структурные компоненты адаптационной 
готовности иностранных студентов к обучению в российском вузе, которые бу-
дут являться базовыми при разработке веб-сайта, направленного на сопровожде-
ние студентов из-за рубежа, выбравших обучение в России. К ним относятся: 
мотивационный, когнитивный, операционный, социально-психологический 
компоненты. 

Мотивационный компонент адаптационной готовности иностранных граждан 
к обучению в вузе характеризуется потребностью студента в обучении в России, 
в общении на русском языке, а также осознанием собственных целей учебной 
деятельности, желанием приспособиться к новым социокультурным условиям 
и стремлением к саморазвитию и самообразованию. 

Когнитивный компонент адаптационной готовности иностранных студентов 
к обучению в российском вузе представлен полнотой и прочностью сформиро-
ванных знаний о России, ее культурных особенностях, системе российского выс-
шего образования. 
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Операционный компонент адаптационной готовности иностранных студентов 
к обучению в российском вузе включает в себя владение русским языком для 
усвоения учебной информации и проведения вербальных операций, а также спо-
собность включаться в коммуникацию, поддерживать речевое общение и выпол-
нять учебные действия на русском языке. 

Социально-психологический компонент адаптационной готовности иностран-
ных студентов к обучению в российском вузе отражает приспособленность к но-
вым бытовым, социальным и психологическим условиям, отсутствие культур-
ных барьеров с представителями других культур, этническую толерантность, от-
сутствие психологической напряженности и боязни взаимодействия с людьми из 
разных стран, готовность к изменению поведения ради успешного общения, по-
нимание речевого поведения других людей. 

Опираясь на содержательную часть выделенных компонентов, мы определили 
структуру веб-сайта, направленного на формирование адаптационной готовно-
сти у иностранных студентов (см. таблица 1). 

Таблица 1 
Примерное содержание веб-сайта для адаптационной готовности  

иностранных студентов к обучению в российском вузе 
 

Компоненты  
адаптационной 

готовности 
Содержание компонентов Структура веб-сайта 

Мотивационный 

Потребность в:  
• обучении в России;  
• изучении русского языка; 
• общении с русскоговорящими  
студентами; 
• саморазвитии. 

Онлайн анкетирование  
и тестирование 

Когнитивный 

Знание: 
• истории России; 
• традиций России; 
• культурных особенностей России; 
• системы высшего образования России. 

Видеолекции, статьи, за-
метки, презентации 

Операционный 

Способность: 
• усваивать учебную информацию на 
русском языке; 
• выполнять задания на русском языке; 
• поддерживать коммуникацию на рус-
ском языке; 

Задания к видеолекциям, 
коммуникативные задания 

Социально- 
психологический 

Готовность к: 
• взаимодействию с людьми из других 
стран; 
• новым бытовым, социальным и психо-
логическим условиям 

Обсуждения на форуме, 
представление личных 
примеров студентов, мо-
делирование естественных 
ситуаций общения 

 
Таким образом, успешное обучение иностранных студентов в российском вузе 

определяется сформированностью адаптационной готовности к обучению, 
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которая, в свою очередь, достигается путем формирования мотивационного, ко-
гнитивного, операционного и социально-психологического компонентов. От-
метим, что мотивационный компонент является основным и задействует все 
остальные структурные элементы адаптационной готовности. Разрабатывае-
мый веб-сайт для адаптационной готовности иностранных студентов к обуче-
нию в российском вузе ориентирован на формирование каждого из компонен-
тов адаптационной готовности. Его реализация и проверка эффективности пла-
нируется в рамках организации экспериментальной деятельности на Подгото-
вительном факультете для иностранных учащихся КФУ в нашем дальнейшем 
научном исследовании.  
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Аннотация 
В статье анализируются вопросы, связанные с формированием у будущих сотрудников 

МВД антикоррупционного мировоззрения и антикоррупционных ценностей. Данный процесс 
предполагает развитие у каждого сотрудника способности и готовности следовать правовым 
нормам на законодательном и исполнительном уровнях. Рассмотрены важнейшие направле-
ния системы антикоррупционного воспитания курсантов МВД и формирования у них анти-
коррупционной культуры. 

Ключевые слова: антикоррупционная культура, антикоррупционное образование, анти-
коррупционные ценности, правовые нормы, курсанты вузов МВД, социокультурное проекти-
рование, антикоррупционное поведение. 

Abstract  
The article analyses the issues related to the formation of anti-corruption attitudes and anti-corrup-

tion values in future employees of the Ministry of Internal Affairs. This process involves development 
of each officer's ability and readiness to follow the legal norms at the legislative and executive levels. 
The most important directions of anti-corruption upbringing and anti-corruption culture of cadets of 
the Ministry of Internal Affairs are considered. 

Keywords: anti-corruption culture, anti-corruption education, anti-corruption values, legal norms, 
cadets of MIA universities, socio-cultural design, anti-corruption behaviour.  

 
В современном российском обществе коррупция, к сожалению, остается од-

ним из самых негативных явлений, препятствующих цивилизационному разви-
тию страны. Об этом свидетельствуют выступления общественных деятелей, об-
суждения в СМИ и статистика уголовных преступлений. При этом, одним из 
факторов риска коррупционных правонарушений исследователи данной про-
блемы называют само общество, уровень его развития, этические и морально-
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нравственные убеждения его граждан [4]. Однако, как считает исследователь 
О.В. Ванновская, коррупционное поведение определяется не столько внешними 
обстоятельствами, сколько зависит от внутренней установки личности на цен-
ностные ориентации и морально-нравственные нормы регуляции поведения [2]. 
С учетом этой позиции становится очевидным, что для профилактики и ликви-
дации коррупционных явлений среди будущих сотрудников в образовательном 
процессе вуза МВД необходимо формировать антикоррупционное мировоззре-
ние и антикоррупционные ценности, которые могли бы обеспечить каждому со-
труднику способность и готовность строго следовать правовым нормам на зако-
нодательном и исполнительном уровнях в своей служебной деятельности и лич-
ном поведении. Для того, чтобы обучающиеся в образовательных организациях 
МВД России могли в полной мере противостоять определенным коррупционным 
соблазнам в будущем, им необходимо не только обладать знаниями антикорруп-
ционного законодательства, но и быть способными результативно и правильно 
оценивать те или иные коррупциогенные факторы и следовать антикоррупцион-
ному поведению. 

В настоящее время в педагогической науке разработаны методы, обеспечива-
ющие формирование и развитие личности в процессе ее обучения, образования 
и воспитания, способной и готовой в будущем эффективно осуществлять про-
фессиональную деятельность. Для качественного антикоррупционного образо-
вания курсантов вузов МВД России следует исходить из основной задачи, кото-
рой является обеспечение молодого поколения системой ценностей, взглядов 
и убеждений, необходимых для нормального функционирования общества и 
собственного развития [3]. При рассмотрении коррупции как одного из самых 
серьезных препятствий для экономического и политического развития России 
возникает острая необходимость в создании системы антикоррупционного вос-
питания как отдельного компонента системы воспитания. Отсюда, антикорруп-
ционное воспитание курсантов вузов МВД России можно считать важной частью 
антикоррупционной политики России в целом. В этой связи, сегодня предлага-
ются следующие направления системы антикоррупционного воспитания курсан-
тов вузов МВД и формирования у них антикоррупционной культуры как буду-
щих сотрудников органов внутренних дел: 

– создание необходимых условий для всестороннего развития личности буду-
щего сотрудника МВД, а также проявления им позитивных личностных качеств; 

– воспитание уважительного отношения к правам и свободам каждого гражда-
нина, к его труду и репутации; 

– формирование у курсантов интереса и потребности в систематической дея-
тельности по изучению вопросов коррупции; 

– формирование у курсантов антикоррупционного сознания, а также профес-
сионального самоопределения в системе антикоррупционных ценностей; 

– формирование ответственного поведения в служебной деятельности с уче-
том социокультурных и правовых особенностей сотрудников полиции; 
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– внесение изменений в законы, предусматривающие юридическое регулиро-
вание поведения в системе образования, правоохранительной, судебной и иных 
сферах деятельности; 

– проведение профилактических мероприятий и минимизация коррупционных 
проявлений, а также устранение последствий преступлений коррупционной 
направленности. 

Эти направления, связанные с противостоянием коррупции, обоснованы тем, 
чтобы у будущего сотрудника сформировалась его собственная убежденность 
в неприемлемости коррупционного поведения в любом коллективе, где бы он ни 
проходил службу. Подобная форма связи личности и общества обеспечивает та-
кие виды отношений, как: вера в истинность постигнутого совместного знания; 
уверенность в необходимости этого знания для коллективных потребностей; уве-
ренность в важности освоенных социальных норм для собственной жизни [1]. 
С учетом этого в условиях формирования антикоррупционной культуры у кур-
сантов приоритетом для преподавателей образовательной организации должно 
стать решение следующих задач: 

– глубокое осознание курсантами своей причастности к правоохранительным 
органам и ведению честного и достойного поведения в целях их укрепления; 

– формирование у каждого курсанта устойчивой антикоррупционной позиции; 
– формирование уважительного отношения к закону и на этой основе активной 

жизненной позиции; 
– систематизация и обобщение в ходе обучения общественного опыта, а также 

поведенческих, моральных и правовых норм, связанных с коррупцией и проти-
воправными действиями коррупционеров.  

Решение этих задач предполагает целенаправленную деятельность по форми-
рованию у курсантов антикоррупционной культуры, что включает в себя следу-
ющие виды деятельности: организаторскую, аналитическую и проектировоч-
ную, которые организуются в соответствии с целями и задачами учебно-воспи-
тательной деятельности обучаемых. Деятельность по формированию активной 
позиции по противодействию коррупции среди курсантов вузов МВД России 
представляется как сложная система с собственной иерархией, включающей 
и выше названные виды. При их выполнении, как показывает практика, в ходе 
формирования антикоррупционной позиции у курсанта результатом должно 
стать становление антикоррупционно устойчивой личности, у которой развито 
правовое сознание, и которая умеет противостоять коррупционным соблазнам. 
Для этого сегодня формируются правовые основы антикоррупционного воспи-
тания и просвещения будущих сотрудников правоохранительных органов; раз-
рабатываются методические приемы и рекомендации; вырабатываются общие 
и специализированные подходы к использованию современных психологиче-
ских и педагогических технологий в образовательном процессе ведомственных 
вузов МВД России по формированию антикоррупционного сознания и поведе-
ния будущих сотрудников; выстраиваются комплексные антикоррупционные си-
стемы, среди которых особую роль играет психолого-педагогическая концепция 
формирования антикоррупционного поведения.  
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Данная концепция предполагает формирование у курсантов антикоррупцион-
ных знаний, соответствующих убеждений и потребностей, выражающихся 
в устойчивых нормах поведения, которые в целом обозначаются как антикорруп-
ционная позиция. Поскольку воспитание антикоррупционной позиции будущего 
сотрудника полиции представляет собой довольно длительный процесс, то его 
продуктивнее начинать еще на ступени профессиональной подготовки буду-
щих полицейских непосредственно в стенах образовательных учреждений 
МВД России, неразрывно связывая ценности антикоррупционного поведения 
личности с профессиональными компетенциями сотрудников правоохрани-
тельных органов. Таким образом, антикоррупционное воспитание в широком 
педагогическом смысле представляет собой специально организованное и це-
ленаправленное воздействие (включая и собственно образовательный процесс) 
с целью формирования у граждан неприятия коррупции. В узком педагогиче-
ском смысле этот процесс будет направлен на конкретную специализирован-
ную учебно-воспитательную работу, связанную с организацией обучения навы-
кам противодействия коррупции.  

Одним из эффективных методов по формированию антикоррупционной пози-
ции курсантов вузов МВД России можно назвать использование технологии со-
циокультурного проектирования антикоррупционного поведения. Данная техно-
логия предполагает содействие овладению курсантами системой знаний о сущ-
ности коррупционной деятельности и развитие навыков по предотвращению 
коррупции как таковой. В этой связи, социокультурное проектирование (как на 
занятиях, так и во внеаудиторной деятельности) является одной из перспектив-
ных педагогических технологий формирования антикоррупционной позиции 
личности. Содержание проектной деятельности состоит из компетентного ана-
лиза конкретной ситуации, связанной с коррупционной деятельностью, разра-
ботки и реализации программы по ее решению. Например, при разработке соци-
окультурного проекта «Даем отпор коррупции в МВД», можно разработать про-
грамму реальных действий курсантов, решающих предложенную актуальную 
проблему, связанную с коррупцией. В целом социокультурный проект «Даем от-
пор коррупции в МВД» направлен на пропаганду антикоррупционного поведе-
ния сотрудников полиции; он предполагает последовательное прохождение ряда 
этапов, на каждом из которых решаются специфические задачи. Так, на первом 
этапе у курсантов формируется интерес к теме проекта. Далее формируется ра-
бочая группа проекта, состоящая из курсантов, как правило, третьего года обу-
чения; затем определяются временные рамки реализации проекта. В ходе разра-
ботки данного социокультурного проекта «Даем отпор коррупции в МВД» кон-
кретизируются основные направления его реализации, предполагающие органи-
зацию и проведение ряда соответствующих мероприятий на последующих эта-
пах реализации социокультурного проекта. Самым важным является собственно 
реализация разработанного плана действий. Так, например, проводится конкурс 
плакатов «Искусство против коррупции»; готовится социальная акция «Сообщи 
о коррупции»; выпускается стенгазета «Антикоррупционер»; по возможности 
организуется митинг «Сотрудники МВД против коррупции»; устраивается 
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фестиваль самодеятельности курсантов вузов МВД России «Остановим корруп-
цию» и прочее. Главное, чтобы участие в роли исполнителей тех или иных меро-
приятиях социокультурного проекта «Даем отпор коррупции в МВД» принимало 
как можно больше курсантов. Это дает им возможность не только решать насущ-
ные проблемы, но и формировать у себя определенные убеждения, составляю-
щие основу антикоррупционной позиции личности.  

Таким образом, антикоррупционное воспитание становится составной частью 
и нравственного воспитания. В целенаправленном процессе формирования анти-
коррупционной культуры у курсантов вузов МВД России происходит развитие 
устойчивых норм антикоррупционного поведения. В этой связи, крайне важным 
является самовоспитание сотрудников органов внутренних дел, формы которого 
могут быть разными, но в основном они должны быть направлены на внутреннее 
их самосовершенствование и самоконтроль с помощью психологических, нрав-
ственных и моральных установок [5]. 
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Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена развитием цифровой образовательной среды высшего об-

разования и внедрением инновационных инструментов в процесс обучения. Целью данной 
статьи является изучение возможности применения иммерсивных технологий в практической 
подготовке будущих учителей химии. Статья освещает подтехнологии имммерсивного обуче-
ния и их использование в процессе подготовки будущих учителей химии, отличающиеся по 
формам включения в деятельность, такие как: дополненная, виртуальная и смешанная реаль-
ности, искусственный интеллект. В статье определены основные характеристики технологии 
иммерсивного обучения и рассмотрены перспективы ее дальнейшего внедрения в процесс 
подготовки будущих учителей химии.  

Ключевые слова: иммерсивные технологии, подготовка учителей, химическое образова-
ние, виртуальная образовательная среда, цифровая образовательная среда.  

Abstract  
The relevance of the article is due to the development of the digital educational environment of 

higher education and the introduction of innovative tools in the learning process. The purpose of this 
article is to study the possibility of using immersive technologies in the practical training of future 
chemistry teachers. The article highlights the subtechnologies of immersive learning and their use in 
the process of training future chemistry teachers, which differ in the forms of inclusion in activities, 
such as augmented, virtual and mixed reality, artificial intelligence. The article defines the main char-
acteristics of immersive learning technology and discusses the prospects for its further implementa-
tion in the process of training future chemistry teachers. 

Keywords: immersive technologies, teacher training, chemical education, virtual educational en-
vironment, digital educational environment.  

 
С развитием информационных технологий и появлением иммерсивных техно-

логий процесс подготовки будущих учителей химии претерпел значительные из-
менения, что привело к качественному включению современных образователь-
ных технологий в процесс обучения студентов, в том числе иммерсивных.  

Анализ литературы показал, что под «иммерсивностью» обычно понимается 
погружение обучающегося в искусственно сформированные условия. В этом 
контексте, иммерсивные технологии представляют комплекс современных ме-
тодик обучения, «обеспечивающие погружение во что-либо (в деятельность, 
в реальную или искусственную среду)» [3]. По мнению И. В. Роберт [9], иммер-
сивные технологии сочетают в себе совокупность «методов, приемов, способов, 
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реализация которых обеспечивает интерактивное взаимодействие» субъекта 
образовательного процесса с объектами виртуальной реальности. Однако 
в своих статьях М. В. Бакин [2], А. И. Азевич [1] и Ю. В. Корнилов [4] рассмат-
ривают иммерсивные технологии как подход, который тесно связан с другими 
подходами, как: деятельностный, компетентностный, информационный. При 
этом ученые отмечают то, что иммерсивные технологии умело сочетают в себе 
принцип наглядности и доступности [6], где наглядность делает процесс обуче-
ния доступным.  

На сегодняшний день можно утверждать, что современных технологии обуче-
ния, в точности и иммерсивные технологии, способствовали трансформации 
роли педагога, где успешность профессиональной деятельности зависит не 
только от уровня овладения универсальными, общепрофессиональными и про-
фессиональными компетенциями, но и от уровня овладения цифровой компе-
тентностью. При использовании иммерсивных технологий цифровой инструмен-
тарий учителя складывается из виртуальных интерактивных элементов, которые 
создают прочные дидактические единицы, где акцент смещен на проектирова-
нии виртуальной образовательной среды, со сценариями погружения  

Виртуальная образовательная среда (VLE) рассматривается под эгидой циф-
ровизации образовательной среды и является элементом информационного про-
странства, где создается и перемещается информация. Она представляет собой 
цифровое образовательное пространство, предназначенное для обучения и под-
держки студентов, включающая в себя цифровые учебные материалы, сообще-
ства учащихся, пространство для обсуждения, системы оценивания и управле-
ния, ресурсы для администраторов и многое другое. В своей статье К. А. Маме-
дов [7] рассматривает виртуальную среду как необходимый компонент совре-
менной системой образования и лежит в основе современной коммуникации 
между студентом и преподавателем. В статье К. Б. Пригожиной [8] и К. В. Тро-
стиной [8] доказана возможность создания единой виртуальной образовательной 
среды вуза на основе дистанционных технологий, где виртуальная образователь-
ная среда представляется как средство повышения конкурентоспособности об-
разовательных программ вуза. В. А. Стародубцев [10] рассматривает виртуаль-
ную образовательную среду как основу для индивидуализации, персонификации 
и персонализации процесса обучения студента и выступает за ее активное разви-
тие и внедрение в образовательный процесс. Анализ научно-методической лите-
ратуры подводит к мысли о том, что виртуальная образовательная среда является 
не только цифровым инструментом коммуникации субъектов образовательного 
процесса, но и создает благоприятные условия для овладения знаниями, умени-
ями, навыками и опытом, что помогает студенту в решении профессиональных 
задач в своей профессиональной деятельности. При этом, стоит отметить то, что 
именно виртуальная образовательная среда является истоком виртуальной ре-
альности, которая является базой для развития иммерсивных технологий в обла-
сти образования.  

Главной характерной особенностью иммерсивной технологии, является то, 
что она не просто погружает обучающего в заданную среду, а происходит 
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моделирование заданного пространства. Данная технология включает в себя ряд 
технологий, отличающиеся по формам и методам реализации, а также включе-
нием в деятельность: 

• дополненная реальность AR (augmented reality); 
• виртуальная реальность VR (virtual reality); 
• смешанную реальность MR (mixed reality); 
• искусственный интеллект Al (artificial reality).  
Рассмотрим каждую технологию подробнее в контексте подготовки будущих 

учителей химии.  
Технология дополненной реальности (AR) «позволяет дополнить существую-

щую действительность цифровыми объектами» [5]. Создание новой образова-
тельной среды происходит путем наложения запрограммированных объектов с 
помощью сигнала видеокамеры, в ходе чего становится интерактивной путем ис-
пользования технических маркеров. 

 
 
 
  
 
 
 
 

    Рис. 1. QR-code                                Рис. 2. Молекула оксида серы (IV) 
        в AR молекулы оксида серы (IV) 
 
Например, при подготовке будущих учителей химии в рамках дисциплины 

«Введение в неорганическую химию» при изучении темы «Строение молекул. 
Химическая связь» активно используются технологии дополненной реальности, 
а также технологии QR-code, способствующие быстрому кодированию и интер-
претации информации. Дополненная реальность обеспечивает наглядность 
и формирует глубокие знания студента по теме, что помогает ему в будущем в 
решении профессиональных задач.  

Химия – это наука экспериментальная. Однако, иногда, самые простые и ин-
тересные опыты скрывают в себе опасность (например: взаимодействие калия с 
водой) как для учащихся, так и для учителя, поэтому виртуальная реальность 
(VR) выступает безопасной площадкой для демонстрации химических опытов, 
реакций, а также для предоставляет учащимся возможность выполнять различ-
ные эксперименты в безопасной виртуальной среде. Виртуальную реальность 
можно использовать для проведения учебных туров, чтобы учащиеся могли уви-
деть, как осуществляют свою работу реальные химические лаборатории. В связи 
с этим, действительно, возрастает потребность включения в процесс подготовки 
будущих учителей химии элементы работы с виртуальными лабораториями (VR-
labs, VitruLab, ProgramLab, VR Chemistry Lab), например в рамках дисциплины 
«Дидактика химии» или «Теория и методика обучения химии», для становления 
учителя нового типа.  
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Технология смешанной реальности (MR) позволяет сочетать дополненную 
и воссозданную реальность, которая позволяет студенту погрузиться в цифро-
вую среду, используя виртуальные и реальные объекты. 

Например, при подготовке будущих учителей химии на предметных дисци-
плинах студентам предоставляется возможность отработки навыков постановки 
и реализации химических опытов, а также выполнение данного опыта в рамках 
виртуальной лаборатории, что позволяет студенту глубже понять механизм про-
текания химической реакции.  

Искусственный интеллект (Al) представляет собой компьютерную техноло-
гию, которая позволяет программному обеспечению распознавать и реагировать 
на изменения в окружающей среде. Искусственный интеллект имеет большое 
значение для обучения. Он может использоваться, чтобы адаптировать учебный 
материал для каждого студента, внося персонализацию в процесс обучения. 
Кроме того, он может быть использован, для разработки различных автоматизи-
рованных систем для оценки работы студентов, что уменьшит время, затрачива-
емое преподавателем. Помимо этого, в входе подготовки будущих учителей хи-
мии технология искусственного интеллекта находит свое применение в вирту-
альных помощниках, обеспечивая студентов быстрым поиском информации 
с помощью чат-ботов, а также при разработки самостоятельных интерактивных 
игр по химии, создания интерактивных учебных материалов, таких как электрон-
ные учебные планы, управляющие системы, социальные сети, мультимедийные 
разработки. 

Таким образом, действительно, иммерсивные технологии играют важную 
роль в современном высшем образовании при подготовке будущих учителей хи-
мии, поскольку они помогают улучшить процесс обучения, позволяют студентам 
активно включаться в учебный процесс за счет чего повышается уровень овладе-
ниями компетенциями, необходимые для решения профессиональных задач 
в условиях цифровизации образовательного процесса. 
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Аннотация 
В статье раскрывается взаимосвязь развития речи ребенка с развитием мелкой моторики, 

рассматривается педагогическая поддержка подвижности и тактильных ощущений рук ре-
бенка, показано влияние точности движений пальцев рук детей на формирование устной речи. 
Подробно рассмотрен научный подход в исследовании развития движений руки ребенка, со-
стоящий из символических этапов доминирования мануальных контактов ребенка. Рассмот-
рены функции взрослого человека, влияющие на развитие движений руки ребенка и их взаи-
мосвязь с речью и характером.  

Ключевые слова: развитие речи, пальчиковые игры, пальчиковый театр, движения рук, 
устная речь. 

Abstract  
The article reveals the relationship between the development of a child's speech and the develop-

ment of fine motor skills, discusses the pedagogical support for mobility and tactile sensations of the 
child's hands, shows the influence of the accuracy of the movement of the fingers of children's hands 
on the formation of oral speech. The scientific approach to the study of the development of the move-
ments of the child's hand, consisting of the symbolic stages of the dominance of the child's manual 
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contacts, is considered in detail. The functions of an adult, influencing the development of movements 
of the child's hand, are considered. The relationship with speech and character was revealed. 

Keywords: speech development, finger games, finger theater, hand movements, oral speech. 
 
Развитие речи находится в тесной взаимосвязи с развитием мелкой моторики 

рук. Руки человека, обладая многообразием функций, являются специфическим 
органом. Исследования, направленные на изучение особенностей развития дви-
жений рук ребенка, представляют интерес не только для педагогов и психологов, 
но и для специалистов других научных направлений: философов, языковедов, 
историков, физиологов и т.д. 

В научной литературе известен следующий подход в исследовании развития 
движений руки ребенка. Согласно этому подходу можно выделить символиче-
ские этапы доминирования тех или иных видов мануальных контактов ребенка 
на первом году его жизни: рефлекторный этап (от рождения – до 2,5 мес.); этап 
преддействий (от 2,5 мес. – до 4,5 мес.); этап произвольных движений (от 4 до 
7-8 мес.); функциональный этап (от 8 мес. – до года). 

Ученые полагают, что рука ребенка в первый месяц жизни обнаруживает ряд 
существенных предпосылок для развития всех своих функций: непроизволь-
ность движений, общность движений рук и мускулатуры всего тела, отсутствие 
связи схватывания с движением руки (это еще не хватание), недифференциро-
ванность движений пальцев, тактильная чувствительность руки. Эти предпо-
сылки способствуют становлению связей: рука-глаз, рука-рот, рука-ухо. 

Функциональное своеобразие движений руки ребенка начинает формиро-
ваться на следующем этапе. Однако со стороны взрослого уже целесообразно ак-
тивизировать подвижность и тактильные ощущения рук ребенка. К основным 
видам педагогической поддержки развития движений рук ребенка можно отне-
сти следующие: согревание рук ребенка в своих ладонях, подключение рефлек-
торных реакций (схватывание, обхватывание, защитный рефлекс) ребенка, лег-
кий массаж и др. 

По мнению исследователей (Л.Т. Журба, А.В. Запорожец, Е.М. Мастюкова), 
второй этап характеризуется тем, что рефлекторные движения руки усложня-
ются и начинают образовываться координированные движения. Такие коорди-
нированные связи позволяют выходить на случайный контакт руки с предметом, 
совершенствовать схватывание [1; 2]. 

По мнению ученых (М.Ю. Кистяковская, А.И. Корват) этап преддействий 
включает в себя: синергетические движения рук, дифференциацию (вычлене-
ние ведущей руки в манипуляциях), длительное удержание вложенного в руку 
ребенка предмета (Н.П. Фигурина), изменение характера движений (непроиз-
вольные движения переходят в первые произвольные, или в преддействия) 
и т.д. [3; 4] 

Однако необходимо заметить, что уже на этом этапе очень важна педагогиче-
ская организация первых движений ребенка. По мнению М.Ю. Кистяковской, 
роль руки на втором этапе выходит за границы физиологии и позволяет участво-
вать в формировании характера ребенка: при эмоциональной насыщенности за-
нятий, стимулирующих двигательную активность рук, у ребенка развивается 
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сосредоточенность, настойчивость в достижении результата, уточняются про-
странственные представления, налаживается координация движений рук и т.д. 
В качестве педагогических мер, направленных на улучшение условий развития 
предметных действий ребенка, на этом этапе рекомендуется: обеспечение сво-
бодных движений рук ребенка (касания руками друг друга, ярких погремушек и 
т.д.); подвешивание игрушек; вкладывание в руку ребенка легких мелодичных 
игрушек-погремушек. 

К характерным особенностям третьего этапа ученые относят дальнейшее раз-
витие рефлекторных координаций, произвольных хватательных движений, тормо-
жение и исчезновение импульсных движений и некоторых простых рефлексов 
(Л.С. Выготский, Л.С. Цветкова, А.Е. Туровская и др.); особенно разительные из-
менения происходят в деятельности кисти и пальцев (А.В. Запорожец и др.) [5]. 

Хватание выделяется как особый акт (Ф.Н. Шемякин и др.), и рассматрива-
ется как действие на основе сложных зрительно-тактильно-кинестетических 
связей [7]. 

Третий этап развития руки ребенка характеризуется существенным особенно-
стями в формировании простых результативных предметных действий (вна-
чале – впервые проявляется целенаправленность действия на определенный объ-
ект, а к концу этапа – направленность действия на определенный результат). 

Характерными особенностями четвертого этапа, развития движений руки ре-
бенка, являются следующие: дифференцированность деятельности рук (выделе-
ние ведущей руки), взятие предмета, использование опосредованного звена при 
манипулировании, специфические для руки выразительные движения и жесты, 
взаимодействие связей «глаз-ухо-рука»; игры в «ладушки»; инструментальная 
деятельность. Специалисты рекомендуют: проводить активные упражнения для 
пальцев рук с достаточной амплитудой, катать пальчиками деревянные шарики 
(бусы, пластилин) различного диаметра, конструировать из кубиков, собирать 
пирамидки, перебирать и перекладывать мелкие и крупные предметы (каран-
даши, пуговки, спички, зерна). Особо отмечается, что упражнения и игры подби-
раются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Формирование устной речи ребёнка начинается тогда, когда движения паль-
цев рук достигают достаточной точности. В электрофизиологических исследо-
ваниях было обнаружено, что, когда ребёнок производит ритмические движе-
ния пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность лобных 
(двигательная речевая зона) и височных (сенсорная зона) отделов мозга, то есть 
речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от паль-
цев рук. 

Это важно и при своевременном речевом развитии, и – особенно – в тех слу-
чаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз 
ребёнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические 
упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством по-
вышения работоспособности головного мозга. 

Результаты исследований показывают, что уровень развития речи у детей все-
гда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений 
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пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и паль-
цев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых 
навыков. Психологи утверждают, что упражнения для пальцев рук развивают 
мыслительную деятельность, память и внимание ребёнка. 

Итак, речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, 
точнее – от пальцев. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мел-
кой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 
внимание, связная речь. 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно при-
водит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению 
согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует 
развитие речи. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 
умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повы-
шают речевую активность ребёнка. Если ребёнок будет выполнять упражнения, 
сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более 
чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 
В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хо-
рошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навы-
ком письма. 

Огромное значение для хороших результатов имеет развивающая среда – это 
чрезвычайно важные условия для успешной работы по речевому развитию в дет-
ском саду. Начали работу с создания адекватной возрастным особенностям пред-
метно – развивающей среды, используя разнообразный материал. 

Опираясь на задачи опыта, был создан перспективный план пальчиковых игр, 
при составлении которого использовали знания психолого-педагогического ха-
рактера, возрастные особенности дошкольников, новые технологии. В планиро-
вании мы использовали принцип концентрического освоения лексического ма-
териала, в сочетании с тематикой комплексно – тематического планирования. 
Целенаправленная педагогическая работа проводилась с детьми в индивидуаль-
ной, групповой, фронтальной форме, в утренние и вечерние часы в течение каж-
дого учебного года. В каждой возрастной группе проводили игры и упражнения 
соответственно возрасту.  

Родители являются активными помощниками в организации образователь-
ной деятельности. Невозможно добиться хороших результатов в развитии речи 
дошкольников, если родители не занимаются дома совместно с детьми, если 
в дошкольном образовательном учреждении не создано детско-взрослое сооб-
щество, для которого характерно содействие друг другу. Педагогам необхо-
димо информировать родителей о состоянии речи их детей. Широко использо-
вать информацию в родительских уголках, в папках – передвижках. Детям 
необходимо давать больше самостоятельности при одевании (застегивать, рас-
стегивать молнии, пуговицы), так как эти действия являются базовыми, они 
формируют ручную умелость. Привлечение родителей к работе с детьми в 
группе создает дополнительные возможности для всех участников 
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образовательного процесса и позволяет реализовать сложный, с точки зрения 
педагогов, индивидуальный подход. 

Таким образом, на основе изучения психолого-педагогической и методиче-
ской литературы можно утверждать, что диалог – особая, функционально-стили-
стическая форма речевого общения, которой свойственны: наличие двух или не-
скольких участников, обменивающихся речью. 

Диалогическая речь является особенно ярким проявлением коммуникативной 
функции языка. Диалог является первичной естественной формой языкового об-
щения, классической формой речевого общения, наиболее простой вид связной 
речи. Он представляет собой самый распространенный и естественно возникший 
способ живого и непосредственного общения между двумя людьми. Благодаря 
диалогу человек говорит и думает. Диалог легко вписывается в представление 
о речевом общении, о партнерстве при речевой деятельности. 

Основными особенностями процесса формирования диалогической речи де-
тей старшего дошкольного возраста являются: использование разговора воспи-
тателя с детьми, развитие умений слушать и понимать обращенную к ним речь, 
поддерживать разговор, отвечать на вопросы и спрашивать, в соответствии 
с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой зрения других людей. Дошкольники приобретают 
навыки самостоятельного построения игровых и деловых диалогов, освоения 
правил речевого этикета, использования прямой и косвенной речи. 

Особенно важными для развития диалогической речи является театрализован-
ные пальчиковые игры, пальчиковый театр. Пальчиковый театр решает следую-
щие задачи: стимулирует развитие речи, внимания, памяти, формирует про-
странственные представления, развивает ловкость, точность, выразительность, 
координацию движений, повышает работоспособность, тонус коры головного 
мозга. Пальчиковый театр обладает психокоррекционным и психотерапевтиче-
ским эффектом. 
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Аннотация 
Происходящие в обществе социальные, экономические, политические и кросс-культурные 

изменения актуализировали проблему подготовки учителя нового формата. Данная статья 
направлена на выявление роли междисциплинарного подхода в развитии транспредметной 
компетенции будущих учителей химии. В статье выделены особенности междисциплинарного 
подхода и условия его реализации, такие как межпредметность, мультипредметность, транс-
предметность, определены его взаимосвязи с другими подходами. Полученные результаты 
продолжат реализацию идеи педагогической интеграции межпредметных основ в процессе 
подготовки учителя химии и будут основанием для разработки условий развития их транс-
предметной компетенции. 

Ключевые слова: Междисциплинарный подход, межпредметность, мультипредметность, 
транспредметность, транспредметные компетенции, глобальные компетенции, подготовка 
учителя химии. 

Abstract 
The social, economic, political, and cross-cultural changes taking place in the society have actual-

ized the problem of teacher training of a new format. This article aims to identify the role of interdis-
ciplinary approach in the development of transdisciplinary competence of future chemistry teachers. 
The article highlights the features of the interdisciplinary approach and the conditions of its imple-
mentation, such as interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity, and identifies its inter-
relation with other approaches. The results obtained will continue the implementation of the idea of 
pedagogical integration of interdisciplinary foundations in the process of chemistry teacher training 
and will be the basis for the development of conditions of development of their transdisciplinary 
competence. 

Keywords: interdisciplinary approach, interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinary 
competence, global competence, chemistry teacher training. 

 
Происходящие в обществе социальные, экономические, политические и кросс-

культурные изменения актуализировали проблему подготовки специалистов, 
проявляющих социальную активность и инициативность, способных к самосто-
ятельным действиям, индивидуализации и организации своей жизнедеятельно-
сти, основанному на ценностно-целевых установках современного образования. 
Данные процессы обусловливают такие тенденции развития отечественного  
образования, как: непрерывность и фундаментальность, вариативность, 
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гуманизация, гуманитаризация, демократизация, что обеспечивает развитие тре-
буемых качеств новой модели подготовки специалиста.  

Процессы познания и практического преобразования действительности, адап-
тация к новым социокультурным условиям формируют понимание целостности 
личности, способной к свободному творчеству, самораскрытию, развитию своей 
индивидуальности, в том числе в будущей профессии. 

Обучение будущих специалистов в условиях вуза предполагает необходимость 
разработки теоретико-методологических основ проблемы практической подго-
товки. Высшее учебное заведение можно рассматривать как пространство интен-
сивной социализации, социокультурного погружения будущего специалиста, ин-
теллектуального, духовного, нравственного, гражданского роста студентов. 

Переход к компетентностной образовательной парадигме информационного 
общества потребовал решительного отказа от существующих догм и обновления 
традиционных педагогических технологий, а также существенной корректировки 
стратегии их развития. Ведущая роль в создании методологической платформы 
обновленной системы высшего образования России отводится компетентност-
ному, личностно-ориентированному и междисциплинарному подходам к обуче-
нию с учетом особенностей и результатов цифровой трансформации общества. 

Исследователи, занимающиеся методологией реализации междисциплинар-
ного подхода в подготовке студентов педагогических направлений, считают, что 
в модернизации современного образования ведущую роль начинает играть меж-
дисциплинарный подход, основанный на углублении связей образования 
с наукой [5]. В основе реализации этого подхода лежит методология моделиро-
вания с использованием информационных технологий, которая рассматривается 
авторами как методология новой постиндустриальной ступени научной куль-
туры исследований в цифровую эпоху [5], имеющая фундаментальное значение 
и в подготовке современных педагогов. 

Еще в XX веке Э.М Мирский трактовал термин междисциплинарное взаимо-
действие как отношение между системами дисциплинарного знания в процессе 
интеграции и дифференциации наук и коллективные формы работы ученых 
в разных областях знания по исследованию одного и того же объекта [4]. Иссле-
дователь Т.В. Крепс на основе этой трактовки рассмотрел междисциплинарные 
связи, как согласованность учебных программ, детерминированных дидактиче-
скими целями и содержанием, направленными на эффективность обучения и вы-
яснил, что при компетентностном подходе междисциплинарные связи позво-
ляют переносить знания, умения и навыки из одной сферы науки и профессио-
нальной деятельности в другие [3]. 

Теоретическое обоснование трансформационных процессов в педагогической 
практике базируется на педагогических подходах, которые определяются как ме-
тодология решения проблемы. Она раскрывает основную идею, социально-эко-
номические, философские, психолого-педагогические предпосылки, цели, прин-
ципы и этапы достижения целей.  

Методология определяет систему принципов и способов организации, постро-
ения теоретической и практической педагогической деятельности, которая 
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базируется на различных подходах как к организации образовательного про-
цесса, так и к исследованию педагогических систем. 

Методологический подход определяет систему принципов и методов изуче-
ния, проектирования и организации образовательного процесса, которая склады-
вается на основе системы знаний о закономерностях и законах взаимодействия 
элементов образовательного процесса, сформированной по отношению к ка-
кому-либо качеству или какой-либо стороне бытия человека. 

 

 
Рис. 1. Междисциплинарный подход 

 
Междисциплинарный подход характеризуют следующие особенности: 
• возможность прямого переноса методов и результатов исследования из од-

ной научной дисциплины в другую;  
• возможность взаимодействия двух или более научных дисциплин; 
•  возможность выявления новых областей знания, которые не исследуются 

существующими научными дисциплинами; 
• возможность проведения целостного исследования объекта путем объеди-

нения данных, полученных в различных дисциплинах;  
• возможность возникновения новых концепций, способствующих расшире-

нию научных исследований, основанных на междисциплинарном подходе. 
Таким образом, междисциплинарный подход позволяет выстроить целостное 

видение основных принципов практической подготовки, сформулированных ис-
следователями в контексте философского, педагогического и психологического 
знания: связь теории и практики, последовательное и системное развитие про-
фессиональных умений и навыков, непрерывность, самостоятельность и актив-
ность. Эти принципы ориентированы на освоение основных функций и видов 
будущей деятельности; ответственность за результаты практической деятельно-
сти; рефлексию, профессиональное саморазвитие и самообразование. 

Междисциплинарный подход как в исследовании педагогических проблем, 
так и в организации образовательного процесса реализуется через межпредмет-
ность, мультипредметность, транспредметность. Нами были выделены их отли-
чительные особенности: 
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• Межпредметность подразумевает сохранение дисциплинарных границ каж-
дой предметной области, участвующих в интеграции. 

• Мультипредметность – объединение методологического и концептуального 
инструментария различных предметных областей 

• Транспредметность – синтез образовательных контентов из различных дис-
циплинарных и внедисциплинарных сфер, результатом которого является новая 
познавательная модель, не относящаяся ни к одной из составляющих её предмет-
ных областей. 

А. А. Авраменко и др. предлагают рассмотреть различия этих понятий на при-
мере лозунгов [1]. В ракурсе межпредметности актуален лозунг «Образование на 
всю жизнь». Он основывается на том, что базовое образование складывается из 
совокупности компетенций из нескольких предметных областей. Для мульти-
предметности актуален лозунг «Образование через всю жизнь», когда получен-
ные компетенции укрупняются и наращиваются за счет интеграции разных пред-
метных сфер. Транспредметность заявляет лозунг «Образование и есть жизнь», 
что означает формирование новых компетенций на основе взаимодействия и 
трансформации всех групп компетенций: soft – skills, hard – skills, digital – skills. 

Таким образом, межпредметность, мультипредметность, транспредметность 
являются важными условиями реализации междисциплинарного подхода в со-
временном высшем образовании, определяющими результативность и качество 
обучения. Они могут осуществляться как одновременно и параллельно все три, 
так и последовательно развиваться от межпредметности, через мультипредмет-
ность, к транспредметности. 

По мнению О.Кара и Л.Бойкова именно транспредметность создает условия 
для формирования общей компетентности «интегрирования знаний в деятель-
ность для улучшения качества жизни» [2]. 

Междисциплинарный подход как инструментарий в широком смысле педаго-
гического поиска может обеспечить реальный методологический диалог и внут-
ринаучную рефлексию при сохранении целостности педагогической науки как 
самостоятельной дисциплины, обладающей собственными средствами и меха-
низмами развития и воспроизводства. Междисциплинарный подход во взаимо-
связи с компетентностным, системно-деятельностным, личностно-ориентиро-
ванным и контекстным подходами определяют характер и направленность со-
временного высшего образования и являются целостной системой, которые реа-
лизуются через педагогические технологии. Основу этих технологий составляют 
активные формы, методы и приемы.  

Практический опыт показал, что междисциплинарный характер обучения 
в высшей школе особенно хорошо проявляет себя в модульном и контекстном 
обучении, проблемно-развивающем обучении при использовании методов моз-
гового штурма, case-stady, проектных, методов моделирования профессиональ-
ной деятельности, деловых и ролевых играх; в тренингах, мастер-классах, дис-
куссиях, «круглых столах», фокус-группах. 

Таким образом, выявленные нами особенности междисциплинарного подхода, 
его взаимосвязи с другими подходами, опыт преподавания химии в МБОУ 
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«Лицей №159» г. Казани легли в основу разработки актуализированной про-
граммы курса «Методика преподавания химии» для студентов педагогического 
бакалавриата КФУ, будущих учителей химии и организации экспериментальной 
деятельности по проверке эффективности развития транспредметной компетен-
ции студентов.  
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Аннотация 
В статье раскрываются возможности создания музыкально-исторической гостиной для 

углубленного изучения истории в общеобразовательной школе средствами музыкального ис-
кусства. Рассматривается реализация одного из важнейших векторов патриотического 
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воспитания подрастающего поколения на уроках истории в совокупности с другими видами 
искусств. Научная новизна исследования заключается в подходе к изучению музыкальных 
произведений русских композиторов с точки зрения влияния музыки на развитие интереса 
подростков к отечественной истории.  

Ключевые слова: межпредметные связи, метапредметные результаты, универсальные 
учебные действия, история, музыка, политика, образовательный государственный заказ. 

Abstract 
The article reveals the possibilities of creating a musical-historical living room for in-depth study 

of history in a secondary school by means of musical art. The implementation of one of the most 
important vectors of patriotic education of the younger generation in history lessons in conjunction 
with other types of arts is considered. The scientific novelty of the study lies in the approach to the 
study of musical works by Russian composers from the point of view of the influence of music on 
the development of adolescents' interest in Russian history. 

Keywords: interdisciplinary connections, metasubject results, universal educational activities, 
history, music, politics, educational state order. 

 
Учитывая высокую степень ответственности за воспитание подрастающего 

поколения к учителю истории в реалиях современной действительности выявля-
ется приоритетный вектор педагогической деятельности [1; 6].  

Современная школа нацелена на развитие у учащихся обширного кругозора, 
общекультурных интересов [2]. Задачи изучения истории на всех уровнях об-
щего образования определяются федеральными государственными образова-
тельными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В основной 
школе ключевыми задачами являются: формирование у молодого поколения 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной [3; 4], культурной 
самоидентификации в окружающем мире [12]; овладение обучающимися знани-
ями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 
дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе [8]; воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Оте-
честву – многонациональному Российскому государству [9], в соответствии 
с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; развитие способностей 
обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информа-
цию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в со-
ответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-
словленности [5]; формирование у обучающихся умений применять историче-
ские знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликуль-
турном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе [7; 10; 11].  

Для развития социальной ответственности подростков средствами межпред-
метных связей истории и музыкального искусства может выступать программа 
«Музыкально – историческая гостиная «ИСТОРИЯ СТРАНЫ – НОТАМИ МЕ-
ЛОДИЙ»», при планировании которой важно тщательно отбирать информацию 
из других учебных предметов, чтобы дополнительные сведения не перегружали 
тему занятия и не заслоняли содержание учебного материала по истории, так как 
в интегрированном уроке прослеживается преемственность между его этапами. 
Интегрированные занятия организованы таким образом, чтобы способствовать 
реализации дифференцированного подхода к получению информации и знаний 
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обучающихся. При организации интегрированного обучения надо твердо следо-
вать принципу: содержание смежных дисциплин, привлекаемых в качестве до-
бавлений в учебном процессе по данному учебному предмету, не должно заме-
нять и вытеснять основное содержание изучаемой темы. 

Музыкально – историческая гостиная «ИСТОРИЯ СТРАНЫ – НОТАМИ МЕ-
ЛОДИЙ» открывает возможности для разных категорий обучающихся, в зависи-
мости от их способностей, в соответствии с ОВЗ, выполняя при этом государ-
ственный заказ. Учащимся предлагаются различные методы получения и усвое-
ния знаний: от глубокого, подробного анализа изучаемых процессов до простого 
пересказа изученной информации. Следовательно, в ходе участия в интегриро-
ванном занятии развивается умение обобщать, систематизировать, анализиро-
вать полученные знания из нескольких предметов, формируется преемствен-
ность знаний, полученных учениками.  

Интегрированное занятие продемонстрирует результативность, если будут ре-
ализованы следующие дидактические задачи: 

– преподаватели истории и музыки при подготовке занятий должны тесно вза-
имодействовать между собой; 

– интегрированное занятие должно быть актуальным, содержать проблему, 
обязательно подразумевать межпредметные связи; 

– в интегрированном уроке должна прослеживаться преемственность между 
его этапами; 

– при применении интеграции обязательно использовать приемы обратной 
связи; 

– педагог обязательно организует процесс наставничества, в которым стар-
шие и «сильные» учащиеся берут на себя руководство деятельностью младших 
учащихся. 

При изучении темы «Декабристы» важной частью урока может быть демон-
страция отрывка из оперы Ю.А. Шапорина «Декабристы», в которую вклю-
чены стихи Пушкина, Рылеева, Катенина. На примере декабристов можно пока-
зать проявление многих великолепных человеческих качеств: Храбрость – после 
Бородинского сражения золотое оружие с надписью «За храбрость» получили 
будущие декабристы Пестель, Муравьев – Апостол, Раевский, Повало – Швой-
ковский; чувство товарищества – после разгрома восстания Пущин, Лунин, Фон-
визин и другие могли спастись, бежать за границу, но они предпочли разделить 
судьбу своих товарищей по борьбе; изумительный такт по отношению друг 
к другу – в ссылке никто и никогда не упрекал товарищей за ошибки, совершен-
ные во время восстания; верность своим идеалам – имея богатство, ордена 
и чины, декабристы нашли в себе силы пожертвовать всем этим ради идей, в ко-
торые они верили; гражданственность и патриотизм – желание видеть Родину 
свободной и процветающей побудило их выступить против крепостничества 
и самодержавия.  

При изучении темы «Великая Отечественная война», можно использовать 
огромное количество музыкальных произведений. Но из-за нехватки времени на 
уроках истории необходимо очень тщательно отбирать музыкальные 
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произведения. Очень сильное эмоциональное воздействие оказывает слушание 
эпизода нашествия из Симфонии №7 Д. Шостаковича. Учащиеся узнают, 
что Шостакович до войны жил в Ленинграде, что свою Симфонию он написал 
осенью, а в начале зимы 1941г. на партитуре он сделал надпись: «Посвящается 
городу Ленинграду». Учащимся следует напомнить о том, как драматично раз-
вивались события во время войны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сущностью и целью современных 
уроков истории может стать развитие интереса подростков к отечественной ис-
тории, выстраиваемого на стыке взаимодействия исторических фактов и особен-
ностей музыкального искусства. Целенаправленная работа на основе межпред-
метных связей уроков музыки с уроками истории, литературы, живописи, 
а также репертуарный план музыкальных произведений русских композиторов 
для слушания и аналитического разбора показали успешность педагогических 
усилий в данном направлении.  
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Аннотация 
В статье затронуты аспекты внедрения смешанного обучения в медицинских вузах, обозна-

чены ключевые факторы в пользу дальнейшего развития данной модели обучения. Представ-
лены данные опытно-экспериментальной работы, направленной на выявление эффективности 
смешанного обучения как формы организации, предполагающей сочетание традиционного 
(офлайн) и дистанционного (онлайн) форматов обучения в процессе подготовки студентов по 
направлению «Сестринское дело». Показано, что в целом данная форма организации обучения 
обеспечивает качество знаний и умений, сравнимое, а по некоторым учебным дисциплинам 
более высокое, чем при традиционном формате обучения.  

Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционные методы, медицинские вузы, мо-
дель смешанного обучения. 

Abstract 
The article touches upon the aspects of the introduction of blended learning in medical universities, 

highlights the key points about the need to continue the development of this learning model. The data 
obtained during the pedagogical experiment on the analysis of student performance indicators and 
how they changed, taking into account the change of the learning model from the traditional form to 
a mixed format in the direction of training "Nursing", are reflected. 

Keywords: blended learning, distance methods, medical schools, blended learning model. 
 
Современная ситуация, сложившаяся во всех сферах жизнедеятельности чело-

вечества, предполагает разностороннее развитие индивидуальных возможностей 
человека, в том числе специалистов, профессиональная деятельность которых 
направлена не только на оказание качественной помощи населению, но и выстра-
ивание коммуникативных связей и общение. Одной из причин деформации про-
фессиональной деятельности является отсутствие у специалистов достаточных 
профессиональных практических навыков или теоретических знаний в том объ-
ёме, который требуется при решении конкретной экстренной ситуации, в совре-
менной информационной среде, при различных научных подходах и т.п. 

В области здравоохранения активно внедряются и реализуются национальные 
проекты, данный факт бесспорно ведет к необходимости совершенствования об-
разовательного уровня выпускников медицинских университетов, в том числе за 
счет введения новых форм организации обучения в учреждениях медицинского 
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образования. Одним из таких изменений в образовательных программах подго-
товки медицинских работников, является введение смешанного обучения.  

Обучение в медицинском вузе имеет свои особенности, в отличие от других 
образовательных учреждений. Они прежде всего состоят в том, именно контакт-
ная работа позволяет эффективно передать опыт и навыки от преподавателя 
к студенту. Практическая подготовка студентов в медицинских вузах играет 
можно сказать ключевую роль, особенно если речь идет о подготовке специали-
стов в области сестринского дела. Поэтому в медицинском вузе особенно важно 
корректно и обоснованно подходить к внедрению инновационных технологий 
обучения.  

Пандемия COVID-19 стала ключевым фактором изменений в образовательном 
процессе в медицинских вузах. Она привела к радикальным изменениям в фор-
мах организации обучения как на уровне общего формата обучения (обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий), так и на уровне 
отдельных форм организации обучения (новые виды лекций, семинарских заня-
тий, самостоятельной работы и т.п.). В постпандемийный период в системе выс-
шего медицинского образования получило развитие смешанное обучение.  

Смешанное обучение – это такая форма организации обучения, при которой 
студенты часть образовательной программы или учебной дисциплины осваи-
вают в электронном (онлайн) формате, а другую – в традиционном (офлайн) фор-
мате. В этом смысле смешанное обучение можно рассматривать как новую орга-
низационную структуру учебного процесса. В ее рамках выделяются разные 
виды (модели) смешанного обучения, отличающиеся удельным весом офлайн и 
онлайн форматов, а также по другим критериям. В современной научно-педаго-
гической литературе известны такие модели смешанного обучения, как Face-to-
Face Driver, Rotation, Flex, Online Lab, Self-blend, Online Drive и др.) [1-5].  

В Казанском государственном медицинском университете с 2020-2021 учеб-
ного года учебный процесс в системе подготовки бакалавров по направлению 
«Сестринское дело» проектируется и реализуется в режиме смешанного обуче-
ния, предполагающего проведение теоретических занятий (лекции) в режиме он-
лайн, а практических занятий и форм промежуточного контроля (зачеты, экза-
мены) в режиме офлайн. Опытно-экспериментальной работой по внедрению и 
проверке эффективности такого формата обучения были охвачены все студенты 
бакалавриата (200 чел.) по данному направлению. Проверялось влияние смешан-
ного обучения на качество результатов обучения, их учебную мотивацию, готов-
ность к будущей профессиональной деятельности. Для оценки качества обуче-
ния определялись средние баллы академической успеваемости студентов по дис-
циплинам. Данные опытно-экспериментальной работы сравнивались с результа-
тами успеваемости студентов за прошлые годы, предшествующие пандемии, ко-
гда обучение проходило в традиционном формате. 

Результаты исследования показали, что уровень успеваемости у бакалавров по 
направлению «Сестринское дело» по большинству дисциплин остался примерно 
таким же, как и в допандемийный период. Но по ряду дисциплин наблюдалось 
повышение качества знаний и умений. Например, по дисциплине «Анатомия 
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человека» в 2017 году средний балл по дисциплине составлял 3,5, а после введе-
ния смешанного образования в 2021 году средний балл был 4,1, то есть повы-
сился на 0,6 единицы (или на 17%). Для нас более важно подчеркнуть, что не 
наблюдалось снижения успеваемости ни по одной учебной дисциплине. На фоне 
мнений о том, что дистанционный формат обучения ведет к снижению качества 
образования, наши выводы представляются имеющими значение для специали-
стов в теории обучения и практиков. 

Также отметим, что проведенный онлайн-опрос студентов, преподавателей 
и работодателей с использованием Google-формы, позволили сделать выводы, 
что смешанный формат обучения позволяет увеличить возможности для освое-
ния студентами большего объема материала, расширить спектр применяемых 
средств обучения, территориально-пространственные признаки отошли на вто-
рой план, так как дистанционные методы, позволили продолжать обучение не 
прерываясь, в том числе, по причине болезни того или иного участника образо-
вательного процесса.  

У студентов появилось больше времени на самостоятельное изучение матери-
алов, с учетом экономии времени на передвижении с одной лекционной аудито-
рии в другую и из одного учебного корпуса в другой, Преподаватели расширили 
свои навыки в области информационных систем, освоили новые педагогические 
методы, что позволило унифицировать и расширить использование таких педа-
гогических средств, как видеолекции, электронные дневники практики и т.п. Их 
применение способствует учету индивидуальных потребностей и способностей 
обучающихся, поскольку у них появляются возможности для повторного про-
слушивания лекций, уточнения каких-либо сложных аспектов материала дисци-
плины и т.п. 

Таким образом, наша опытно-экспериментальная работа по внедрению сме-
шанного обучения в систему подготовки бакалавров по направлению «Сестрин-
ское дело» в медицинском вузе позволяет сделать вывод, что в целом данная 
форма организации обучения обеспечивает качество знаний и умений, сравни-
мое, а по некоторым учебным дисциплинам более высокое, чем при традицион-
ном формате обучения.  
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Abstract 
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in the Republic of Kazakhstan. Changes in normative legal acts and program documents of the sphere 
of higher education of the Republic of Kazakhstan are considered. The main principles of the new 
state management of higher education are presented. 
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На современное управление системой высшего образования в Республике Ка-

захстан повлияла включенность в Болонское образовательное пространство. 
В странах Западной и отчасти Центральной Европы разработка проблематики 
менеджмента высшего образования привела к оформлению принципов нового 
государственного управления высшей школой и следующим тенденциям ее ре-
формирования [5]:  

1. Усиление автономии вузов в расширении возможностей разработки и внед-
рения образовательных программ, а также внедрение принципа субсидиарности.  

2. Маркетизация деятельности университетов – сочетание образовательной 
миссии с предпринимательским отношением к построению академического про-
цесса. В практике высшего образования Западной Европы в связи с этим по-
явился термин «предпринимательский университет» [6]. Такой подход привел 



350 
 

также к развитию различных форм государственно-частного партнерства с про-
мышленными предприятиями, частными компаниями; в 75% инициатива исхо-
дит от вузов [1].  

3. Диверсификация – расширение количества предлагаемых услуг за счет: рас-
ширения спектра направлений подготовки, форм обучения, в том числе, дистан-
ционного; дифференцированного многоуровневого обучения. 

4. Гармонизация и контроль качества высшего образования – международное 
сотрудничество стран в образовательной сфере, сопровождающееся не только 
рамочными соглашениями, но и решением ряда прикладных вопросов интегра-
ции в направлении принятия общих принципов управления высшим образова-
нием (Болонская декларация, Лиссабонская конвенция) [4]. 

В работах Кларка Б. представлены основные направления трансформации 
высших учебных заведений [2; 3]. В частности, на примере 14 передовых уни-
верситетов США, Великобритании, Европы, Австралии, Латинской Америки 
и Африки Кларк Б. предлагает управленческие решения и изменения для адапта-
ции к новым потребностям экономики и общества с учетом вызовов стреми-
тельно меняющегося мира в XXI веке. 

Трансформация системы высшего образования Республики Казахстан впер-
вые обозначена в Государственной программе развития образования и науки Рес-
публики Казахстан на 2016-2019 годы. В целях интеграции научной деятельно-
сти и образовательного процесса формы хозяйствования университетов изме-
нены с «республиканское государственное предприятие» на «некоммерческое 
акционерное общество» со стопроцентным участием государства в уставном ка-
питале. Переход на новую организационно-правовую форму предусматривает 
создание наблюдательных советов, эндаумент-фондов, ежегодную публичную 
отчетность и аудит финансовой деятельности.  

Основное преимущество перехода на новую организационно-правовую форму 
– отсутствие выплат дивидендов акционеру, то есть вся прибыль, полученная 
университетом, направляется на его дальнейшее развитие. Предполагается, что 
это приведет к обновлению материально-технической базы университетов, раз-
витию инфраструктуры. Акционерное общество имеет большую самостоятель-
ность в принятии решений и финансово-хозяйственной деятельности, также 
четко регламентированы наличие и компетенция каждого органа общества, гиб-
кость в вопросах корпоративного управления. 

Текущим стратегическим ориентиром управления системой высшего образо-
вания Казахстана принят Национальный план развития государства до 2025 года, 
предусматривающий текущую трансформацию системы высшего образования. 
Выделим основные принципы формирования новой модели развития высшего 
образования: развитие человеческого капитала, инвестиции в образование но-
вого типа.  

Рассмотрим некоторые актуальные задачи по реализации общенационального 
приоритета «Качественное образование»: 

• от дефицита педагогических кадров к конкуренции за место педагога; 
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• от традиционных программ обучения к подготовке обучающихся к буду-
щему, мотивации постоянного совершенствования навыков и компетенций в те-
чение всей жизни; 

• от недостаточной связи между наукой и производством к внедрению про-
грессивных технологических решений отечественной науки в производственный 
и промышленный сектор с выходом в мировое научное пространство; 

• от дефицита качественной научной инфраструктуры к полному обеспече-
нию объектами, оснащенными оборудованием, соответствующим лучшим миро-
вым стандартам; 

• от полного государственного финансирования науки к увеличению доли 
частных инвестиций в науку. 

Национальный план развития государства предусматривает реализацию сле-
дующих задачи в системе высшего образования Казахстана до 2025: 

1. Создание благоприятных условий и среды для обучения: в целях расшире-
ния экспортных возможностей вузов будут созданы условия для открытия зару-
бежных кампусов в стране;  

2. Повышение качества образования: будут приняты меры по экологическому 
воспитанию школьников и студентов, повышению их уровня знаний об охране 
окружающей среды и привитию экологических ценностей.  

Продолжится модернизация системы высшего образования, его стратегиче-
ский фокус будет сосредоточен на продолжении начатой трансформации от пре-
имущественно государственного регулирования к развитию саморегулируемой 
среды на принципах академической свободы и честности (academic freedom and 
integrity), ответственности вузов за качество образования. 

На рынке образовательных услуг останутся преимущественно только те вузы, 
которые предоставляют качественное образование и соответствуют междуна-
родным стандартам. 

3. Повышение эффективности управления и финансирования образования: бу-
дут усилены механизмы контроля высших учебных заведений.  

4. Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанской науки и уве-
личение ее вклада в социально-экономическое развитие страны: для привлече-
ния соотечественников, работающих в ведущих зарубежных научных центрах и 
университетах, будет разработана специальная программа. Вырастет процент 
участия казахстанских ученых в международных программах и проектах, значи-
мых для Казахстана. 

Продолжится внедрение корпоративного управления, гибкой системы финан-
сирования и управленческой самостоятельности [7]. 

На сегодняшний день, в четырех университетах Казахстана в пилотном ре-
жиме внедряется новая модель оценки – интегральный GPA. Согласно данному 
подходу, одним из ключевых показателей оценки успеваемости студентов 
должно стать его исследовательская активность. 

Эндаумент-фонды, созданные при вузах, будут выделять средства на предо-
ставление льгот и возмещение стоимости обучения студентов, на развитие ин-
фраструктуры университета и проведение научных исследований.  
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Также в 2022 году внесен ряд изменений в Государственные общеобязатель-
ные стандарты высшего и послевузовского образования Республики Казахстан, 
которые дали казахстанским высшим учебным заведениям дали больше акаде-
мических свобод. Исключена строгая регламентация количества кредитов бло-
ков базовых (далее – БД) и профилирующих дисциплин (далее – ПД). Если ранее 
цикл БД составлял не менее 112 кредитов, ПД – 60 кредитов, то теперь вузы сами 
будут определять количество кредитов блоков БД и ПД, учитывая особенности 
направлений, соблюдая общее количество кредитов. В рамках нововведений, 
университетам предоставлена возможность самостоятельно вносить изменения 
в содержание дисциплин цикла общеобразовательных дисциплин (далее – ООД) 
с учетом специфики направлений подготовки кадров от 50% до 100%, за исклю-
чением «Истории Казахстана» и «Философии».  

Таким образом, в статье рассмотрены стратегические ориентиры трансформа-
ции системы высшего образования Республики Казахстан. Ключевыми направ-
лениями трансформации системы высшего образования Казахстана выделены: 
внедрение корпоративного управления, гибкой системы финансирования 
и управленческой самостоятельности. В целях предотвращения оттока талантли-
вой молодежи формируется исследовательская экосистема высших учебных за-
ведений и повышение научного потенциала.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию педагогических условий формирования универсальных 

учебных действий у младших школьников. Автор рассматривает и раскрывает отдельные 
этапы формирования универсальных учебных действий. Обозначаются необходимые резуль-
таты освоения универсальных учебных действий и предлагаются ориентиры для их достиже-
ния. Материалы исследования представляют ценность для учителей начальных классов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, младшие школьники, педагогические 
условия. 

Abstract 
The article is devoted to the study of the pedagogical conditions for the formation of universal 

educational competencies in junior schoolchildren. The author examines and reveals the individual 
stages of the formation of universal educational activities. The necessary results of the foundation are 
indicated by universal educational actions and guidelines for their achievement are proposed. The 
research materials are valuable for primary school teachers. 

Keywords: universal educational activities, younger schoolchildren, pedagogical conditions. 
 
Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обуславливает необходимость организации 
учебно-познавательной и исполнительной деятельности младших школьников 
с учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, психологических, фи-
зиологических и др.). Кроме этого, особую значимость приобретает формирова-
ние способности у младших школьников к саморазвитию и непрерывному само-
стоятельному образованию. Такое положение дел свидетельствует об актуально-
сти исследования проблемных вопросов, связанных с формированием универ-
сальных учебных действий (далее − УУД). Технология формирования УДД − це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения младших школьников по овла-
дению знаниями, умениями, навыками, ценностными установками в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
детей, удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. Данный 
процесс реализуется по всем тематическим направлениям и внеклассным меро-
приятиям.  
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Основой формирования УУД служит теория деятельности и составляющие 
ее представления и концепции. В частности, в организации процесса овладения 
и творческого применения УУД важное значение имеют: теория обучения 
(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.), культурно-историческая семантическая 
педагогика на английском языке для развития обучения (А. Г. Асмолов, 
В. В. Рубцов, Е. А. Ямбург и др.), основные идеи психологической теории дея-
тельности (Л. И. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.) и, конечно, тео-
рия поэтапного формирования мыслительных действий (П. Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина). 

Современная система начального образования обеспечивает развитие лично-
сти ребенка, главным образом, через формирование УУД, позволяющих млад-
шим школьникам самостоятельно владеть процессом приобретения знаний, уме-
ний и навыков для решения познавательных задач, а также формирования уме-
ний и навыков, необходимых для успешного обучения в школе.  

Рассмотрим отдельные этапы формирования УУД. Во-первых, − это мотива-
ция преподавания. В настоящее время это не постановка учебных задач, не 
настрой младших школьников на учебу, не умение сосредоточить свое внимание 
на происходящей деятельности, а формирование их мотивационной основы дей-
ствия. Во-вторых, следует отметить такой этап как управление знаниями и базо-
выми навыками. На этом этапе учитель призывает учеников запомнить основные 
знания и навыки. Он знакомит школьников с системой направлений, ориентиро-
ванных на основе действия, а именно с алгоритмом действий и рекомендациями 
по правильному выполнению операций. Схема может быть отработана школьни-
ками под руководством учителя, а в процессе овладения действием постоянно 
проверяется и уточняется. 

Действие на уровне осязаемом и непосредственно реализуемом должно быть 
внешним, практическим. Например, письменное упражнение, решение задачи, 
работа с устройством и т. д. Дети выполняют задание, постоянно проверяют план 
УУД. 

Формирование реализации культуры внутренней речи как один из этапов фор-
мирования УУД предполагает, что решение задачи осуществляется посредством 
изложения действий ума «самому себе». В то же время система действий посте-
пенно сокращается. 

Как отмечает Н. И. Санникова, более поздние этапы берутся по результатам 
предыдущих и могут обойтись без них. Благодаря этому создаются внутренние 
условия, обеспечивающие успешность последующих шагов, их скорость и уско-
рение [2].  

Отмечается, что формирование УУД в образовательном процессе определя-
ется тремя вспомогательными положениями: 1) формирование УУД как цели при 
определении содержания и организации образовательного процесса; 2) обучение 
УУД происходит в контексте овладения различными дисциплинами и внекласс-
ной деятельностью; 3) УУД формируется на основе использования соответству-
ющих возрасту технологий, методов и приемов организации учебной деятельно-
сти обучающихся.  
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И.Е. Кузнецова и Е.Ю. Семина считают, что задача учителя состоит в том, 
чтобы научиться организовывать учебный процесс таким образом, чтобы овла-
дение младшими школьниками основных понятий происходило одновременно с 
накоплением опыта практической деятельности, обеспечивающей развитие спо-
собности искать, находить и усваивать информацию, иными словами, способ-
ность «научить учиться». Отбор содержания учебных тем, выбор форм и методов 
обучения – все это должно учитываться при формулировке целей определенных 
видов УУД [1].  

Таким образом, УУД устанавливаются в качестве стандарта при определении 
акцентов при выборе содержания, планировании и организации учебного про-
цесса с учетом психологических особенностей возраста школьников. Результаты 
освоения УУД составляются по каждому классу начальной школы и являются 
ориентиром для организации контроля их достижения. В каждой общеобразова-
тельной организации учитель должен учитывать ряд условий: возраст обучаю-
щихся и их индивидуальные особенности, класс, стиль обучения и приоритет пе-
дагогических подходов учителя, особенности предмета и т.д. Формирование 
и развитие УУД обеспечивает наличие психологических новообразований 
у младших школьников, что в свою очередь определяет условия для высокой 
успешности образовательной деятельности и освоения учебных дисциплин. Если 
у обучающихся начальной школы сформированы УУД, то им не составит труда 
учиться в основной школе. 

В заключении отметим, что каждые десять лет объем информации в мире удва-
ивается. Поэтому информация, полученная обучающимися в школе, через неко-
торое время устаревает и нуждается в корректировке, что обуславливает пред-
ставление результатов обучения не в виде конкретной информации, а в виде спо-
собности учиться сегодня. Отметим, что формирование УУД обеспечивает пол-
ноценное освоение всех компонентов образовательной деятельности (познава-
тельные и учебные мотивы; триединая цель (обучения, развития, воспитания); 
учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фак-
тором повышения эффективности освоения младшими школьниками метапред-
метных и предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностно-морального выбора. 
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Аннотация 
В статье обоснована значимость и роль применения цифровых технологий на современном 

этапе развития общества и школьного образования, в ходе внедрения новых проектов. Под-
черкивается необходимость и возможность формирования у обучающихся необходимых ком-
петенций и личностных качеств, востребованных в цифровую эпоху: информационной актив-
ности и медиаграмотности, навыка мыслить глобально. На основе анализа теоретических ис-
точников, обобщения творческого и педагогического опыта выявлены и охарактеризованы 
проблемы и сложности использования цифровых технологий на уроках физики. В результате 
предложены варианты реализации цифровых устройств, средств и технологий в конкретном 
опыте учителя для достижения новых образовательных результатов, а также обновления ка-
чества обучения, для целевой организации модернизированных форм взаимодействия педаго-
гов и обучающихся. 

Ключевые слова: школьное образование, физика, цифровые технологии, информационная 
образовательная среда, ИКТ-компетентность педагога. 

Abstract 
The article substantiates the importance and role of the use of digital technologies at the present 

stage of development of society and school education, in the course of the implementation of new 
projects. The necessity and possibility of developing the necessary competencies and personal quali-
ties in students that are in demand in the digital era are emphasized: information activity and media 
literacy, the ability to think globally. Based on the analysis of theoretical sources, generalization of 
creative and pedagogical experience, the problems and difficulties of using digital technologies in 
physics lessons are identified and characterized. As a result, options for the implementation of digital 
devices, tools and technologies in the specific experience of a teacher are proposed to achieve new 
educational results, as well as update the quality of education, for the target organization of modern-
ized forms of interaction between teachers and students. 

Keywords: school education, physics, digital technologies, educational information environment, 
teacher's ICT competence. 

 
Целесообразность применения цифровых технологий обусловлена рядом 

факторов: оптимизация учебной деятельности, внедрение инноваций в учеб-
ный процесс, повышение престижа и качества обучения в школе. Обсуждая 
«цифровую модернизацию» российских школ, мы обнаруживаем ряд инициа-
тив по созданию необходимых условий для развития цифрового обучения 
в стране. Среди них наиболее важны «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», программа цифрового 
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развития экономики России, проект цифровой школы для реализации Феде-
рального проекта образования. 

Особенно важными сегодня для педагогов и учреждений становятся идеи Ма-
нифада о цифровой образовательной среде, которые прозвучал в рамках Неком-
мерческой инициативы проекта Edutainme [5]. 

Основная цель выполнения этих бумаг, а также грантового проекта нашей 
школы «Внуки Циолковского» является создание единого электронного образо-
вательного пространства России. Платформа обеспечивается путем сочетания 
специальных организационно-технологических мероприятий в электронной 
среде для полноценного образования на любом континенте Земли и обеспечения 
доступности к образованию из любой точки планеты. 

Для достижения ценности такой цифровой образовательной среды важно 
сформировать необходимые качества и умения, востребованные в цифровую 
эпоху: информационную активность и медиаграмотность; навыки мышления 
глобального характера и способность к непрерывному обучению. 

Цифровизация эксперимента в школе на уроках физики связана с тем, что со-
временная физика выступает основополагающим источником актуальных зна-
ний об окружающем мире, базисным основанием научно-технологического про-
гресса, и одновременно фундаментальным компонентом человеческой куль-
туры. С этим связано то обстоятельство, что именно в дидактике физики приме-
нение цифровых технологий своевременное и уместное. 

Для того чтобы провести цифровой эксперимент, школьникам необходимо со-
блюдать осторожность. Также в этом курсе физики изучаются самые простые 
природные явления. При формировании первых моделей представлений дети 
должны проводить натуральные эксперименты и осознанно анализировать их ре-
зультаты. Для обучения можно использовать компьютерный метод изучения, так 
как обучающиеся будут изучать написанную программу и не естественные явле-
ния природы. 

Для достижения новых образовательных результатов, улучшения качества 
обучения и повышения эффективности педагогов и обучающихся важно исполь-
зовать цифровые устройства и технологии. 

На современном этапе урока физики компьютер и проектор уже давно вклю-
чены в учебный процесс, но педагогам важно помнить о том, что это не просто 
«электронная версия наглядности», они должны использовать такие средства 
с учетом сегодняшнего дня. 

С помощью современных технологий дети получают возможность общаться 
с родителями, находясь в виртуальном мире. Например, электронные дневники 
и домашние задания сегодня построены по-другому: с фотографиями или смс 
сообщениями, а уточнение и консультация – через скайп, zoom [2]. 

Совершенствование современной образовательной среды активизируется. 
Включая технологии, используемые учениками и вне школы с использованием 
всех преимуществ цифровых устройств перед бумажными или внецифровыми 
устройствами и технологиями. 
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В учебном процессе по предмету «физика» наиболее часто используется циф-
ровая лаборатория – конкретное учебное устройство с цифровой системой, сиг-
нал от которой поступает на компьютер и обрабатывается соответствующей про-
граммой. Использование цифровой лаборатории на уроке с учетом многозадач-
ности мышления современного подростка используется для общения, творче-
ского сотрудничества в группе и дистанционного обучения. 

По мнению учителей, в наличии такой лаборатории легче применять индиви-
дуальный подход к каждому обучающемуся с помощью инструкции и общих 
принципов или ориентировочной основы. В результате всего этого подростки 
нашли проблему, выдвинули гипотезу, поставили задачи и цели эксперимента. 

Для того, чтобы самостоятельно провести исследование в домашних условиях, 
можно использовать цифровой эксперимент. Ученики проводили эксперименты 
с неизученными и неизвестными вещами, чтобы понять причину возникновения 
проблемы. 

Изучение новой темы интересно для учащихся, так как они могут посмотреть 
видео-эксперимент. Особо необходимо использовать данный вид эксперимента 
в случае, если явление или физический процесс протекает длительное время. 
В этом случае провести и наблюдать натуральный эксперимент невозможно. 
Большинство же экспериментов, которые проводились в рамках традиционного 
эксперимента, оказались более успешными. 

В первую очередь цифровизация полезна для обработки эксперимента, описа-
ния и визуализации его результатов. Для того чтобы сделать это, необходимо 
использовать цифровые технологии. Кроме того, Mathcead позволяет строить 
графики зависимости между различными зависимостями. В настоящее время 
астрономы используют в работе интернет-технологии, которые позволяют им 
изучать астрофизические явления. Наблюдения и интернет-технологии позво-
ляют исследовать лишь одну сторону Луны, а наблюдения могут рассмотреть 
другую. При этом, в процессе обучения у обучающихся последовательно форми-
руется модульно-обособленное мышление. 

Таким образом, цифровая образовательная среда является современным вызо-
вом общества в системе образования. Высоко ценится также обучение педагогов 
в области ИКТ-компетентности, а именно дополнительно профессионального 
образования и самообразования. 

Для эффективной работы с обучающимися требуется не только последова-
тельное использование информационных технологий в ходе взаимодействия. Но 
это вовсе не просто разработка образовательных программ разного профиля: 
обучение, моделирование и контроль. Это также создание игровых систем для 
обучения или тренировок. Для создания web-сайтов учебного назначения это 
также разработка веб-страниц, обоснование и реализация методических матери-
алов для учебных целей; осуществление управления реальными объектами с по-
мощью компьютерных экспериментаторов. Понятие профессиональной компе-
тенции педагога определяется в мировой дидактике как компетентность, которая 
использует информационно-компьютерные технологии для решения важнейших 
задач профессионального обучения [3]. 
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Существует оптимальное сочетание ряда факторов, которые обеспечивают оп-
тимальную модель профессиональной компетентности педагога. Это следующие 
факторы: 

– действующий федеральный государственный образовательный стандарт об-
разования; 

– более развитая техническая база с широкополосным интернетом, постоян-
ным доступом к мобильному компьютеру. 

– необходимый инструмент информационной среды, который установлен на 
образовательном учреждении. 

Поэтому формируется мотивационная потребность у педагогов и установка 
администрации образования на результативную реализацию образовательных 
стандартов, которая утверждается в локальных нормативных актах организации 
о работе преподавателей школы с постоянной информационной средой. При 
условии постоянного повышения квалификации и аттестации, педагог сможет 
достичь достаточного уровня знаний в области ИКТ-компетентности. 

Таким образом можно обеспечить основные тенденции современного образо-
вания. Среди них: социальная активность, использование социальных сетей в ка-
честве образовательных ресурсов и проведение дистанционных занятий, мастер-
классов и тренинговых мероприятий для осознанного и самостоятельного вос-
приятия медиапотоков обучающимися. 
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность познавательной активности обучающихся и возможности 

ее повышения. Полученные в ходе исследования результаты доказывают актуальность данной 
проблемы и позволят в дальнейшем реализовать идею повышения познавательной активности 
через введение в учебный процесс приемов технологии коллективного способа обучения. 

Ключевые слова: технология коллективного способа обучения, познавательная актив-
ность, биология. 

Abstract 
The article reveals the essence of the cognitive activity of students and the possibility of its in-

crease. The results obtained in the course of the study prove the urgency of this problem and will 
allow in the future to implement the idea of increasing cognitive activity through the introduction of 
methods of the technology of the collective method of learning into the educational process. 

Keywords: technology of the collective method of learning, cognitive activity, biology.  
 
Повышение качества образования есть и остается актуальным вопросом совре-

менного образования. Обновленные требования ФГОС, необходимость развития 
функциональной грамотности, усложнение заданий ГИА требуют от учителей 
поиска и совершенствования педагогических технологий для повышения каче-
ства подготовки обучающихся.  

Познавательная активность школьников выступает одним из показателей ка-
чества современного образования. Ведь в постоянно изменяющихся условиях 
обучающиеся должны обладать развитым мышлением, навыками использования 
и преобразования приобретенной информации для решения возникающих задач, 
что невозможно при низкой познавательной активности. 

Развитие познавательной активности обучающихся происходит при органи-
зации такой учебной деятельности, где педагог обеспечивает самоорганиза-
цию учащихся, мотивирует их самостоятельно и творчески подходить к реше-
нию поставленных целей и задач, путем активизации учебного процесса. Бла-
годаря чему появляется возможность обеспечить успешную образовательную 
деятельность [1]. 
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Познавательная активность обучающихся может снижаться или не прояв-
ляться, если отсутствуют необходимые для её реализации условия. Повышение 
познавательной активности – процесс многофакторный, который зависит от 
большого количества различных условий и причин. Во многом все зависит от 
самого обучающегося и его личностных качеств: от самостоятельности, от при-
кладывания максимального количества усилий в обучении, от формирования це-
лей в получении знаний. Учителю необходимо создать психолого-педагогиче-
ские условия для реализации имеющегося потенциала обучающихся и для повы-
шения их познавательной активности.  

Одним из средств повышения познавательной активности учащихся является 
технология коллективного способа обучения. Данная технология предполагает 
самообучение и взаимообучение школьников. То есть каждый обучающийся вы-
ступает в роли «ученика» и в роли «учителя». Введение коллективной формы 
организации учебных занятий открывает объективные возможности каждому 
ученику обучаться по способностям, продвигаться вперед при изучении про-
граммного материала в своем темпе [2].  

Целью работы является раскрытие значения технологии коллективного спо-
соба обучения в современном образовании для развития познавательной актив-
ности учащихся. 

Предмет исследования: методы и приемы повышения познавательной актив-
ности обучающихся на основе технологии коллективного способа обучения. 

В роли гипотезы исследования выступила возможность высказать предполо-
жение, что применение технологии коллективного способа обучения, а именно 
ряда приемов и методов на уроках биологии будет эффективным для развития 
познавательной активности обучающихся.  

В ходе исследования определялся уровень познавательной активности у 
обучающихся двух параллелей 6-х классов на констатирующем этапе иссле-
дования и после формирующего этапа. По успеваемости классы являются 
практически схожими, с преобладанием ударников, также имеются высокомо-
тивированные обучающиеся и слабоуспевающие сразу по нескольким предме-
там. Биология изучается по 1 часу в неделю, факультативы и кружки по этому 
предмету отсутствуют. 

Основываясь на критериях оценки и уровнях развития познавательной актив-
ности обучающихся, нами был определен диагностический инструментарий для 
определения основных характеристик познавательной активности обучающихся. 
На основе методики незаконченных предложений была разработана диагно-
стика, позволяющая определить уровень познавательной активности школьни-
ков. Анкета представлена 9 вопросами и является оптимальной по объему для 
обучающихся 6 класса. Анкета подходит для самостоятельного выполнения, а ее 
вопросы соответствуют возрастным особенностям обучающихся. На каждый во-
прос предлагается три варианта окончания предложения, что соответствует трем 
уровням познавательной активности по Г.И. Щукиной [3].  

Учитывая сущность познавательной активности личности, были определены 
три уровня развития познавательной активности обучающихся: элементарный 
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уровень, средний уровень, высокий уровень. Ниже представлены таблицы 
с результатами диагностики уровня познавательной активности обучающихся 
6-х классов на констатирующем (Таблица 1) и после формирующего этапа 
(Таблица 2) эксперимента. 

 
Таблица 1 

Уровень познавательной активности обучающихся 6-х классов  
на констатирующем этапе эксперимента 

 

Классы 
Кол-во 

обучаю-
щихся 

Уровни познавательной активности 

Элементарный Средний Высокий 
6 «а» 21 (100%) 6 (29%) 10 (48%) 5 (24%) 
6 «б» 19 (100%) 6 (32%) 9 (47%) 4 (21%) 

 
Как видно из таблицы 1 в обоих классах выделяются группы обучающихся 

с элементарным, средним и высоким уровнем познавательной активности. Пре-
обладают обучающиеся со средним уровнем познавательной активности, для 
которых характерно: осмысленное изучение материала, стремление проникнуть 
в сущность явлений, выявить связи между явлениями и процессами, овладеть 
способами применения знаний в новых условиях. Достаточный процент (около 
1/3 выборки) составляют обучающиеся с элементарным уровнем познаватель-
ной активности, для которых характерно: стремление понять, запомнить и вос-
произвести знания, овладеть способом применения знаний по образцу. Также 
выявлены обучающиеся с высоким уровнем познавательной активности, для 
которых характерно: стремление проникнуть в сущность изучаемых вещей 
и явлений, способность вносить элементы новизны в способы выполнения 
учебного задания. 

6 «а» класс после констатирующего этапа эксперимента был выбран контроль-
ным, а 6 «б» – экспериментальным. На основе технологии коллективного спо-
соба обучения были разработаны технологические карты уроков, в которые были 
включены задания с использованием следующих методов и приемов: 

• взаимотренаж с использованием карт с вопросами и эталонными ответами 
в парах постоянного и переменного состава;  

• взаимопередача тем с использованием карточек и эталонов проверки усвое-
ния;  

• взаимообмен заданиями, разработанными обучающимися и предложен-
ными учителем.  

Разработанные задания использовались во время формирующего этапа экс-
перимента в экспериментальной группе, после чего по тому же опроснику 
было проведено повторное анкетирование, результаты которого представлены 
в Таблице 2.  
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Таблица 2 
Уровень познавательной активности обучающихся 6-х классов  

после формирующего этапа эксперимента 
 

Классы Кол-во обу-
чающихся 

Уровни познавательной активности 

Элементар-
ный Средний Высокий 

6 «а» 21 (100%) 7 (33%) 10 (48%) 4 (19%) 
6 «б» 19 (100%) 4 (21%) 9 (47%) 6 (32%) 

 
Результаты анкетирования следующие: в контрольной группе наблюдается не-

значительное снижение высокого уровня познавательной активности и незначи-
тельное увеличение элементарного уровня. Что касается экспериментальной 
группы, наблюдается снижение элементарного уровня познавательной активно-
сти и увеличение высокого уровня. Познавательная активность, характеризую-
щаяся средним уровнем, наблюдается по-прежнему у 47-48% обучающихся кон-
трольной и экспериментальной групп. Данные результаты свидетельствуют 
о том, что технология коллективного способа обучения имеет положительный 
эффект при развитии познавательной активности обучающихся. 

Полученные в ходе исследования результаты доказывают актуальность иссле-
дуемой проблемы и позволят в дальнейшем реализовать идею повышения позна-
вательной активности через введение в учебный процесс приемов технологии 
коллективного способа обучения. 
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Аннотация 
В современных условиях реформирования системы начального образования актуальной 

становится проблема организации образовательного процесса, с учетом современных требо-
ваний к образовательному процессу. Отношение современного человека к обществу, природе, 
процессу деятельности в значительной мере определяется теми мотивами, которые побуж-
дают его к действию. Среди мотивов, которые значительно влияют на поведение личности, 
важное место занимают познавательные интересы, направленные на освоение того, что окру-
жает, выявление скрытых связей между явлениями, событиями, свойствами предметов. Экс-
периментальная деятельность определяется учеными эффективным средством всестороннего 
развития ребенка. Кроме того, этот вид деятельности стимулирует умственную деятельность 
детей, способствует развитию мышления и воображения. 

Ключевые слова: экспериментальная деятельность школьников, развитие личности, ис-
следовательские умения. 

Abstract 
In modern conditions of reforming the primary education system, the problem of organizing the 

educational process, taking into account modern requirements in the educational process, becomes 
urgent. The attitude of a modern person to society, nature, and the process of activity is largely deter-
mined by the motives that motivate him to act. Among the motives that significantly influence the 
behavior of a person, an important place is occupied by cognitive interests aimed at mastering what 
surrounds, revealing hidden connections between phenomena, events, and properties of objects. Ex-
perimental activity is determined by scientists to be an effective means of comprehensive develop-
ment of the child. In addition, this type of activity stimulates the mental activity of children, promotes 
the development of thinking and imagination.  

Keywords: experimental activity of schoolchildren, personality development, research skills. 
 
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального об-

щего образования (далее ФГОС НОО) в качестве главной цели обучения выде-
лено развитие личностных качеств и способностей учащихся с опорой на приоб-
ретенный ими опыт практической деятельности. Данный «проблемный» подход 
к обучению отражает экспериментальная деятельность [2]. 

Целью начального образования является всестороннее развитие ребенка, его 
талантов, способностей, компетентностей и сквозных умений согласно 
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возрастным и индивидуальным психофизиологическим особенностям и потреб-
ностям, формирование ценностей и развитие самостоятельности, творчества, лю-
бознательности, обеспечивающие его (ребенка) готовность к жизни в демокра-
тическом и информационном обществе [3, с. 82].  

Важным фактором, который позволяет успешно реализовать указанную цель, 
является привлечение младших школьников к экспериментальной исследова-
тельской деятельности, ведь она формирует творческую, самостоятельную 
и инициативную позицию учащихся, развивает общеучебные умения и навыки; 
реализует принцип связи обучения с жизнью.  

Современные ученые (Савенков А.И., Гладкова А.П., Поддьяков Н.Н. и др.) 
пришли к выводу, что навыки успешной личности наиболее эффективно форми-
руются через развитие исследовательских умений, которые в свою очередь необ-
ходимо начинать развивать уже в начальной школе.  

ФГОС начального общего образования отмечает, что перед начальной школой 
стоит задача реализации идеи интеграции, развития исследовательского подхода 
к формированию умений, конструированию знаний, а не их воспроизводству [4]. 

Исследовательские умения мы рассматриваем как «умения, объединяющие 
теоретические знания и практические умения и обеспечивающие способность 
личности к самостоятельным наблюдениям, обобщениям, анализу процессов 
и явлений действительности, а также приобретение новых знаний и примене-
ние их в соответствии с поставленной целью исследовательской деятельно-
сти» [1, с. 175]. 

Исследовательская деятельность – это деятельность, которая регулируется со-
знанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познаватель-
ных, интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое зна-
ние, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объек-
тивными законами. Определение конкретных способов и средств действий, через 
постановку проблемы, проведение эксперимента, выделение объекта исследова-
ния, описание и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипо-
тезы (теории), предсказание и проверку полученного знания, определяют специ-
фику и сущность этой деятельности. 

В начальной школе исследовательская работа может быть индивидуальной, 
групповой и коллективной. Поэтому при формировании исследовательской 
группы важно учитывать обучающие возможности младших школьников. 

Организуя исследовательскую деятельность, необходимо сформировать ис-
следовательские черты у младших школьников – заинтересованность, любозна-
тельность и наблюдательность. 

Исследовательскую деятельность в начальной школе относят к образователь-
ной технологии. В процессе исследования предполагается выполнение учащи-
мися младших классов исследовательских задач, проведение наблюдений, экс-
периментов, решение ситуативных, проблемных задач [3, с. 91]. Методисты от-
мечают, что технологиями формирования исследовательских умений является 
развитие учебно-логических умений детей младшего школьного возраста, реше-
ние задач проблемного содержания, проведение уроков-исследований [1]. 



366 
 

Учащимся первых и вторых классов сложно выполнять исследовательские за-
дачи самостоятельно. Руководителем такой работы должен быть учитель. Мето-
дики формирования исследовательских умений должны отличаться понятно-
стью и доступностью. В третьем и четвертом классах исследовательская деятель-
ность базируется на ранее полученных результатах. Поэтому целесообразно при-
менять задачи, направленные на развитие навыков самостоятельной исследова-
тельской деятельности. 

В сохранении преемственности целесообразно постепенное усложнение мето-
дики проведения исследовательской деятельности в начальной школе. Это до-
стигается за счет применения определенных приемов: прием временных ограни-
чений, основанный на учете существенного влияния временного фактора на ум-
ственную деятельность; прием внезапных запретов (запрет учащимся использо-
вать любую справочную литературу); прием новых вариаций (требование к уча-
щимся выполнить упражнение по-другому); прием информационного дефицита 
(проблемная задача представляется с неполным количеством данных, необходи-
мых для его выполнения); прием информационного перенасыщения (включение 
в условие проблемной задачи излишних сведений). 

Весь процесс исследования состоит из подготовки к проведению опытов (учи-
теля и учащихся) и выполнению исследовательской работы. Учитель, готовясь к 
проведению опытов, эксперимента должен проанализировать содержание обуче-
ния, установить межпредметные связи, которые должен использовать в процессе 
опытно-экспериментальной деятельности, спланировать опыты или эксперимент 
с учетом уровня общей подготовки школьников, а также подготовленности их 
к проведению опыта, эксперимента. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, важно предусмотреть, чтобы де-
монстрации предшествовали самостоятельному эксперименту и практической 
работе. При таких условиях демонстрации, которые осуществляет учитель, с уче-
том психолого-педагогических принципов наглядности, позволяют четко акцен-
тировать внимание учащихся на изучаемом объекте или процессе. Вместе с тем 
профессиональная постановка учителем демонстрационного эксперимента вы-
полняет роль своеобразной инструкции, облегчая учащимся выполнение опытов 
во время практических, домашних экспериментальных работ. 

В ходе выполнения практических и экспериментальных работ младшие 
школьники должны овладеть знаниями:  

– о предметах и явлениях природы, их взаимосвязях и зависимости (соб-
ственно предметный результат опыта);  

– о способе его выполнения (какие практические действия и в какой последо-
вательности осуществляются);  

– о приборах и материалах и их назначении [5, с. 64].  
Поэтому учебный опыт – это метод обучения, который по своей сути является 

элементарным учебным экспериментом. Он дает возможность воссоздать явле-
ние или процесс в специально созданных условиях, проследить за его ходом, 
увидеть те признаки, которые в природе невозможно увидеть.  
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Опыт, является основным методом работы учащихся над исследовательскими 
проектами, которые нуждаются в хорошо обдуманной структуре, определенной 
цели, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной зна-
чимости, продуманности содержания методов работы, в частности эксперимен-
тальных.  

Подобные проекты полностью подчинены логике исследования и имеют соот-
ветствующую структуру: определение темы исследования, ее актуальности, 
а также предмета и объекта, задач и методов исследования, выдвижение гипотез 
решения проблемы.  

Применение практических методов, в частности опыта и эксперимента, тре-
бует от учителя особого внимания к организации урока, поскольку руководить 
самостоятельной практической деятельностью школьников очень сложно. По-
этому я не только раскрываю методику проведения опытов и экспериментов 
в естествознании, но и сущность этих явлений, учу организовывать, прежде 
всего, самостоятельную практическую деятельность младших школьников. 

Эксперимент и опыт как методы научного познания имеют большое значение 
в учебном процессе. Они обеспечивают эмпирический уровень познания и отли-
чаются от других тем, что вызывают более активную мыслительную деятель-
ность; развивают исследовательские навыки у школьников, их творческие спо-
собности, самостоятельность, самоконтроль, целеустремленность. 

Перспективы дальнейших научных поисков в направлении проблемы мы ви-
дим в разработке методических рекомендаций для педагогов и родителей детей 
по организации экспериментальной работы в учебном заведении и в домашних 
условиях. 

 
Список литературы 

 
1. Выготский, Л. С. Проблемы общей психологии / Л. С. Выготский. – Москва: Педагогика, 

1982. – Т. 2. – 504 с. 
2. Жабоедова, А. Д. Экспериментальная деятельность как средство развития познаватель-

ного интереса младших школьников / А. Д. Жабоедова // Материалы научно-практической 
конференции «Стратегия развития российского образования на период до 2025 года». – URL: 
http://ippo.selfip.com:85/izvestia/zhaboedova-a-d-yeksperimentalnaya-deyat/ (дата обращения: 
24.02.2023).  

3. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата / М. С. Смирнова, Д. Ю. Добротин, Н. А. Рыжова [и др.]. – Москва: 
Издательство «Юрайт», 2016. – 307 с.  

4. Родина, Н. М. Особенности реализации детского экспериментирования в когнитивном 
развитии детей в разные возрастные периоды / Н. М. Родина // Kant. – 2022. – № 2(43). – 
С. 322–326. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-realizatsii-detskogo-
eksperimentirovaniya-v-kognitivnom-razvitii-detey-v-raznye-vozrastnye-periody (дата обращения: 
24.02.2023). 

5. Тугушева, Г. П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошколь-
ного возраста: методическое пособие / Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова. – Санкт-Петербург: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 128 с. 

 
 



368 
 

УДК 378 
 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: КОНТЕКСТ ВУЗА 

 
THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF MULTILINGUAL  

COMPETENCE: THE UNIVERSITY CONTEXT 
 

Рената Дамировна Насыбуллина  
Renata Damirovna Nasybullina  

Россия, Казань, Казанский федеральный университет 
Russia, Kazan, Kazan federal university 

E-mail: renata.d.n@mail.ru 
 
Аннотация  
Актуальность данной проблемы обусловлена общемировой тенденцией к интеграции в эко-

номической, культурной и политической сферах и необходимостью формирования полилинг-
вальной личности. Проблема многоязычия, с одной стороны, рассматривается с социальной 
точки зрения, и речь идет о владении двумя или более языками для коммуникативных целей 
в повседневной жизни. С другой стороны, многоязычие как владение более чем одним языком 
является предметом исследований в лингвистике, психологии и методике преподавания ино-
странных языков. Цель исследования: изучить сущность и содержание полилингвальной ком-
петенции в учебном процессе. Ведущим подходом к исследованию проблемы является иссле-
довательский подход, позволяющий раскрыть сущность и особенности полилингвальной ком-
петенции студентов вуза. В ходе исследования были изучены работы отечественных и зару-
бежных авторов, рассмотревших полилингвальную компетенцию. В данной статье рассмот-
рены классификация полилингвизма, компонентный состав полилингвальной компетенции, 
педагогические условия развития полилингвальной компетенции студентов в вузе. Практиче-
ская значимость данного исследования заключается в том, что в нем произведен сравнитель-
ный анализ особенностей полилингвальной компетенции студентов в России и за рубежом.  

Ключевые слова: полилингвизм, вуз, образование, полилингвальная компетенция, обуче-
ние студентов.  

Abstract 
The relevance of this issue is due to the worldwide trend towards integration in the economic, 

cultural and political spheres and the need to develop a multilingual personality. Multilingualism is, 
on the one hand, seen from a social perspective and refers to the possession of two or more languages 
for communicative purposes in everyday life. On the other hand, multilingualism as a proficiency in 
more than one language is a subject of research in linguistics, psychology and foreign language teach-
ing methodology. Research objective: to explore the essence and content of multilingual competence 
in the learning process. The leading approach to the research of the problem is the research approach 
allowing to reveal the essence and peculiarities of polylingual competence of university students. In 
the course of the research the works of domestic and foreign authors who have considered polylingual 
competence have been studied. This article considers the classification of polylingual competence, 
component composition of polylingual competence, pedagogical conditions of development of pol-
ylingual competence of students in higher education institution. The practical significance of this 
study is that it makes a comparative analysis of the peculiarities of students' polylingual competence 
in Russia and abroad. 

Keywords: multilingualism, university, education, multilingual competence, student learning. 
 



369 
 

Тенденция к интернационализации в образовании наряду с активным разви-
тием информационных технологий создает благоприятные условия для достиже-
ния межэтнических, межгосударственных соглашений в сфере образования. 
Эпоха интернационализации заставляет исследователей существенно пересмот-
реть свои взгляды на проблему полилингвизма и его влияния на современное об-
разование. Полилингвизм – это использование отдельным человеком или груп-
пой людей нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии 
с конкретной коммуникативной ситуацией. Однако это не только способность 
говорить на нескольких языках, это еще и особый тип мышления, который впи-
тывает культурные ценности разных цивилизаций и открыт для диалога [7]. 

Сегодня становится очевидным, что глобализация создает спрос на специали-
стов, способных использовать иностранные языки в целях социально-професси-
ональной коммуникации. Чем большим количеством языков владеет каждый по-
тенциальный участник процесса межъязыковой коммуникации, тем легче понять 
менталитет представителей тех или иных стран, что особенно важно при много-
язычной подготовке студентов. Это означает, что полилингвизм становится 
неотъемлемой частью современного профессионального образования.  

Мы считаем, что на сегодняшний день одного русского языка недостаточно. 
Полилингвизм всегда был стандартным контекстом для человеческих существ. 
Дети в большинстве стран мира растут с двумя или более доступными им язы-
ками, и все чаще молодые люди в процессе учебы и работы переезжают в места, 
где другие языки, помимо родного, являются нормой, и им приходится учиться 
быть билингвальными или полилингвальными. 

В этой статье мы рассмотрим определение, сущность и контекст полилинг-
вальной компетенции, как это влияет на образование и изучение языков, и как 
мы можем взаимодействовать в условиях преобладающего использования род-
ного языка, многоязычной реальности, в которых большинство из нас оказались. 

Понятие полилингвальная компетенция определяется как стратегическое зна-
ние и навыки трех (или более) языков в рецептивной и/или продуктивной ком-
муникации для различных академических целей и аудиторий. Под условиями по-
лилингвизма мы понимаем наличие такой ситуации, когда, с одной стороны, два 
и более языков сосуществуют и взаимодействуют в обществе, а с другой сто-
роны, отдельные индивиды данного общества владеют двумя и более языками 
в разной степени и владение данными языками оказывает влияние на изучение 
иных языков.  

В ходе исследования нами были изучены работы отечественных и зарубежных 
авторов, исследующих полилингвальную компетенцию. В зарубежных источни-
ках термин «полилингвальная компетенция» рассматривается, как "multilingual 
competence". Полилингвизм (Multilingualism) означает наличие на географиче-
ской территории, большой или малой, более одной "разновидности языка", то 
есть способа общения социальной группы, независимо от того, признан он офи-
циально языком или нет. В такой местности люди могут быть одноязычными, 
разговаривая только на своем языке. Плюрилингвизм (Plurilingualism) относится 
к репертуару разновидностей языка, который используют многие люди, 
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и поэтому он является противоположностью монолингвизму. Плюрилингвизм 
включает в себя разновидность языка, называемую «родным языком» или «пер-
вым языком», и любое количество других языков или разновидностей. Таким об-
разом, в некоторых многоязычных регионах некоторые люди являются одно-
язычными, а некоторые – полилингвальными [6].  

С точки зрения изучения языков, полилингвизм следует понимать, как прису-
щую всем говорящим способность изучать (самостоятельно или в процессе обу-
чения), а также использовать более одного языка в разной степени и для дости-
жения разных целей. Следует различать индивидуальный полилингвизм и обще-
ственный полилингвизм (что хорошо согласуется с первым определением поли-
лингвизма), последний предполагает использование нескольких языков в обще-
стве, например, в Татарстане, где русский и татарский языки являются равно-
правными государственными языками.  

Полилингвизм – это компетенция, которая может быть приобретена. Все гово-
рящие на каком-либо языке потенциально полилингвальны, так как способность 
к владению языками является естественной, и, следовательно, во власти каждого. 
Полилингвизм – это не обязательно однородный репертуар языков. Быть поли-
лингвальным не означает овладеть большим количеством языков на высоком 
уровне, а означает способность использовать более одной языковой разновидно-
сти на определенном уровне (которые необязательно являются идентичными) 
для различных целей (беседа, чтение, письмо и т.д.). Степень совершенства будет 
отличаться в зависимости от коммуникативного контекста, например, человек 
может читать на языке, но не может говорить на нем или может говорить, но не 
умеет писать. 

Рассмотрим классификацию полилингвизма:  
По среде освоения языка: 
– естественный (приобретаемый в среде носителей разных языков); 
– искусственный (один из языков вводится искусственно не носителем языка). 
По соотношению двух языков: 
– вертикальный — ситуация, при которой индивид владеет, кроме языка в его 

литературной форме, ещё родственным или диалектом; 
– горизонтальный, при котором индивид владеет двумя и более дальнород-

ственными языками, имеющими равный социолингвистический статус. 
По последовательности овладения двумя языками: 
– одновременный (симультанный, синхронный), при котором индивид одно-

временно овладевает двумя и более языками; 
– последовательный полилингвизм. 
Целью полилингвизма и полилингвального обучения является не одновремен-

ное обучение ряду языков (хотя это тоже может иметь место), не обучение по-
средством сравнения языков или обучение как можно большему количеству язы-
ков. Цель многоязычного обучения – дать возможность каждому человеку стать 
многоязычной и поликультурной личностью, владеющей несколькими языками, 
включая родной язык, языки близлежащих этносов и иностранные языки. В со-
временном поликультурном и многоязычном мире диалог становится 



371 
 

решающим фактором в сближении людей, во взаимопонимании между специа-
листами, работающими в разных культурных и языковых условиях. 

При определении условий многоязычия мы опирались на определение поли-
лингвизма и плюрилингвизма, принятое в документах Совета Европы (Руковод-
ство по разработке политики языкового образования в Европе, 2007). В другом 
основополагающем документе по языковому образованию (Международный 
стандарт для описания языковых способностей, CEFR) «полилингвальная и плю-
рикультурная компетенция означает способность использовать языки для целей 
коммуникации и участвовать в межкультурном взаимодействии, когда человек, 
рассматриваемый как социальный агент, владеет в разной степени несколькими 
языками и имеет опыт общения с несколькими культурами» (Common European 
Framework of Reference for Languages, 2001). 

Применительно к условиям вуза мы подразумеваем следующий компонент-
ный состав полилингвальной компетенции: 1) профессионально-ориентирован-
ная речевая компетенция на иностранном языке как языке профессиональной 
культуры, 2) общая речевая компетенция на иностранном языке как языке функ-
ционального общения и 3) интегративная компетенция, заключающая в себе 
компетенцию по расширению языкового репертуара (соответствует стратегиче-
ской компетенции) и компетенцию по использованию языкового репертуара 
в речи (соответствует механизму переключения кодов). Основная функция инте-
гративной компетенции заключается в интегрировании оставшихся компонентов 
компетенции в рамках общей системы многоязычной компетенции.  

Исходя из общего определения и анализа разных подходов к определению 
компонентного состава, мы можем выделить структурные элементы полилинг-
вальной компетенции релевантные целям нашего исследования, а именно: 1) об-
щая речевая компетенция; 2) профессионально-ориентированная речевая компе-
тенция; 3) интегративная компетенция.  

Под условиями полилингвизма мы понимаем наличие такой ситуации, когда, 
с одной стороны, два и более языков сосуществуют и взаимодействуют в обще-
стве, а с другой стороны, отдельные индивиды данного общества владеют двумя 
и более языками в разной степени и владение данными языками оказывает влия-
ние на изучение иных языков. Эффективность развития полилингвальной ком-
петенции у студентов обеспечивается комплексом определенных педагогиче-
ских условий: 1 условие – разработка и реализация модели развития полилинг-
вальной компетенции у студентов, основанной на применении системного, ком-
петентностного, деятельностного, личностно-ориентированного, полилингваль-
ного и акмеологического подходов, включающей в себя четыре блока: целевой 
(цель, принципы, подходы), содержательный (содержание обучения), процессу-
альный (этапы, формы и методы работы) и результативный (мониторинг форми-
рования искомой компетенции, критерии и показатели ее сформированности); 
2 условие – осуществление отбора и проектирования содержания дисциплин, 
способствующих развитию полилингвальной компетенции у студентов; 3 усло-
вие – внедрение методики развития полилингвальной компетенции у студентов 
вуза, включающей в себя этапы развития, комплекс методов и средств).  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме проведения уроков окружающего мира в начальной 

школе с использованием анимации. Автором статьи подобран мультипликационный материал 
для проведения уроков окружающего мира. Рассказывается об использовании приведенных 
материалов на уроках окружающего мира. 

Ключевые слова: окружающий мир, анимация, мультфильм. 
Abstract 
This article is devoted to the problem of conducting lessons of the surrounding world in elementary 

school using animation. The author of the article selected animated material for conducting lessons 
on the world around. It tells about the use of the given materials in the lessons of the world around. 

Keywords: the world around, animation, cartoon. 
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Анимация в системе образования – явление современное, необходимое. Ани-
мация – один из любимых жанров у детей младшего школьного возраста. Сила 
этого явления в том, что оно не требует перевода на другие языки, а напрямую 
прокладывает кратчайшее расстояние от мысли к образу, позволяет делать все, 
что угодно фантазии человека. Особая потребность проложить образное пред-
ставление возникает на уроках окружающего мира, ведь учащимся необходимо 
видеть то, что он изучает. Зачастую, на уроках недостаточно рассмотреть кар-
тинки в учебнике, поработать в рабочих тетрадях. Не всегда есть возможность 
выехать на экскурсию или рассмотреть то или иное вблизи. В помощь учителю 
идут различные мультипликационные материалы. Во время учебного просмотра 
видеофильма с помощью звуко-зрительного синтеза происходит восприятие ре-
чевых образов по изучаемой теме. Использование видеофильмов при изучении 
предмета «Окружающий мир» помогает учащемуся усвоить тему урока при по-
мощи зрительных образов. Визуализация темы также способствует развитию 
универсальных учебных действий, особенно метапредметных. Мультипликаци-
онные фильмы обладают значительным обучающим и воспитательным ресур-
сом, поэтому могут быть включены в образовательный процесс на разных его 
этапах, в разные формы его реализации [1, с. 58]. 

Виды анимационных материалов, которые можно использовать на уроках 
окружающего мира – это обучающие мультфильмы, такие как: 

• «Профессор Почемушкин» 
• «Природоведение для самых маленьких» 
• «Уроки тётушки Совы» 
• «Фиксики» 
• «Смешарики» 
В моей практике был проведен опыт использования данных мультипликаци-

онных видеоматериалов на уроках окружающего мира в течение первого года 
обучения детей в школе – в первом классе. Нужно обратить внимание на то, что 
данные мультфильмы могут использоваться лишь частично, фрагментами на лю-
бом из этапов урока, исходя из цели учителя донесения информации данным спо-
собом.  

Приведем примеры использования представленных выше мультфильмов на 
уроках окружающего мира в 1 классе по учебно-методическому комплекту 
«Школа России». 

В первом полугодии на уроке изучения формы нашей планеты по теме «На что 
похожа наша планета?» хорошим наглядным материалом, помимо глобуса, мо-
жет послужить и просмотр серии «Глобус» из мультфильма «Фиксики» [4, с. 31]. 
Данный видеоматериал можно использовать во второй половине урока, на этапе 
повторения и включения в систему знаний, где дети смогут найти ответы на вы-
текающие из новой темы вопросы: 

– Земля неподвижна или она движется? 
– Как вращается Земля? 
– Почему же вода из морей не выливается? 
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При изучении темы «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» на этапе по-
становки учебной задачи возможно использовать серию мультсериала «Профес-
сор Почемушкин» – «Почему от сладкого зубы портятся?». После просмотра от-
рывка дети самостоятельно без помощи учителя смогут выявить проблему и тему 
урока [4, с. 37]. 

На уроке изучения развития растений «Как живут растения?» можно исполь-
зовать отрывки из мультфильма «Природоведение для самых маленьких», где 
персонажи подробно рассказывают и показывают из чего построено всё вокруг, 
в чём отличие живой материи от неживой и как растут растения [4, с. 48]. Пре-
имущество использование данного материала в том, что параллельно с тем, как 
герои увлекательно рассказывают о процессе развития растения начиная с семян, 
заканчивая взрослым растением, эти стадии представляются для детей понятно 
и четко по этапам для того, чтобы детям лучше запомнился процесс и они могли 
понять происхождение каждого состояния растения. 

Во втором полугодии при изучении времен года, по теме «Когда наступит 
лето?» можно использовать серию из мультфильма «Уроки тётушки Совы» цикл 
«Времена года» [5, с. 10]. В данном цикле начало посвящено в целом временам 
года, далее подробно рассказывается о каждом месяце. Отрывок «Времена года» 
можно использовать на уроке изучения новых знаний на первом уроке, а отрывки 
по месяцам уместно будет использовать на следующем уроке на этапе актуали-
зации знаний.  

Для уроков посвященных безопасности хорошо подойдут серии мультфильма 
«Смешарики» из цикла «Азбука безопасности». На такие темы, как «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на ко-
рабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» возможно вклю-
чить фронтальную работу, где дети на этапе первичного закрепления просматри-
вают ролик и отвечают на вопросы по данному материалу [5, с. 68-70]. 

Таким образом, исходя из опыта, можно сказать, что применение новых тех-
нологий изменяет процесс усвоения знаний, но эффективность обучения в этом 
случае достигается только при систематической работе. Систематичность в ис-
пользовании мультимедиа на уроках создает дополнительные условия для обо-
гащения личности каждого обучающегося. Экранное изображение становится 
для него столь же обычным, привычным явлением, как работа с учебником. 
Причем, разумное использование в различных учебных ситуациях, на различ-
ных этапах урока, с различными целями расширяет творческие способности де-
тей, их познавательную активность. Таким образом, с применением анимаци-
онных материалов на уроках окружающего мира, учебный процесс становится 
не скучным, а творческим. Эмоциональный фон урока становится более благо-
приятным, что очень важно для учебной деятельности ученика младшего 
школьного возраста. 
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В работах В.И. Андреева творческое саморазвитие личности понимается как 
особый вид творческой деятельности субъект-субъектной ориентации, направ-
ленный на интенсификацию и повышение эффективности процессов «самости», 
среди которых системообразующими являются самопознание, творческое само-
определение, самоуправление, творческая самореализация и самосовершенство-
вание личности [1]. Проблема активизации творческого саморазвития студентов 
в процессе профессионального образования имеет важное значение. В психо-
лого-педагогической науке и практике накоплен богатый опыт использования 
различных способов активизации творческого потенциала в учебно-профессио-
нальной деятельности студентов. В данной статье мы обратимся к опыту прове-
дения конкурса научно-исследовательских работ среди студентов Балтийского 
федерального университета имени И. Канта. 

В прошлом 2022 году был организован и проведен конкурс студенческих ра-
бот «Актуальные проблемы педагогики индивидуальности» к 85-летию профес-
сора, доктора педагогических наук, основателя научной школы «Педагогика ин-
дивидуальности» Олега Семеновича Гребенюка. Основная цель конкурса – фор-
мирование исследовательской культуры студентов в области педагогики инди-
видуальности, создание условий для самореализации студентов в научно-иссле-
довательской деятельности, приобретение опыта работы в составе творческого 
коллектива через поддержку и стимулирование студенческих инициатив. Задачи 
конкурса: 1) выявление и поддержка лучших научно-исследовательских работ 
студентов в области педагогики индивидуальности; 2) формирование навыков 
научно-исследовательской деятельности; 3) развитие конструктивного практи-
ческого взаимодействия между студентами и педагогами в образовательном про-
странстве университета и других вузов; 4) выявление и поддержка активных сту-
дентов, обладающих лидерскими качествами в исследовательской деятельности. 

Конкурс научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы педагогики 
индивидуальности» представляет собой своеобразное образовательное событие 
для студентов, то есть, пользуясь определением В.В. Лобанова, является специ-
ально организованным уникальным педагогическим фактом, ограниченным об-
разовательной ситуацией, но жестко не детерминированным ею и выводящим 
образовательный процесс за границы обыденности. Событие характеризуется со-
причастностью человека к происходящему, психолого-педагогический эффект 
возникает при условии преломления события через призму личного опыта [2].  

Организация данного образовательного события включала три этапа: подгото-
вительный, событийный и рефлексивный [3].  

На подготовительном этапе была организована встреча студентов-потенци-
альных участников конкурса с профессором, доктором педагогических наук Та-
тьяной Борисовной Гребенюк, являющейся в настоящее время руководителем 
научной школы «Педагогика индивидуальности». Студенты имели возможность 
не только углубить знания в области педагогики индивидуальности, но и узнать 
о том, как именно Олег Семенович пришел к новым научным идеям, как созда-
валась и развивалась научная школа.  
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Далее студенты самостоятельно организовали проектные команды и присту-
пили к обсуждению идей для исследований в области педагогики индивидуаль-
ности. После защиты исследовательских замыслов началась разработка группо-
вых исследовательских проектов: участники выполняли поиск, систематизацию 
теоретического материала, проводили сбор эмпирического материала, анализи-
ровали, обобщали полученные данные, оформляли текст научной работы и пре-
зентацию. Готовые научно-исследовательские работы были представлены всему 
курсу, после чего молодые исследователи получили обратную связь от препода-
вателя и однокурсников, что дало возможность доработать и представить про-
екты на конкурс «Актуальные проблемы педагогики индивидуальности». Мы 
придерживались условий активизации творческого потенциала студентов, 
а именно: отсутствие жесткой регламентации, наличие свободы выбора и необ-
ходимости самостоятельных действий [1]. После предварительной защиты на за-
нятиях 50% групповых научно-исследовательских проектов были доработаны 
и представлены на конкурсе «Актуальные проблемы педагогики индивидуаль-
ности», организованным БФУ им. И. Канта.  

Событийный этап включал участие в конкурсе студенческих научно-исследо-
вательских работ «Актуальные проблемы педагогики индивидуальности». Под-
ведение итогов конкурса студенческих научно-исследовательских работ прово-
дилось на заседании круглого стола «Педагогика индивидуальности: история и 
современность» в рамках проводимой на базе БФУ им. И. Канта Международной 
научно-практической конференции «Устойчивое развитие образования: Миссия. 
Трансформации. Ресурсы». Участникам был показан специально подготовлен-
ный к 85-летию фильм про Олега Семеновича Гребенюка. Конкурсанты также 
имели возможность познакомиться с докладами выступающих на круглом столе 
преподавателей и аспирантов, принять участие в дискуссиях по итогам выступ-
лений. Также выступали члены экспертного жюри с подробным анализом пред-
ставленных конкурсных работ студентов. 

На рефлексивном этапе студенты в письменной форме поделились впечатле-
ниями. Все участники образовательного события отметили интересный формат, 
полезность и ценность мероприятия:  

• «полученные знания и опыт для меня очень полезны»;  
• «я приобрела колоссальный опыт в общении с опытными педагогами, опыт 

участия в подобных мероприятиях, а также стимул тоже попробовать себя в 
научно-исследовательской деятельности для того, чтобы внести свой малень-
кий, но значимый, вклад в развитие педагогической науки»; 

• «было интересно принять участие в написании научно-исследовательской 
работы, а затем услышать комментарии по нашей работе; это способствует 
дальнейшему совершенствованию в данной области и большему желанию при-
нимать участие в таких мероприятиях»; 

• «участие подарило удивительную возможность почувствовать себя не про-
сто студентом, обучающимся в научном учреждении, а, действительно, членом 
научного общества».  
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Участники также отметили интерес к работам О.С. Гребенюка, его учеников и 
последователей, гордость за тех студентов (в том числе, однокурсников), кото-
рые стали лауреатами и победителями конкурса. Студенты также выразили же-
лание и готовность принимать участие в подобных мероприятиях в дальнейшем.  

Таким образом, участие в конкурсе студенческих научно-исследовательских 
работ, как образовательном событии, активизирует творческое саморазвитие 
студентов:  

• во-первых, формируется пространство взаимодействия для получения уни-
кального опыта;  

• во-вторых, появляются условия для определения собственной позиции и 
оценки знаний, умений и качеств; для организации совместной, интересной, со-
держательной и эмоционально окрашенной научно-исследовательской;  

• в-третьих, реализуется обучение в действии, что позволяет участникам 
взять на себя ответственность за поведение и результаты взаимодействия [3];  

• в-четвертых, формируется эмоционально-ценностное отношение к педаго-
гическому наследию;  

• в-пятых, актуализируется мотивация дальнейшего профессионального 
и личностного творческого саморазвития. 
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Аннотация  
В статье раскрываются цели, задачи и основные направления организации внеурочной де-

ятельности в современной школе. Представлено содержание занятий внеурочной деятельно-
сти, рекомендуемых для всех учащихся, а также вариативных занятий. 
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Abstract  
The article reveals the goals, objectives and main directions of organizing extracurricular activities 

in a modern school. The content of extracurricular activities recommended for all students, as well as 
variable classes, is presented. 

Keywords: extracurricular activities, school, education, socialization, planning. 
 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятель-

ность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), осу-
ществляемую в формах, отличных от урочной формы организации обучения [4].  

Цель внеурочной деятельности – создание условий, обеспечивающих дости-
жение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, со-
здание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающе-
гося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей ак-
тивизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 
здоровой, творчески развивающейся личности, с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значи-
мую практическую деятельность. 

Ведущими идеями внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №48» г. Набереж-
ные Челны являются: 

– создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 
соответствующего их личностному потенциалу; 

– ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 
– удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  
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При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 
– включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
– формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
– воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата; 
– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (че-

ловек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
– формирование стремления к здоровому образу жизни; 
– подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в совре-

менном мире. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное ду-

ховно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том 
или ином виде деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельно-
сти – влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобрете-
ния на процесс развития личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего об-
разования строго ориентированы на воспитательные результаты. Внеурочная де-
ятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в обще-
ственной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и органи-
зации совместной деятельности с другими детьми. Основные результаты вне-
урочной деятельности включают:  

– личностные показатели (готовность и способность к саморазвитию; сформи-
рованность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражаю-
щие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 
качеств; сформированность основ гражданской идентичности); 

– предметные (получение нового знания и опыта его применения); 
– метапредметные (освоение универсальных учебных действий; овладение 

ключевыми компетенциями). 
План внеурочной деятельности образовательной организации является обяза-

тельной частью организационного раздела основной образовательной про-
граммы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной 
частью содержательного раздела основной образовательной программы [5]. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной органи-
зацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций 
(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образова-
ния, профессиональные образовательные организации, образовательные органи-
зации высшего образования, научные организации, организации культуры, физ-
культурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организа-
ции, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоя-
тельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую формы 
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работы, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последова-
тельность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 
деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. [1]. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 
в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная ор-
ганизация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеуроч-
ной деятельности (до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, ин-
теллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое раз-
витие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя пе-
дагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социали-
зации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 
ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой вос-
питания образовательной организации [3]. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного про-
странства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности исполь-
зуются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной 
деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 
по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. Содер-
жательное наполнение такой модели включает занятия обучающихся по углуб-
ленному изучению отдельных учебных предметов (японский язык, английский 
язык); занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 
 занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-иссле-
довательскую деятельность; профориентационные занятия обучающихся [2]. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных про-
грамм начального общего и основного общего образования при формировании 
плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена 
часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотиче-
ской, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (по-
недельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориента-
ционных интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпри-
нимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуаль-
ных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровож-
дения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (япон-
ский и английский языки), проектно-исследовательской деятельности, историче-
ского просвещения); часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетво-
рение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 
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развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных му-
зеях, школьных спортивных клубах). Внеурочная деятельность может быть ор-
ганизована в следующих формах: 

– экскурсии, посещение музеев, театров, кинотеатров, 
– деятельность ученических сообществ, 
– клубы по интересам, 
– встречи, 
– профессиональные пробы, ролевые игры, 
– реализация проектов, 
– кружки, 
– походы и т.п. 
В достижении образовательных результатов, формировании нравственных 

ценностей, социально значимых качеств внеурочная деятельность играет перво-
степенную роль, степень ее влияния на ребенка велика, так как ученик выбирает 
занятия во внеурочное время, исходя из своих интересов, мотивов. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности виртуального наставничества и роль профессиональ-

ных педагогических сообществ в его развитии. Показано, что участники профессиональных 
сообществ создают свою единую профессиональную виртуальную среду, где наставники и 
подопечные не зависят от временных рамок, расстояний и др., и имеют возможность диссеми-
нировать педагогический опыт, поддерживать образовательные инициативы, распространять 
успешные педагогические практики, организовывать неформальное общение между настав-
никами, подопечными и многое другое, что в обычной практике обмена опытом бывает за-
труднительно. 

Ключевые слова: профессиональное сетевое сообщество, развитие, наставничество, си-
стема дополнительного профессионального образования, педагоги. 

Abstract 
The article reveals the features of virtual mentoring and the role of professional pedagogical com-

munities in its development. It is shown that members of professional communities create their own 
unified professional virtual environment, where mentors and wards do not depend on time frames, 
distances, etc., and have the opportunity to disseminate pedagogical experience, support educational 
initiatives, disseminate successful pedagogical practices, organize informal communication between 
mentors, wards, and much more, which is in the usual practice of exchanging experience it can be 
difficult. 

Keywords: professional network community, development, mentoring, system of additional pro-
fessional education, teachers. 
 

Современные мировые тенденции развития образования определили концеп-
туальные подходы развития системы дополнительного профессионального обра-
зования в Российской Федерации. Это: 

1. Создание единой системы научно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих кадров. 

2. Реализация адресного подхода профессионального развития педагогиче-
ских работников и управленческих кадров. 
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3. Обеспечение непрерывного развития педагогических работников и управ-
ленческих кадров на основе выявленных профессиональных дефицитов.  

4. Интеграция ресурсов федерального, регионального, муниципального и ин-
ституционального уровней. 

5. Обучение в команде на региональном, муниципальном и институциональ-
ном уровне. 

2023 год в России объявлен президентом Путиным В.В. – годом педагога 
и наставника. Год педагога и наставника призван повысить престижность педа-
гогической профессии, мотивировать на развитие творческого и профессиональ-
ного потенциала учителя, способствовать решению ряда задач, стоящих перед 
системой отечественного образования в целом.  

Система дополнительного образования активно участвует во всех мероприя-
тиях, посвященных году педагога и наставника. В Институте развития образова-
ния республики Татарстан уже несколько лет реализуется инновационный про-
ект совместно с Российской академией образования «Региональная система ор-
ганизации наставничества педагогических и руководящих кадров на основе се-
тевого взаимодействия», который предусматривает не только развитие моделей 
и форм наставничества в регионе на разных уровнях образования, но и его 
научно-методическое обеспечение. В процессе анализа современных исследова-
ний идей, форм, методов и т.д. наставничества в образовании было выявлено:  

1. Наставничество реализуется по классическим принципам педагогики: адрес-
ности, практиориентированности, доступности, наглядности, и, систематичности.  

2. Сущность вышеназванных принципов как научно-педагогического основа-
ния наставничества состоит в устойчивой направленности на объединение обра-
зовательных организаций, педагогов, руководителей для обеспечения непрерыв-
ности наставнической деятельности в пространстве и времени; а также в обеспе-
чение сетевого взаимодействия наставников [4; 5; 6]. 

Одной из популярных форм сегодня становится дистанционное, или виртуаль-
ное, наставничество. Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий, таких, как видеоконференции, платформы для дистанционного обуче-
ния, развития и оценки талантов, онлайн-сервисы социальных сетей и сообществ 
практиков в системе развития педагогического сообщества [2] естественным об-
разом повлияло на появление виртуального наставничества (Virtual Mentoring). 
Виртуальное наставничество позволяет использовать больше учебных ресурсов 
для освоения новых знаний и навыков, обеспечивает постоянное и творческое 
общение, использование социальных сетей для привлечения других специали-
стов и получения разнообразной информации, делая программу наставничества 
доступной для широкого круга сотрудников. Такая модель может применяться, 
когда наставник и его подопечный не имеют возможности часто встречаться 
лично, но, как и для дистанционного обучения, личное общение должно обяза-
тельно состояться, чтобы участники процесса смогли общаться без посредниче-
ства интернет-технологий.  

В роли виртуальных помощников выступают цифровые инструменты. Так, 
сайт Института развития образования РТ является единой точкой доступа: 
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− к лучшим образовательным практикам; 
− к материалам научно-методической, экспертной и аналитической под-

держки работников образования и руководящих кадров; 
− к инновационным проектам, направленным на повышение качества образо-

вания. 
Образовательная цифровая среда, созданная институтом, объединяет ресурсы 

и определяет ориентиры деятельности методических служб муниципальных рай-
онов. Это прежде всего активное включение в работу: 
− по анализу и отбору лучших образовательных практик для трансляции на 

открытых республиканских площадках; 
− по анализу профессиональных дефицитов, что позволит выстроить адрес-

ную поддержку (для этого вам необходимо сформировать запрос и отправить 
нам заявку); 
− по сотрудничеству в реализации инновационных проектов. Чтобы стать пар-

тером ИРО РТ, вы можете заключить соглашение о сотрудничестве с институ-
том. 

В рамках реализации адресного подхода к профессиональному развитию пе-
дагогических работников, управленческих кадров в 2020 году в рамках феде-
рального проекта «Учитель будущего» создан портал сопровождения развития 
профессиональных компетенций. За время его существования портал посетило 
более 40 тысяч человек. Прошли диагностику личных и профессиональных ком-
петенций несколько тысяч педагогов из всех регионов республики, а также из 
некоторых регионов России. Портал предоставляет возможность: 

– пройти диагностику и выявить профессиональные дефициты; 
– выстроить индивидуальный маршрут профессионального развития;  
– обучиться по селективным программам; 
– получить актуальную информацию от экспертов;  
– посетить виртуальные стажировки, мастер-классы, практикумы и т. д.; 
– принять участие в работе сетевого профессионального сообщества.  
Площадка «Виртуальная стажировка содержит более 100 ресурсов, где разме-

щен успешный опыт муниципальных районов и отдельных образовательных ор-
ганизаций. Площадку посещают более 20 тысяч педагогов ежегодно.  

Социальные сети объединили учителей-практиков, готовых поделиться своим 
опытом, профессионально обогащая друг друга. Участие в работе сетевых сооб-
ществ рассматривается сегодня как повышение квалификации. 

Отметим, что большое количество мероприятий, реализуемых в Институте, 
транслируются в прямом эфире и доступны всем участникам социальных сетей. 

Экспертно-профессиональное сообщество портала сопровождения развития 
профессиональных компетенций обеспечило интеграцию ресурсов ведущих экс-
пертов в области образования по направлениям: 

– государственная политика в образовании; 
– воспитание; 
– профориентация; 
– наставничество; 
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– цифровая дидактика; 
– инклюзивное образование; 
– психолого-педагогическая поддержка детей и семей. 

Виртуальное наставничество в институте развивается за счет развития меха-
низмов взаимодействия в социальных сетях, участия в виртуальных стажиров-
ках, профессиональных сетевых сообществ. Сетевое взаимодействие наставни-
ков осуществляется на сетевой площадке «Школа наставничества», действую-
щей на сайте ИРО РТ. Страница стажировочной площадки «Школа наставниче-
ства» представлена в современном формате: каждый посетитель страницы может 
узнать, как стать наставником, участником проекта по наставничеству, о имею-
щейся нормативной и научно-методической базе, созданной и аккумулируемой 
в институте. С помощью навигатора, размещенного на странице, наставник и лю-
бой участник проекта может ознакомиться с лучшим авторским опытом настав-
ников, ставших победителями республиканского конкурса, получить возмож-
ность изучить методические, проектные новинки и программы мастер-классов, 
представленных в медиатеке.  

Современные наставники объединяются в сетевые профессиональные сообще-
ства: руководителей, молодых учителей, педагогов-предметников, специалистов 
по воспитанию, психологов и др. Профессиональные сетевые сообщества – пло-
щадка для непрерывного профессионального развития педагогических и руково-
дящих кадров: обмена интересными идеями, возможности повысить свое про-
фессиональное мастерство, идти в ногу с техническими и социальными преобра-
зованиями, заниматься на постоянной основе профессиональным саморазви-
тием, реализовывать свой творческий потенциал.  

Сетевые площадки «Школа наставничества», «Портал сопровождения профес-
сиональных компетенций» –это информационные ресурсы, которыми активно 
пользуются педагоги, так как материалы на сайте всегда находятся в актуальном 
состоянии, обновляются. Сетевые площадки объединяет и ресурсы образова-
тельных организаций-лидеров нашей республики, наставников, транслирующих 
эффективные образовательные практики, материалы участников профессио-
нальных сетевых сообществ. Формируемая база ресурсов позволяет педагогиче-
ским работникам, руководящим кадрам и управленческим командам реализовать 
индивидуальный маршрут профессионального развития. 

К образовательным и научно-методическим мероприятиям Института привле-
каются ресурсы партнеров. Профессиональные сетевые сообщества – это огром-
ное поле для самореализации для каждого наставника. Именно представители 
сетевых сообществ имеют возможность быстрого ознакомления членов сообще-
ства своими идеями, новыми подходами, методиками для экспертной оценки. 
Как правило, сетевые сообщества создают свои чаты для общения, куда выкла-
дывают материалы, статьи, видео с уроков, мастер-классов и т.д., таким образом, 
виртуальное наставничество становится одной из ведущих фор развития настав-
ничества и наставнических форм среди педагогического сообщества [1]. 

Современный педагог всегда находится в поиске, в самосовершенствовании, 
в саморазвитии и развитии своего профессионального пути. Участие ведущих 
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педагогов в качестве виртуального наставника в педагогических сообществах 
способствует: 

– созданию единого информационного профессионального пространства; 
– диссеминации педагогического опыта, поддержке, сотрудничеству; 
– распространению успешных педагогических практик; 
– поддержке инновационных образовательных инициатив, идей на уровне со-

общества, а впоследствии, возможно и на уровне района, города, республики 
и т.д.; 

– организации неформального общения между наставниками, подопечными. 
Таким образом, сетевые сообщества предлагают новые формы коммуникации, 

которые позволяют делиться опытом, комментировать и задавать вопросы, не-
взирая на расстояния, наблюдать положительный опыт других педагогов на вир-
туальных мастер-классах, повышать свой квалификационный уровень и ИК – 
компетентности в принципиально новом информационном пространстве, что 
несомненно способствует профессиональному развитию педагогов и дат воз-
можность получать новые знания, экспертные оценки, консультации в новых 
формах виртуального наставничества [3]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются явления распространения и взаимодействия звука и света с окру-

жающей средой посредством проведения экспериментов с помощью образовательной робото-
технической платформы на основе LEGO MINDSTORMS. Рассмотренная образовательная 
платформа способна помочь улучшить качество преподавания физики, более глубокому изу-
чению законов электричества, электроники и приобретению навыков в робототехнике.  

Ключевые слова: звук, свет, волна, образовательная робототехника, физика, датчики, экс-
перимент, LEGO. 

Abstract 
The article deals with the phenomena of propagation and interaction of sound and light with the 

environment through experiments using an educational robotic platform based on LEGO MIND-
STORMS. The considered educational platform can help improve the quality of teaching physics, a 
deeper study of the laws of electricity, electronics and the acquisition of skills in robotics. 

Keywords: sound, light, wave, educational robotics, physics, sensors, experiment, LEGO. 
 
Развитие технологий в двадцать первом веке привело к появлению новых ти-

пов технологий в образовательной сфере. Одним из захватывающих технологи-
ческих нововведений является образовательная робототехника (ОР), то есть при-
менение робототехники в образовательном контексте. При таком подходе уча-
щиеся приобретают определенные навыки (например, знания в области электри-
чества, электроники, робототехники) и развивают стратегические и динамиче-
ские способности в игровом форме, которая должна повысить мотивацию уча-
щегося, увлечь и облегчить обучение.  

Законы распространения звука и света в пространстве важны для изучения, так 
как люди постоянно окружены различными звуками и излучениями света. К тому 
же практически все роботы ориентируются в пространстве с помощью датчиков 
света и звука.  

Данная образовательная платформа способна помочь улучшить качество пре-
подавания физики и понимание ее учениками. Таким образом, данная разработка 
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будет интересна различным образовательным учреждениям, детям, которые хо-
тят изучить физику на более глубоком уровне.  

Было принято решение начать с конструкции робота на основе деталей из обу-
чающего набора LEGO MINDSTORMS [1-3]. Сборка началась с фундамента для 
образовательной платформы. Он представлял из себя крепление нескольких рам 
из набора LEGO MINDSTORMS с установленным контроллером таким образом, 
чтобы центр тяжести не был смещен. Затем установили датчики цвета и ультра-
звуковые датчики по обе стороны от платформы. Использование двух датчиков 
каждого вида позволяет проводить сравнение показателей экспериментальным 
способом. 

 

 
 

Рис. 1. Образовательная платформа 
 
Написания специальной программы не требуется. Используется лишь вывод 

показаний датчиков на экран контроллера EV3 для их сравнения. Таким нагляд-
ным путем были произведены опыты и сделаны соответствующие выводы.  

«Звуковые волны, проникая из одной среды в другую, отклоняются от своего 
первоначального направления, то есть преломляются. Угол преломления может 
быть больше или меньше угла падения. Это зависит от того, из какой среды 
в какую проникает звук».  

Были даны три предмета из разных материалов: пластик, дерево и ткань, все 
предметы широкие и плоские, никаких неровностей не наблюдалось. Их поме-
стили на одинаковом расстоянии в 30 см и сняли показания с одного ультразву-
кового датчика.  

 

 
 

Рис. 2. Эксперимент с пластиком, деревом и тканью 
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Рис. 3. Значение ультразвукового датчика при эксперименте  
с пластиком, деревом и тканью 

 
Ультразвуковой датчик отлично «видит» пластиковую коробку и деревянную 

коробку. Погрешность незначительна и составляет 0,3 см и 2,6 см. Датчик «ви-
дит» тканевую поверхность намного хуже. Погрешность значительна и состав-
ляет 5,7 см. 

Таким образом, показания ультразвукового датчика зависят от материала по-
верхности предмета. Звук, проникая из одной поверхности в другую, может по-
казать разные значения, так как его скорость зависит от этой самой среды. Пла-
стик лучше всего отражает ультразвуковой сигнал, что приводит к более точным 
показаниям расстояния. 

«Характер распространения звуковых волн у препятствия зависит от соот-
ношения между размерами препятствия и длиной волны. Если размеры препят-
ствия малы по сравнению с длиной волны, то волна обтекает это препятствие, 
распространяясь во все стороны»  

Были даны ровная широкая и закругленная поверхности, сделанные из пла-
стика. Их поместили на одинаковом расстоянии в 30 см и сняли показания с од-
ного ультразвукового датчика.  

Показания для ровной широкой поверхности из пластика мы возьмем из Экс-
перимента 1 для сравнения результатов. 

 

 
 

Рис. 4. Эксперимент с закругленной пластиковой поверхностью 
 

 
 

Рис. 5. Значение с ультразвукового датчика  
при эксперименте с закругленной поверхностью 
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Датчик «видит» поверхность цилиндра хуже. Погрешность составляет 3 см. 
Таким образом, ультразвук лучше отражается от плоских прямых поверхностей, 
так как при изогнутой поверхности, как с цилиндром, звук немного обтекает пре-
пятствие, таким образом, показывая не точные результаты. 

«Если существует несколько источников звука, то они перекрывают друг 
друга».  

Были даны два ультразвуковых датчика. Пластиковую коробку поместили на 
расстоянии в 30 см и сняли показания. 

 

 
 

Рис. 6. Эксперимент с двумя УЗ датчиками 
 

 
 

Рис. 7. Показания с двух УЗ датчиков 
 
Как мы видим, два датчика видят совершенно разные значения, причем раз-

ница между ними большая. Можно сделать вывод, что два датчика глушат друг 
друга. 

«Распространение световых лучей в среде происходит независимо друг от 
друга».  

Были даны два датчика цвета, работающих в режиме «Яркость отраженного 
света» и предмет, помещенный на расстоянии в 2 см. 

 

 
 

Рис. 8. Эксперимент с датчиками цвета и одним предметом 
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Рис. 9. Показания с датчиков цвета 
 
Как мы видим оба датчика цвета показывают одинаковые значения. Световые 

волны никаким образом не влияют друг на друга.  
Технология – это постоянно развивающийся процесс, влияющий и сопровож-

дающий современный промышленный, социальный и образовательный про-
гресс. Следовательно, потребность в информационном обществе делает исполь-
зование передовых технологических средств все более распространенным в об-
разовании, но, в то же время, как правило, не присутствующим в школьной про-
грамме. Действительно, в последние годы мы наблюдаем впечатляющий рост 
приложений с использованием робототехники и искусственного интеллекта. Эти 
технологии в настоящее время достаточно развиты, чтобы их можно было эф-
фективно сочетать с образовательной деятельностью, по-новому вовлекая уча-
щихся и помогая учителям более эффективно преподавать. 

В двадцать первом веке все больше образовательных учреждений пользуются 
самыми последними технологиями, робототехникой в том числе. Данная образо-
вательная платформа способна помочь улучшить качество преподавания физики 
и понимание ее учениками. Таким образом, данная разработка будет интересна 
различным образовательным учреждениям, детям, которые хотят изучить фи-
зику на более глубоком уровне.  
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Аннотация 
В статье показано участие департамента «Факультет журналистики» Уральского федераль-

ного университета в реализации проекта «Экспорт образования». Раскрыт исторический опыт, 
накопленный предшественниками в 1950-х, 1980-х и 1990-х гг., который позволяет авторам 
ставить актуальные вопросы о формах повышении эффективности – прямых договорах со-
трудничества факультетов журналистики с российскими заграничными учреждениями, в част-
ности, агентством Россотрудничество, формировании языкового портфолио иностранных аби-
туриентов. 

Ключевые слова. Экспорт образования, «мягкая сила», Россотрудничество, языковое 
портфолио, прямые договоры сотрудничества. 

Abstract 
The article shows the participation of the Department "Faculty of Journalism" of the Ural Federal 

University in the implementation of the project "Export of Education". The historical experience ac-
cumulated by the predecessors in the 1950s, 1980s and 1990s is revealed, which allows the authors 
to raise topical questions about the forms of efficiency improvement – direct contracts of cooperation 
between journalism faculties with Russian foreign institutions, in particular, the Rossotrudnichestvo 
agency, the formation of a language portfolio of foreign applicants. 

Keywords: Export of education, "soft power", Rossotrudnichestvo, language portfolio, direct co-
operation agreements. 

 
Совсем недавно в Екатеринбурге был большой сбор выпускников департа-

мента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета сразу 
нескольких поколений. Это было обусловлено тем, что 2021 год был для него 
несколько раз юбилейный. В апреле 2021 года исполнилось 85 лет с начала выс-
шего журналистского образования на Среднем Урале (ЦДООСО. Ф. 220. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 151). В августе 2021 года журфак, как его по привычке именуют студенты 
и выпускники, отметил 80-летие существования в статусе структурного подраз-
деления Уральского университета, в т.ч. с 1959/1960 учебного года в статусе фа-
культета УрГУ, а с сентября 2011 года — в статусе департамента УрФУ. За эти 
годы подготовлено более 12 тысяч студентов, в том числе и для зарубежных 
стран, что лучше всего характеризовали поздравительные телеграммы более чем 
из десяти государств.  
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Однако актуальность темы данной статьи связана не только с юбилейными да-
тами департамента, но и с задачами повышения эффективности его деятельности 
по реализации федерального проекта «Экспорт образования»1.  

В Министерстве образования и науки РФ неоднократно озвучивали планы 
по увеличению экспорта высшего образования в российских вузах в ближай-
шее время. Это в условиях новой реальности, как свидетельствует практика, 
в целом способствует повышению конкурентоспособности и привлекательно-
сти российской системы высшего образования на международном рынке (На 
двух языках // Российская газета. 2020. 30 сентября). Системный поиск та-
лантливых, высокомотивированных иностранных абитуриентов, а также по-
всеместное развитие онлайн-технологий заставили российские университеты 
искать и внедрять новые коммуникационные стратегии. К примеру, беспреце-
дентно быстро осваивать и инструментарий имиджмейкеров, в частности, для 
формирования своего бренда. По данным на 2021 г. [4], в российских вузах 
обучается 310 тыс. иностранных студентов, это примерно 8% от числа всех 
студентов в России. Но достичь этих показателей удалось благодаря не только 
реализации крупных стратегических национальных проектов РФ в области ин-
тернационализации высшего образования, но и системной работе федеральных 
университетов. Ведь если раньше самое большое количество обучающихся из 
зарубежья приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то в последние годы 
центрами подобного взаимодействия становились Казань, Владивосток, Екате-
ринбург, другие города. Именно при привлечении научно-образовательных ре-
сурсов нестоличных вузов предстоит решать поставленные Правительством 
РФ новые задачи развития экспорта образования, согласно которым к 2030 г. 
число подготовленных и мотивированных иностранных студентов, обучаю-
щихся в вузах России, должно увеличиться в 1,5 раза. Следовательно, всё боль-
шая глобализация и интернационализация всероссийского рынка образования 
и науки, повышение академической мобильности исследователей, преподава-
телей и студентов являются сегодня трендами развития российского общества 
как информационного и цифрового.  

Более десяти лет департамент «Факультет журналистики» участвовал в Про-
грамме развития федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». За эти годы в ме-
роприятиях Дорожной карты ее реализации, предполагавшей выход УрФУ на 
международные образовательные рынки, достигнуты определенные успехи. 
На первом этапе ставилась задача возобновить контакты с традиционными парт-
нерами из Монголии, на втором этапе был осуществлен выход в Казахстан, 
страны Центральной Азии, Каспийского региона и Закавказья, на третьем этапе 

 
1 Федеральный проект «Экспорт образования» реализуется в рамках национального проекта 

«Образование». Он нацелен на усиление глобальной конкурентоспособности России и попадание в десятку 
ведущих стран по качеству высшей школы. До последнего времени Россия занимала шестое место в мире по 
числу иностранных студентов, уступая лишь Великобритании, США, Германии, Франции и Китаю. 
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в 2018-2021 гг. – в Китай, Восточную Европу и др. В частности, в ходе визита 
тогдашнего директора департамента «Факультет журналистики» Б.Н. Лозов-
ского и профессора В.Ф. Олешко были заключены Договоры сотрудничества 
с рядом университетов Китая [3], результатом визита Р.Л. Исхакова в Афгани-
стан стал приезд на обучение магистрантов из этой страны. В диссертационном 
совете 5.9.08.20 УрФУ по специальности «Медиакоммуникации и журнали-
стика» защитила кандидатскую диссертацию гражданка Вьетнама Зонг Тхи 
Фыонг Чи на тему «Социальные медиа в системе медиакоммуникаций академи-
ческих библиотек (на примере университетов Хошимина)», в аспирантуре учи-
лись и учатся граждане Китая, Вьетнама, Бангладеш и др.  

Современная деятельность департамента журналистики УрФУ основывается 
на правовой базе Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 
с 1 июня 2021 года) и Устава Уральского федерального университета. Но следует 
отметить, что к участию в федеральном проекте «Экспорт образования» препо-
давательский коллектив был готов благодаря прежде всего, накопленному 
опыту предшественников.  

Приезд в Советский Союз молодежи из демократических стран Восточной Ев-
ропы для обучения в советских вузах был характерной чертой послевоенных лет. 
Первым иностранным студентом на журфаке стал в 1946 году посланец Албании 
Фикри Вогли. В послевоенные годы в Уральском университете учились также 
Д. Методиев (Болгария), С. Влад, Имре Шебеши, Бэла Банбас (Венгрия), Рышард 
Бадовский (Польша), Ча-Ен-Ун (Корея), Виктор Фрунзе, Дан-Диди Лазареску и 
Корнелия Лазареску, Николае Думитру, Геза Чизмодия (Румыния) [2].  

В начале и середине 1950-х годов возникали клубы содружества. Отделение 
журналистики завязало дружбу со словацкими студентами. Кафедра печати по-
лучала литературу от преподавателей кафедры журналистики и издательского 
дела Словацкого философского университета имени Яна Амоса Коменского. 
В адрес кафедры приходила студенческая газета "Mlady Novinař" («Молодой 
журналист»). В Уральском университете действовал Клуб интернациональной 
дружбы, велась переписка с молодежью других стран. Участники IV Всемирного 
фестиваля молодежи в Бухаресте (1955 г.) делали доклады и выставки. «Более 
двадцати лет выходила на кафедре стенная газета на трех языках, – вспоминала 
в 1960 году преподаватель кафедры иностранных языков УрГУ Т.Г. Астафьева, – 
и всегда самыми активными в ее выпуске были студенты-журналисты» [5].  

В январе 1975 года ЦК КПСС принял постановление «О мерах по улучшению 
подготовки и переподготовки журналистских кадров». В соответствии с партий-
ным постановлением на факультет журналистики Уральского университета 
начали переводить из других университетов студентов, прошедших филологиче-
скую подготовку на родном языке в объеме трех курсов и проявивших литера-
турные способности, для завершения высшего образования по специальности 
журналистика.  

В число студентов факультета журналистики УрГУ влились десятки третье-
курсников национальных университетов союзных и автономных республик 
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страны, в том числе Хожаберза Байрамов, Карамепедлед Гасанов, Курбаннепес 
Мукимов, Мамедклыч Мамедклычев, Аллаберды Ниязов, Курбанназар Арадху-
лиев, Джумагул Атаев, Китик Ахмедова, Аномамед Мятиев, Мухарбек Точиев, 
Ильяскум Чалыков, Ярмурад Шадурдыев, Бегназар Шаназаров, Лейлаханум 
Шахмамедова и многие другие. По окончании учебы этим людям выдавали ди-
плом УрГУ и направляли для работы в органах печати, телевидения и радиове-
щания тех республик, краев и областей, из которых были командированы. После 
образования в начале 1990-х годов суверенных государств на базе союзных рес-
публик большинство наших выпускников стали ведущими журналистами Ближ-
него Зарубежья. 

В середине 1980-х – в 1990-х годов студентами стали граждане Монголии 
Энхтуга Бамбацогтин, Бадам-Очир Галаарид, Бямбадорж Гурийн, Хуягин 
Энхтуяа, 12 февраля 1991 г. РСФСР и Монголия подписали Декларацию 
о дружбе и добрососедском сотрудничестве. Российско-монгольская декларация 
1991 года заложила базу для отношений двух стран в новых условиях. Ее основ-
ные положения затем были развиты и закреплены в Договоре о дружественных 
отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Монголией от 
20 января 1993 года, в Улан-Баторской декларации, которую президенты Россий-
ской Федерации и Монголии подписали 14 ноября 2000 года. В 2013 году создано 
монгольское представительство Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 
Председателем Правления представительства избран выпускник факультета 
журналистики УрГУ 1989 года Бадам-Очирын Галаарид. Его творческая судьба 
очень характерна. После окончания УрГУ он работал журналистом в газете «Ал-
тайн хөгжил», ответственным секретарём в газете «Улан-Батор», журналистом и 
ответственным секретарём, а также первым главным редактором в газете 
«Өнөөдөр», главным редактором объединения «Монголкино», начальником га-
зеты «Зууны мэдээ» и журнала «Гэрэлт цалиг» (2009). Также основал издатель-
ство «Цалиг» (2008) и телестудию «Цалиг» (2009). Заслуженный деятель куль-
туры Монголии (2013), председатель Союза журналистов Монголии, писатель, 
главный редактор журнала "Гэрэлт Цалиг" известен и как блогер. В 2006 году 
блог Галаарида входил в десятку самых читаемых блогов Монголии.  

Решением учредительного собрания 19 октября 2012 года создана обществен-
ная организация «Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ». Основная 
цель Ассоциации — развитие системы взаимовыгодного партнерства Универси-
тета и сообщества его выпускников для повышения качества жизни. В настоящее 
время в Ассоциации 1870 членов. Это выпускники из России, Казахстана, Китая, 
Монголии, Таджикистана, Киргизии, Израиля, ФРГ, США. Ассоциация имеет 
представительства в семи российских городах, включая Москву, а также в пяти 
зарубежных странах.  

Ассоциация, на наш взгляд, является ярким примером эффективного исполь-
зования инструментария «мягкой силы» (soft power). К сожалению, в научной 
литературе нередко доминирует критика «мягкой силы», а не обсуждение воз-
можности её применения на пользу России. Исследователи отмечают, что «с од-
ной стороны, она воспринимается как “недостойное” (манипулятивное) средство 
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реализации собственных интересов. С другой стороны, становятся невостребо-
ванными поиски нормативного объединяющего идеала, способного сформиро-
вать ядро «мягкого» потенциала» [1].  

Вместе с тем, большой проблемой, как свидетельствует наш опыт работы с за-
рубежными абитуриентами и даже аспирантами, остается их языковое портфо-
лио, то есть владение русским языком. В связи с чем, в соответствии с програм-
мой, первый год они обучаются на подготовительном отделении УрФУ. Про-
граммы подготовительного года обучения обеспечивают академическую подго-
товку для тех, кто планирует продолжить свое образование в УрФУ и хочет со-
ответствовать минимальным требованиям для поступления в бакалавриат, маги-
стратуру или аспирантуру. Учебная программа построена на подходе, основан-
ном на уровневом делении, и предлагает обучение ключевым языковым навы-
кам от начального до продвинутого уровня: произношению, аудированию, чте-
нию, говорению, письму и грамматике. Студенты проходят промежуточное те-
стирование на уровни А1 и А2, в конце года – итоговое тестирование на уровень 
В1, большинство получает сертификат о завершении курса. 

Процесс защиты выпускных квалификационных работ и магистерских диссер-
таций демонстрирует, наряду с аудированием и неплохим владением разговор-
ным языком, в ряде случаев отсутствие навыков освоения основных понятий, ин-
терпретации их содержания, нарушение смысловой структуры научного текста. 
В ходе предметного обучения на журфаке они работают с научными наррати-
вами, но, полагаем, что базовые основы должны быть заложены во время обуче-
ния на подготовительном отделении 

Россию за рубежом представляет Федеральное агентство по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Бла-
годаря этой организации, в наших аудиториях появились бакалавр Каземи Саид 
Али Наки, магистранты Джойя Муджибуррахман и Омар Ориахаил из Афгани-
стана, из Египта – Ахмед Элсайед, из Иордании – Ибрагим аль Ас-Сааф, из Си-
рии – Айхам Али.  

Вместе с тем, повышению эффективности работы загранучреждений, как по-
казывает наше сотрудничество с Центром российской науки и культуры в Ка-
буле (бывший директор Некрасов В.М.) способствовало бы налаживание пря-
мых связей вузов страны с ними, ибо выбор абитуриентами ведется по адресам 
конкретных вузов. В качестве ближайшей задачи необходимо также структури-
ровать наиболее востребованные и перспективные инструменты цифрового 
маркетинга вузов, которые поспособствуют увеличению российского экспорта 
услуг в сфере образования. А творческая деятельность хорошо подготовлен-
ного профессионального журналиста и его миссия как представителя «мягкой 
силы», надеемся, будет способствовать продвижению яркого бренда ведущих 
российских университетов.  
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Аннотация 
В статье анализируются вопросы, связанные с гуманизацией образовательных систем. Гу-

манизация рассматривается в качестве одной из тенденций современного образования. Пока-
зано, что современные процессы гуманизации в различных сферах жизнедеятельности чело-
века имеют тесную связь с гуманистическими идеями, выдвинутыми мыслителями прошлого, 
и сегодня не потеряли своей актуальности. 

Ключевые слова: воспитание; гуманизм; образование; личность; ценностные ориентации. 
Abstract  
The article analyzes issues related to the humanization of educational systems. Humanization is 

considered as one of the trends of modern education. It is shown that the modern processes of hu-
manization in various spheres of human life have a close connection with the humanistic ideas put 
forward by thinkers of the past, and today they have not lost their relevance. 

Keywords: upbringing; humanism; education; personality; value orientations. 
 
Российское общество находится сегодня на переломном этапе развития, кото-

рый характеризуется переоценкой ценностей, стремлением к преодолению всего, 
что мешает дальнейшему движению. Высшим смыслом социального развития 
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постепенно становится утверждение гуманного отношения к человеку, отноше-
ния как к высшей ценности бытия, слияние общественных и личных интересов, 
создание условий для свободного развития каждого человека. 

Неоспоримым представляется утверждение ведущих ученых-специалистов 
различных областей знаний, что гуманизация российского общества – импера-
тив, имеющий многомерное содержание. Его концепция и программы должны 
входить в антикатастрофическую политику выживания России в ближайшие 
годы.  

Если обратиться к истории отечественного образования, то заметим, что 
в 70-е-80-е гг. тенденции гуманизации и демократизации, набирая силу, все 
более заявляли о себе, как ведущие. Но, если учесть, что развитие форм и мето-
дов воспитательной работы носит диалектический характер и представляет со-
бой процесс постоянного возникновения и разрешения противоречий между це-
лями и задачами, а также изменяющимся содержанием и формами их реализа-
ции, то станет понятным, сколь тернистым было движение по этому пути. 

Отсюда нельзя исключить тот факт, что противоречивые тенденции в развитии 
советского общества в предыдущие десятилетия, ощущения рассогласованности 
в оценках гуманизма с общечеловеческих ценностных позиций и с советско-
классовых, не могли не повлиять на педагогическую мысль: приверженность к 
идеологическим установкам, ограничительным рамкам – все это, не выдержав 
испытания временем, хотя и не сразу, стало отторгаться реалиями жизни. Есте-
ственно, что, не сменив ценностных ориентаций и приоритетов в обществе было 
не просто существенно поднять планку гуманизации всего учебно-воспитатель-
ного процесса в школе. И тем не менее позитивные подвижки в этом направле-
нии нельзя не увидеть. 

Понимание значимости гуманизации и гуманитаризации как ключевого эле-
мента в учебно-воспитательном процессе нашло отражение во многих работах 
ученых-педагогов и практиков в 90-е годы (Берулава М.Н., Бондаревская Е.В., 
Газман О.С., Субетто А.И. и др.) [1; 2; 4; 7]. 

Серьезный вклад в развитие гуманистической направленности педагогической 
мысли в 90-е годы внесли ученые и педагоги-практики Республики Татарстан 
(Мухаметзянова Г.В., Нигматов З.Г., Валеева Р.А. и др.). [3; 5; 6]. 

По-новому стал трактоваться и смысл гуманизма в педагогике и при воспита-
нии взглядов и убеждений по вопросам культуры межнациональных отношений. 
Исповедовать гуманизм, приоритет общечеловеческих ценностей – это значит 
научиться уважать и ценить то, что есть у других народов и является их вкладом 
в общечеловеческое развитие, оберегать все то, что создано всеми народами 
и что свято для них, ценность личности – предметная основа общечеловеческого. 

Самый общий анализ трудов по гуманистической проблематике дает основа-
ние сделать вывод, что по-прежнему остаются в исследовательском поле педаго-
гической науки ниши, связанные с неразработанностью таких направлений гу-
манизации различных сфер педагогической науки и практики, как: 

– определение и обоснование основных закономерностей гуманизации обра-
зования России; 
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– сравнительное исследование эволюции гуманистической педагогики и авто-
ритарной; 

– раскрытие человека потенциальных и скрытых общественные возможностей 
представить педагогики гуманизма; 

– социально-педагогические условия индивиду использованные для гуманиза-
ции отечественной которые школы термин. 

Ретроспективный анализ развития принципа гуманизма в отечественной педа-
гогике и школе позволяет сделать вывод, что в истории советского и российского 
образования не было столь активного периода как последние десятилетия 
XX века, когда гуманизацию образования стали рассматривать в качестве одной 
из глобальных проблем его реформирования. 

Это не случайно, так как процессы преобразования общества сопровождаются 
деформацией понятий о культуре, образе жизни, искусстве, образовании, чему 
в немалой степени способствуют средства массовой информации. 

Следствием этого является дисгармония отношений человека с человеком, че-
ловека с природой. В итоге провоцируются кризисы в духовном развитии лично-
сти, в общественном сознании, в жизни российского общества в целом. 

Главная проблема здесь состоит в том, что нет разработанной целостной тех-
нологии использования системы культурно-нравственных, социальных ценно-
стей. Имеются лишь отдельные формы и методы этой системы. 

Вероятно, их могла бы отразить четкая концепция гуманистического образо-
вания. Учитывая это обстоятельство в данной магистерской диссертации сделана 
попытка вскрыть внешние (политические, социально-экономические) и внутрен-
ние (общепедагогические, психологические) условия и факторы, влияющие на 
развитие принципа гуманизма. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта, особенностей и факторов обще-
ственной жизни, влияющих на социализацию и гуманизацию личности, позволил 
выявить и систематизировать некоторые подходы, направления, методы и сред-
ства формирования и развития нравственной и гуманистической личности вос-
питуемого: 

– главное направление формирования и развития такой личности является со-
здание в обществе необходимых условий, опосредованно воздействующих на 
свободное развитие человеческой индивидуальности; 

– формирование и развитие гуманистической личности воспитуемого связано 
с избавлением от антигуманизма психологических стереотипов прошлого, с од-
новременным формированием нового гуманистического мышления. Изменение 
мировоззрения и психологии мышления воспитанников возможно с переходом 
школ к гуманизму, развивающему образованию, когда каждый воспитанник бу-
дет самостоятельно вырабатывать свои взгляды, собственное умение мыслить и 
развиваться как свободная, нравственная, творческая личность; 

– главным системообразующим фактором в формировании и развитии лично-
сти воспитуемого является учебный процесс, как ядро системного формирования 
всех социальных качеств, в том числе гуманизма и нравственности. Прежде 
всего, необходим переход воспитательно-образовательной сферы на новые 
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психолого-педагогические, философские, социологические принципы формиро-
вания и развития личности воспитуемого, адекватно отражающие все изменения 
в реальной жизни России и в мире личности сегодняшнего воспитуемого; 

– другим важным направлением формирования в школе личности гуманисти-
ческого типа является усиление мотивации воспитанников в нравственно-гума-
нистическом развитии. В качестве мобилизующего фактора сегодня все чаще вы-
двигаются такие ценности, как самореализация, компетентность и творчество; 

– в учебном процессе необходимо усилить акцент на развитие интеллектуаль-
ного, нравственного и культурного потенциала личности воспитуемого. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается вопрос эффективности использования дистанционного обу-

чения и цифровых образовательных ресурсов для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Перечислены факторы, ограничивающие их применение. Автором статьи представ-
лен опыт работы Детского ордена милосердия города Набережные Челны по организации об-
разовательного процесса для детей, находящихся на длительном лечении. 
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Abstract  
This article reveals the issue of the effectiveness of the use of distance learning and digital educa-

tional resources for children with disabilities. The factors limiting their use are listed. The author of 
the article presents the experience of the Children's Order of Mercy of the city of Naberezhnye Chelny 
in organizing the educational process for children undergoing long-term treatment. 

Keywords: distance learning, digital educational resources, children with disabilities. 
 
Дети с ограниченными возможностями здоровья одна из наиболее уязвимых 

категорий детей с точки зрения их социальной успешности и личностного раз-
вития. Это в первую очередь касается детей, находящихся на домашнем обуче-
нии и длительном лечении. Низкая социальная компетентность вызвана отсут-
ствием навыков общения, заниженной самооценкой, чрезмерной тревожностью 
и неуверенностью в себе. Всё это является преградой для полноценного кон-
такта ребенка с внешним миром. Выходом из сложившейся ситуации может 
стать дистанционное обучение, которое повысит доступность качественного 
образования для детей данной категории, предоставит возможность виртуаль-
ного общения и поможет найти друзей, то есть будет способствовать их инте-
грации в социум.  

Теоретические основы внедрения дистанционного образования детей с ОВЗ 
представлены в работах Андреева А.А., Вайндорф-Сысоевой М.Е., Насыровой 
Э.Ф., Суворовой И.В., Хвостовой Н.А., Ястребовой Г.А. 

Дистанционное обучение, по определению А.А. Андреева, – «это синтетиче-
ская, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на исполь-
зовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий 
и их технических средств, которые применяются для доставки учебного матери-
ала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем 
и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их рас-
положению в пространстве и во времени, а также к конкретному образователь-
ному учреждению» [1]. 

На сегодняшний день в 16 объединениях Детского ордена милосердия Город-
ского дворца творчества детей и молодёжи №1 города Набережные Челны зани-
мается 99 детей с ОВЗ. Это неоднородная по своему составу группа, с разным 
уровнем развития и возможностями. Есть дети, способные при специальной под-
держке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, 
другие же нуждаются в адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программе образования. Часть детей, по состоянию здоровья, находится на до-
машнем обучении. Многие из ребят длительное время вынуждены находиться на 
лечении или в реабилитационных центрах. Применение дистанционных образо-
вательных технологий, в этом случае, становится насущной необходимостью, 
так как перерывы в занятиях могут привести к потере всех ранее полученных 
навыков. 
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Дистанционное обучение предоставляет ребенку возможность осваивать про-
грамму по месту его пребывания, обеспечивая возможность пользоваться раз-
личными источниками информации, виртуально общаться в онлайн режиме, как 
с педагогом, так и со сверстниками. 

Педагоги проводят занятия как онлайн, так и в офлайн форматах. Офлайн фор-
мат позволяет ребенку заниматься в удобное время, в удобном месте и в прием-
лемом для него темпе. Обучающийся сам решает, сколько ему необходимо вре-
мени для освоения нового материала, продолжительность занятий в зависимости 
от состояния своего здоровья на данный момент, что стимулирует развитие са-
мостоятельности в организации деятельности. Изучение темы может длиться от 
нескольких недель до нескольких месяцев – всё индивидуально. Педагог отве-
чает на вопросы и регулярно оценивает работы обучающегося. После того как 
ребёнок усвоил одну тему – переходит к следующей. 

При разработке занятия педагог учитывает уровень актуального развития и 
информационной компетентности ребенка. Для активизации внимания и повы-
шения интереса к новому материалу педагог максимально использует цифровые 
образовательные ресурсы, вовлекая в процесс восприятия нового зрение, слух, 
эмоции, воображение. Полученный положительный эмоциональный заряд вызы-
вает желание действовать, дети начинают работать более творчески. Применение 
цифровых образовательных ресурсов делают занятие более увлекательным, раз-
вивают внутреннюю мотивацию и служат эффективным средством коррекцион-
ного воздействия. 

В своей работе «Формирование мотивации учения в школьном возрасте» 
А.К. Макарова обращает внимание на то, что чем интересней учебный материал, 
его содержание и наглядность тем выше внутренняя мотивация ребенка к учеб-
ному процессу. 

К цифровым образовательным ресурсам, активизирующим познавательную 
деятельность детей, относятся компьютерные тренажеры, презентации, компью-
терные учебно-развивающие программы, видео демонстрации, игры, направлен-
ные на развитие познавательных процессов. Обучаясь офлайн, ребенок включа-
ется в осознанную учебную деятельность, тренирует навыки самообразования. 
При этом дополнительно идёт процесс углубленного освоения компьютера 
и средств коммуникаций. 

Вместе с тем имеется ряд причин, которые могут ограничивать использование 
дистанционного обучения детей с ОВЗ: 

• неспособность ребенка организовать свою работу в связи с возрастом или 
особенностями развития;  

• ограниченность непосредственного эмоционального влияния педагога на 
ребенка ведет к снижению внешней мотивации, падению его познавательной ак-
тивности и интереса к занятиям.  

Без всякого сомнения, дистанционная форма обучения на определенном этапе, 
для детей с ОВЗ, является огромным преимуществом, так как позволяет расши-
рить возможности предоставления учебной информации, учесть личностные осо-
бенности ребенка, выстроить его индивидуальную образовательную траекторию, 
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адаптированную к его конкретным нуждам. Открытость виртуального коммуни-
кативного пространства позволяет общаться как с педагогом, так и со сверстни-
ками, не испытывая при этом дискомфорта, что крайне важно для детей, которые 
испытывают острую потребность в общении и расширении контактов. 
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Аннотация 
Актуальность темы статьи связана с возникшими в современном обществе противоречиями 

между имеющимися теоретическими знаниями и несформированностью базовых навыков, не-
обходимых человеку для жизни в обществе – что связано с понятием «функциональная гра-
мотность». Формирование читательской грамотности осуществляется на уроках русского 
языка и литературы, в том числе средствами искусства. В условиях урочной и внеурочной 
деятельности нами были поставлены задачи развития следующих компетенций: 1) нахожде-
ние и извлечение информации из текста; 2) интеграция и интерпретация текста; 3) осмысление 
и оценка текста; 4) использование информации из текста. Психолого-педагогические условия 
развития читательской грамотности воспитанников средствами искусства: постановка цели 
развития личности, выбор эстетически выразительных форм, методов, средств обучения 
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и воспитания, системная диагностика уровней обучении, развития, коррекция с учетом инди-
видуальных уровней достижения. 

Ключевые слова: читательская грамотность, эстетическая деятельность, саморазвитие 
обучающихся.  

Abstract 
The relevance of the topic of the article is connected with the contradictions that have arisen in 

modern society between the available theoretical knowledge and the lack of formation of the basic 
skills necessary for a person to live in society – which is associated with the concept of "functional 
literacy". The formation of reading literacy is carried out in the lessons of the Russian language and 
literature, including by means of art. In the conditions of classroom and extracurricular activities, we 
set the tasks of developing the following competencies: 1) finding and extracting information from 
the text; 2) integration and interpretation of the text; 3) comprehension and evaluation of the text; 
4) use of information from the text. Psychological and pedagogical conditions for the development 
of pupils' reading literacy by means of art: setting the goal of personal development, choosing aes-
thetically expressive forms, methods, means of training and education, systemic diagnostics of learn-
ing levels, development, correction taking into account individual levels of achievement. 

Keywords: reading literacy, aesthetic activity, self-development of students. 
  
В современном обществе успешно решаются вопросы обучения подрастаю-

щего поколения. При этом ученые выявили противоречия между имеющимися 
теоретическими знаниями и неспособностью решать практические задачи в про-
фессиональной, бытовой и многих других сферах. В настоящее время актуальной 
является проблема развития функциональной грамотности обучающихся. Про-
блема связана с таким принципом обучения, как связь теории с практикой. Тра-
диционные формы обучения опираются на данный принцип. В условиях совре-
менного цифрового образования развитие функциональной грамотности осу-
ществляется на каждом учебном предмете. Функциональная грамотность обуча-
ющихся представляет собой умения применять полученные знания на практике 
индивидуально, во взаимодействии с другими участниками учебно-воспитатель-
ного процесса: учениками, учителями, родителями и др. Учебный материал 
структурируются с учетом цели развития компетенций на основе возрастных 
и индивидуальных особенностей развития воспитанников. Знание возрастных 
особенностей позволяет педагогу строить взаимодействие с обучающимися 
в условиях развития восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. Темпера-
мент, характер, способности относят к индивидуальным особенностям ученика.  

Целью нашей работы является выявление психолого-педагогических условий 
развития читательской грамотности обучающихся средствами искусства.  

«Функциональную неграмотность в XXI веке называют цивилизационным 
риском, поскольку именно она приводит к человеческому фактору – неумению 
верно воспринять инструкцию по использованию оборудования, машины или 
инструмента, что приводит к несчастным случаям вплоть до техногенных ката-
строф» [6]. Понятие «функциональная грамотность» связано с возникшими 
в современном обществе противоречиями между имеющимися теоретическими 
знаниями и несформированностью базовых навыков, необходимых человеку 
для жизни в обществе. Уровень образования еще не всегда свидетельствует 
о высоком уровне функциональной грамотности. Формирование функциональ-
ной грамотности учащихся осуществляется средствами учебно-



406 
 

воспитательного процесса, общения, искусства, трудовой деятельности и мно-
гими другими. В настоящее время в учебно-воспитательном процессе осу-
ществляется система работы по развитию личности воспитанника. Выделяют 
следующие виды функциональной грамотности: читательская грамотность, ма-
тематическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные ком-
петенции; креативное мышление. 

Читательская грамотность является одним из компонентов функциональной 
грамотности.  

Развитие читательской грамотности предполагает «способность человека по-
нимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чте-
нием для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-
ности, участвовать в социальной жизни» [4].  

На уроках литературы ставится цель формирования читательской грамотно-
сти, в том числе средствами искусства. В условиях художественной деятельно-
сти осуществляется развитие эстетических качеств ученика: мотивов, потребно-
стей, интересов, вкусов, способностей, творческой деятельности. 

Система развития читательской грамотности опирается на следующие виды: 
1) читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации 
из текста; 2) читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией 
текста; 3) читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста; 
4) читательские действия, связанные с использованием информации из текста 
[5]. На наш взгляд, развитие читательской грамотности осуществляется в усло-
виях эстетической деятельности обучающихся. Развитие художественной куль-
туры осуществляется, в частности, средствами художественной литературы 
в тесной связи с другими видами искусства, природой, общением, деятельно-
стью. Деятельность наряду с сознанием является компонентом культуры лично-
сти, представляет систему умений, навыков воспитания и самовоспитания уча-
щихся [5]. Например, читательские действия, связанные с интеграцией и интер-
претацией текста по произведению М. Горького, позволили применить методы 
активного чтения, проанализировать повесть, выявить связь между характером 
эмоционального подтекста и настроя читателя [1].  

Рассмотрим, в чем заключается эстетический аспект читательских действий, 
связанных с интеграцией и интерпретацией. В МБОУ «Многопрофильный лицей 
186 – «Перспектива» Приволжского района г. Казани в условиях урочной и вне-
урочной деятельности проводится работа по развитию читательской грамотно-
сти воспитанников.  

Были использованы такие методы и формы развития читательской грамотно-
сти, как эссе, сочинения, презентации, создание кроссвордов, занимательные 
викторины, квесты (веб-квесты), составление словесного поля, кластеров по тек-
стам произведений искусства, разработка тестов, синквейны, проекты, перфо-
манс, хэппенинг, мозговой штурм, создание сценариев мероприятий, участие 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д. 

Так, в рамках ежегодного литературного дворика был проведен веб-квест по 
повести Максима Горького (1868 – 1936) «Детство».  
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На литературном дворике интеграция заключалась в работе участников с ис-
торией создания повести «Детство», поиском и объяснением выразительных 
средств, работе с текстом на основе принципов гармонии, простоты и красоты. 

 Читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста по 
произведению М. Горького, позволили применить методы активного чтения, 
проанализировать повесть, выявить связь между характером эмоционального 
подтекста и настроя читателя [1]. При ответе на вопрос: какую роль играют изоб-
раженные на иллюстрации к повести руки деда главного героя, воспитанники 
ответили, что таким образом подчеркивается любовь дедушки к наказанному им 
же внуку. Видно, что руки Василия Васильевича Каширина стремятся погладить 
внука, направлены ладонями к Алексею. В истории рассказанной дедушкой, про-
слеживается стремление оправдать жестокость к людям, своим детям, жене, вну-
кам трудной и несправедливой жизнью. Обучающиеся провели поисково-иссле-
довательскую работу по сбору информации, связанной с жизнью и творчеством 
Максима Горького в Казани. Были выявлены и продемонстрированы сведения о 
памятнике писателя.  

Таким образом, восприятие произведений художественной литературы позво-
ляет развивать читательскую грамотность. При этом учитывается предшествую-
щий опыт, мировоззрение читающего, навыки и умения эстетического воспита-
ния и самовоспитания. 

Были выявлены следующие психолого-педагогические условия развития чи-
тательской грамотности воспитанников средствами художественной литера-
туры: постановка цели развития личности, выбор эстетически выразительных 
форм, методов, средств обучения и воспитания, системная диагностика уровней 
обучении, развития, коррекция с учетом индивидуальных уровней достижения.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития личности в рамках межличностных отноше-

ний подростков. Целью статьи является изучение роли межличностных отношений в самораз-
витии личности подростка. Значительное внимание уделяется рассмотрению особенностей 
межличностных отношений подростков, общению, как ведущей деятельности. Автор распи-
сывает основные этапы развития личности в рамках межличностных отношений и задачи клас-
сного руководителя в формировании межличностных отношений и саморазвитии личности. 

Ключевые слова: межличностные отношения, подросток, развитие, личность, деятель-
ность, общение. 

Abstract 
The article deals with the problem of personality development within the framework of interper-

sonal relationships of teenagers. The purpose of the article is to study the role of interpersonal rela-
tionships in the self-development of a teenager's personality. Considerable attention is paid to the 
consideration of the features of interpersonal relationships of adolescents, communication as a lead-
ing activity. The author describes the main stages of personality development within the framework 
of interpersonal relationships and the tasks of the class teacher in the formation of interpersonal rela-
tionships and self-development of personality. 

Keywords: interpersonal relationships, teenager, development, personality, activity, communica-
tion.  

 
В современном мире как никогда становится актуальной проблема развития 

подростков, так как в этом возрасте дети начинают формировать основы своей 
нравственной культуры, социальные установки, появляется осознание себя в об-
ществе. Данные процессы у подростка происходят в общении с другими людьми, 
так как именно через общение у ребенка приходят в стабильность черты его ха-
рактера и основные формы его поведения в социуме, то есть межличностного 
поведения.  

Как мы можем заметить, указанная проблема непосредственно связана с про-
блемой «личности в системе коллективных отношений», которая необходима 
для изучения воспитания, развития и саморазвития подрастающего поколения. 
Исходя из этого, мы можем утверждать, что проблема межличностных отноше-
ний подростков актуальна и является центральной для педагогической деятель-
ности. Педагог может помочь в формировании и выстраивании правильных 
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межличностных отношений среди сверстников, что способствует формирова-
нию и саморазвитию личности подростка. 

Межличностные отношения по своей природе – достаточно сложное явление. 
Межличностные отношения рассматривают как взаимоотношения людей, их вза-
имодействия, возникающие в процессе их общения, а также субъективные уста-
новки, характер людей, который развивается в ходе общей деятельности или об-
щения в коллективе.  

Структура межличностных отношений включает в себя два аспекта: индиви-
дуальные качества личности (эмоции, воля, интеллект), правила и нормы обще-
ства, которых придерживается личность.  

В системе межличностных отношений личность реализует себя. Деятельность 
личности и ее активная роль являются главным звеном в межличностных отно-
шениях. Человеческие общности (детский сад, школа, вуз и т.д.), формальные 
и неформальные объединения проявляют межличностные отношения и предо-
ставляют возможность оценить индивида в системе отношений с другими [3]. 

На развитие личности влияют чувства и эмоции, которые стимулируют дея-
тельность. На личность особое влияние оказывают взаимоотношения в разных 
социальных общностях. Социальные отношения делятся на семейные, группо-
вые, классовые, национальные отношения. Эти общности являются связующим 
звеном между личностью и обществом для принятия и сохранения опыта постро-
ения взаимоотношений. Выстроить производственные отношения помогает 
группа людей, объединившихся и занимающихся одним видом деятельности 
(учебной, промышленной, культурной и т.д.). Самым важным здесь является то, 
что взаимоотношения в группе помогают осознать свою роль и место личности 
в ней [4]. 

Необходимым условием развития личности являются межличностные отно-
шения, их качество, содержание, которые сохраняются на всех этапах жизнен-
ного пути личности от начала до конца её жизни. Важным критерием социальной 
адаптации является удовлетворенность межличностными отношениями, своей 
позицией во взаимоотношениях с другими людьми [2]. 

Для достижения успеха в развитии личности во взаимоотношениях нужно, 
прежде всего, саморазвитие. Саморазвитие – это постоянная работа над собой, 
самосовершенствование и выработка личных качеств. В этом процессе человек 
концентрируется на своих собственных желаниях и целях и постоянно добывает 
все новые и новые знания для их достижения. Этот процесс является основным 
для достижения жизненного успеха. Это процесс, когда человек может развивать 
себя, и те навыки, которые он развивает, пригодятся везде [6]. 

Существует 4 этапах саморазвития личности в рамках межличностных отно-
шений. Каждый этап состоит из определенных развивающих процессов. Для того 
чтобы перейти к следующему, этап должен быть завершён. Итак: 

• Первый этап – это созависимость, когда мы зависим от наших близких, если 
говорить о ребенке – от значимых взрослых, то есть наших родителей или их 
заменяющих. Этот этап у нас продолжается с зачатия до шести месяцев. 
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• Второй этап – это контрзависимость (отделение и развитие индивидуально-
сти), когда мы начинаем свое отделение, начиная с 6 месяцев. К трем годам она 
заканчивается. 

• Третий этап – независимость (постижение собственного «Я» и окружаю-
щего мира). Этот этап длится от 3 до 6 лет. Ребенок знакомится с внешним ми-
ром, знакомится с собой. 

• Последний этап – взаимозависимость (навыки взаимодействия и ведения пе-
реговоров). Этот этап длится от 6 до 29 лет [5]. 

Таким образом, мы можем заметить, что на каждом этапе также важны меж-
личностные отношения субъектов. Самым длительным и включающим в себя 
особую роль межличностных отношений является последний этап. На данном 
этапе формируется сознательная личность, происходит процесс саморазвития и 
формирования навыков взаимодействия и общения с другими людьми.  

Как было сказано ранее, личность формируется в процессе общения с людьми. 
В подростковом возрасте потребность в общении занимает ведущее место и яв-
ляется ведущим видом деятельности. Взрослея, ребёнок общается уже не только 
с взрослыми: чем старше он становится, тем более необходимым для него стано-
вится общество сверстников. Именно в подростковом периоде происходит ста-
новление различных по степени близости отношений, которые подростками ча-
сто различаются: могут быть просто товарищи, близкие товарищи, личный друг.  

Общение со сверстниками приобретает для подростка очень большую цен-
ность. Дружеские отношения в школьном возрасте могут служить мощным ис-
точником эмоциональной поддержки не только в этот период, но и в течение всей 
жизни.  

Идентификация со сверстниками позволяет индивиду наиболее адекватно удо-
влетворить потребность в оценке и потребность самому оценивать партнёра. 
Сверстник как равноправный партнёр по общению выступает для него в качестве 
реальной объективной «точки отсчёта» в процессе познания окружающих и са-
мого себя.  

Общение со сверстниками может давать подростку чувство эмоционального 
благополучия и устойчивости, имеет огромное значение для самоуважения. 
В общении подросток развивает и совершенствует многие коммуникативные ка-
чества, в том числе и лидерские, необходимые ему в последующей «взрослой» 
жизни. Он приобретает умение ориентироваться на мнение сверстников и учи-
тывать его.  

Формирование направленности личности, интересов, убеждений происходит 
в большей мере в процессе взаимоотношений со сверстниками. Формирование 
адекватной самооценки во многом зависит от благоприятно складывающихся 
межличностных взаимоотношений. 

Подросток преимущественно проводит время в образовательных учреждениях 
вместе со своими одноклассниками. Он взаимодействует с ними в процессе уроч-
ной и внеурочной деятельности. Если во время уроков подростки увлечены и по-
гружены в образовательный процесс, то чаще всего именно во время внеурочных 
занятий происходит свободное общение, самовыражение и саморазвитие. 
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Поэтому большая роль в саморазвитии личности и его межличностных отноше-
ний лежит на классном руководителе. Как отмечает В.И. Андреев, классный ру-
ководитель должен выполнять следующие задачи: 

1) Сплочение классного коллектива на основе развития ученического само-
управления. 

2) Глубокое изучение (в том числе с применением методов диагностики) ин-
дивидуальных особенностей учащихся, их межличностных отношений, особен-
ностей их родителей. 

3) Организация коллективных творческих дел, мероприятий. 
4) Стимулирование позитивного поведения учащихся, их ориентация на здо-

ровый образ жизни. 
5) Создание условий для комфортного состояния и творческой самореализа-

ции каждого ученика. 
6) Коррекция межличностных отношений учащихся, особенно в условиях раз-

решения конфликтов. 
7) Оказание помощи учащимся в сложных, затруднительных ситуациях: 

в учебе, в организации досуга, в их повседневной жизнедеятельности. 
8) Организация и коррекция взаимодействия учителей, учащихся и родите-

лей [1]. 
Каждый ребенок развивается в деятельности. У каждого возрастного этапа 

своя ведущая деятельность. Например, у дошкольного возраста это игра, у млад-
шего школьного – учение, а в подростковом возрасте – общение. Общаясь, под-
росток познает окружающий его мир и себя, у него развиваются все сферы жиз-
недеятельности. В подростков возрасте он стоит в «переходе» между детством и 
взрослым человеком, поэтому особенно важно ему коммуницировать со сверст-
никами, иметь с ними общую деятельность. Чтобы помочь подростку иметь хо-
рошие межличностные отношения со сверстниками, иногда требуется помощь 
старшего поколения – учителей и классных руководителей, которые в школьном 
возрасте играют важную роль в их воспитании и развитии. Именно в школе под-
росток общается и взаимодействует с другими подростками, и, следовательно, 
развивается. У него формируются новые взгляды, убеждения и эмоции. Он также 
получает необходимые средства и смыслы для саморазвития.  

Как мы видим, для саморазвития личности подростка большую роль играет 
уровень межличностных отношений, в формирование которой участвует класс-
ный руководитель. Он направляет и способствует формированию межличност-
ных отношений и, следовательно, саморазвитию личности. Личность подростка 
развивается в коллективе, в общении со сверстниками и взаимодействии с ними, 
поэтому роль межличностных отношений в развитии личности подростка особо 
важна. 
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Abstract  
The article describes the experience of post-non-classical view of human and his self-development 
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В период выхода педагогической методологии на уровень постнеклассической 

рациональности мы продолжаем применять разновидность научных средств тео-
ретического изображения, человекоразмерный комплекс, к переосмыслению ка-
тегорий человека и его самодвижения, а также сопряжённых с ними понятий для 
активного использования в субъектно-ориентированном образовании и самоме-
неджменте его участников.  
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В итоге нам уже удалось выстроить инновационную модель индивида, кото-
рый самотрансформируется в пространстве-времени и в условиях помогающих 
и противодействующих влияний из внутренних и внешних источников. Со вре-
менем это представление расширилось до вариативной линейки взаимодополня-
ющих друг друга конструктов. В том числе жизненного комплекса человека 
(и комплексного саморазвития), фрактального тандема (и фрактального само-
движения), иерархической человекоразмерной системы (и иерархической авто-
эволюции), кластерного феномена (и кластерного самосозидания). 

Сравнительный анализ дисциплинарных взглядов (особенно касающихся со-
циальных кластеров) позволяет заключить, что их кластерный подход вполне 
подходит и для описания жизненного комплекса человека, его человекоразмер-
ного фрактала как тандемного кластера. Два подмножества последней модели 
относятся соответственно к деятельной персоне и социально-природной целост-
ности, выстраиваемой индивидом, его окружением в интересах самовыживания 
и развития. 

Причём процесс самоизменения этого бинарного образования всегда объек-
тивно тяготеет к кластеризации, взаимообусловливающей фрагменты обеих со-
ставных частей и их общеполезные свойства. Термин «кластерное саморазвитие 
человека» более точно и полнее отражает смысл динамики всякого индивиду-
ума как феномена с пространственно-временной объектностью, принципиаль-
ной общечеловеческой структурностью и отличительным содержанием. Тем са-
мым способствует реалистичному макетированию персональной жизни в чело-
вековедении. 

Актуальность нынешнего исследования обусловлена тремя методологиче-
скими позициями: постнеклассической, кластерной и историко-педагогической. 

Первые два подхода активировали продолжение системного переосмысления 
традиционного личностного концепта в педагогике саморазвития человека. 
Третий подход позволил аргументировать и иллюстрировать конструкт кла-
стерного саморазвития человека с индивидуальными, миссийным и личност-
ными, стержнями. 

Ранее, благодаря постнеклассическому, фрактально-резонансному и резонанс-
ному подходам, удалось сформулировать четыре закона саморазвития человека 
в новом, расширенном, по сравнению с классическим личностным форматом, 
концептном представлении [6]. Теперь постнеклассический и кластерный под-
ходы предоставили возможность выделить на основе четырёх постнеклассиче-
ских закономерностей, а также кластерной теории и практики [8] пятый закон 
саморазвития человека – закон кластерного самостроительства. 

Человек – это кластерный феномен или социально-природный кластер в про-
странстве-времени. Поскольку, прежде всего кластерное созидание обеспечи-
вает нормальное функционирование живого организма и стимулирует развитие 
личности всякой персоны, для человека первоочередное значение в масштабе 
всей жизни имеет первая деятельность, а не вторая. Так, даже при обучении и 
воспитании главными элементами кластерного тела служат специально создава-
емые вокруг обучаемого, воспитанника различными людьми и самим индивидом 
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внешнесредовые обстоятельства, социальные и природные фрагменты, факторы 
внутренних изменений. И не только государственные и частные образователь-
ные системы, но и семейные комплексы. Причём иногда с уникальными состав-
ными частями. 

В этом отношении приведём продукты опубликованного творчества В.И. Ан-
дреева, как отца, и супружеской четы российских экс-разведчиков, А.О. Безру-
кова и Е.С. Вавиловой, совпадающих не только в посвящениях написанных ими 
работ, но и в других деталях, в том числе в некоторых правилах-пожеланиях по-
следующим поколениям [1, с. 3, 152; 4, с. 5].  

Именно в свете изложенных мыслей стоит понимать один из девизных посы-
лов В.И. Андреева: «...жизнь ставит нам всё более сложные и сложные проблемы, 
и мы должны их решать. Иначе произойдёт «остановленное саморазвитие» или 
деградация жизнедеятельности» [1, с. 150]. Аналогичного понимания заслужи-
вает и вся автобиографическая повесть Валентина Ивановича. В частности, 
большой фрагмент уникальной публикации [Там же, с. 147-151]. Преодолевая 
внешние и внутренние барьеры, он активно и системно выстраивал свой кла-
стер. В результате его «самость» проявлялась и развивалась [Там же, с. 147]. 
Например, с годами академик утвердился в умозаключении, что «слово «успех» 
происходит от слова «успеть» [Там же, с. 151]. Видимо, и поэтому, по крайней 
мере, в 2014 году, учёный использовал рингтоном своего смартфона мелодию 
песни «Мгновения» из многосерийного художественного телефильма «Семна-
дцать мгновений весны» 1973 года (композитор М.Л. Таривердиев, кинорежис-
сёр Т.М. Лиознова).  

Заметим, что фактически о том же, вторя В.И. Андрееву, хотя и примени-
тельно к жизни сотрудников российской Службы внешней разведки говорят 
в своих устных выступлениях и напечатанных книгах А.О. Безруков и Е.С. Ва-
вилова. 

При относительной свободе самоориентации в окружающем пространстве 
внешнее жизнедвижение направлено в сторону большей реализации внутреннего 
потенциала. Она же обеспечивается степенью благоприятности внешнесредо-
вого компонента. Такова закономерность кластерного саморазвития, имеющая 
глубинные обоснования в работах Павлова И.П. и его ученика Анохина П.К. [2], 
других исследователей. 

Поскольку по жизненным силам, способностям и внешним пространственно-
временным возможностям люди не равны, проявление данной закономерности 
особенно заметно у лиц, добившихся в своей жизни значимых результатов. 
Среди них, в частности, отметим следующих российских академиков: М.В. Ло-
моносова [3], И.П. Павлова [7], В.А. Сластенина, В.И. Андреева [1] и известного 
американского учёного К. Роджерса [9]. 

Указанная закономерность интерпретируется модельно и судьбами представи-
телей других профессиональных сфер. Так, весьма наглядно и через аналитиче-
ское сравнение двух телесериалов. «Жизнь Верди» (итальянский режиссёр Р. Ка-
стеллани, 1982 год) и «Михайло Ломоносов» (советский режиссёр А.А. Прош-
кин, 1986 год). 
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Обратим внимание, что для научного дополнения в объяснении жизненных 
кластеров выше названных знаменитостей, а также кластерной теории самораз-
вития весьма полезны парадигмальные взгляды психолога А.Б. Орлова о сущно-
сти и личности человека [5] и недавнее парадигмальное открытие международ-
ного уровня для биологии и других дисциплин российского физика и математика 
М.П. Никитина [10]. Оно связанно с описанием фундаментального внутрикле-
точного явления, феномена «коммутации цепей» или «молекулярной коммута-
ции» и выделением ранее неизвестного механизма хранения и обработки внут-
риклеточной генетической информации, основанного на обратимых низкоаф-
финных (с малыми показателями сродства) взаимодействиях некомплементар-
ных нуклеиновых кислот, которые могут лежать в основе основных процессов 
в организме: от кратковременной памяти до болезней, старения и эволюции.  

Уверены, что оба научных знания помогают углублять и расширять понима-
ние биологического и психологического механизмов кластерных самоизмене-
ний, приобретать большую уверенность в самостроительстве с генетическим 
предназначением.  

Выявленная нами закономерность в персональных самодвижениях позволила 
подойти к формулированию пятого постнеклассического закона саморазвития 
человека. 

Саморазвитие человека как кластерного феномена – самостроительство нераз-
рывного тандема разумного существа и благоприятного ему фрагмента окружа-
ющей социально-природной среды в пространстве-времени и в условиях посто-
янного содействия и противодействия внутренних и внешних факторов. 

Саморазвитие человека, как двусоставного кластерного феномена, идёт одно-
временно во внешнем и внутреннем направлениях под действием ряда их факто-
ров, биологических, личностных, социальных и природных. Бинарное изменение 
человека, взаимозависимая пространственно-временная и содержательная по-
движка его внутрисредового и внешнесредового компонентов, является и объек-
тивным и субъективным (сообразно внутренним и внешним источникам активи-
зации) процессом, в ходе которого в той или иной степени возникает и пульси-
рует (расширяясь и сокращаясь) квазифрактальная структура человеческого фе-
номена, реализуется индивидуальная миссийность, идёт регулирование и само-
регулирование содержательного самостроительства двух подсистем жизненного 
комплекса субъекта, формируется личность. 

По сути, пятым законом эскизно описывается жизнь любого человека. По-
этому считаем, что, опираясь на выраженный им объективный феномен, можно 
ещё больше конкретизировать название установленной связи. То есть, пятый 
постнеклассический закон кластерного саморазвития можно назвать и пятым за-
коном человеческой жизни. 

Содержание же индивидуальных кластерных конфигураций и варианты судеб 
определяются особенностями самих персон, их правильными и ошибочными 
взглядами, решениями и действиями; положительными и отрицательными целе-
направленными и случайными влияниями социально-природных объектов. 
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Полагаем, предложенные в этой и предыдущих наших публикациях идеи бу-
дут способствовать росту практико-ориентированной реалистичности субъ-
ектно-ориентированного образования и самоменеджмента педагогов, обучаю-
щихся и их родителей. 
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Аннотация 
В статье раскрываются основные формы педагогической поддержки начинающих учителей 

в Канаде и выявляются наиболее эффективные мероприятия с точки зрения самих начинаю-
щих учителей. Анализ основных преимуществ и недостатков процесса профессиональной ин-
теграции молодых специалистов в Канаде позволяет сделать вывод о возможности использо-
вания зарубежного опыта в условиях российской системы образования. 

Ключевые слова: молодой учитель, начинающий учитель, профессиональная интеграция, 
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Abstract  
The article describes the main forms of pedagogical support for novice teachers in Canada and 

identifies the most helpful support measures from the point of view of beginning teachers themselves. 
The analysis of the main advantages and disadvantages of the teacher induction program in Canada 
allows us to conclude that it is possible to use foreign experience in the context of the Russian edu-
cational system. 

Keywords: teacher induction, novice teacher, support measure, teacher induction program, men-
toring. 

 
Для большинства начинающих педагогов период начала трудовой деятельно-

сти представляет собой важный и значимый этап в профессиональной жизни. 
И даже несмотря на то, что многие молодые учителя, будучи студентами, прохо-
дят практику в школах, вхождение в профессию остается для них сложным ис-
пытанием [1, c. 16]. Многочисленные опросы свидетельствуют о том, что про-
блемы, с которыми сталкиваются начинающие специалисты, затрагивают самые 
разные аспекты, от вопросов в области педагогики и методики преподавания до 
сложностей психологического и эмоционального характера. Все эти проблемы 
оказывают отрицательное воздействие не только на личную и профессиональ-
ную жизнь начинающих учителей, но и на качество учебного процесса [5, c. 14]. 

Высокий процент отсева молодых учителей в первые годы работы вызывает 
беспокойство со стороны органов управления образованием и администраций 
школ как в России, так и за рубежом, в связи с чем для привлечения и удержания 
талантливой молодежи во многих развитых странах внедряются программы про-
фессиональной интеграции молодых специалистов. Под программой професси-
ональной интеграции мы понимаем комплекс мероприятий, осуществляемых 
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с целью оказания профессиональной помощи молодым учителям в течение пер-
вых лет их работы в школе.  

Цель данного исследования состоит в изучении особенностей процесса педа-
гогической поддержки начинающих учителей в Канаде, в частности в ее круп-
нейшей провинции Квебек. Как показал обзор литературы по теме исследования, 
в Канаде накоплен существенный объем материала по вопросу профессиональ-
ной интеграции молодых педагогов, к которому редко обращаются отечествен-
ные авторы. 

Анализ нормативных документов в сфере образования и научных работ зару-
бежных исследователей свидетельствует о том, что в Квебеке предпринимаются 
активные усилия по диверсификации мер поддержки молодых педагогов. Здесь 
разработан единый стандарт профессиональной интеграции педагогов, который 
содержит общие принципы организации процесса сопровождения начинающих 
учителей и устанавливает для школьных учреждений обязательство утвердить и 
обеспечить реализацию внутренней программы профессиональной интеграции 
педагогов [6, c. 332]. 

Изучив программы профессиональной интеграции, разработанные и внедрен-
ные в различных школах Квебека, мы можем выделить следующие наиболее рас-
пространенные меры поддержки молодых учителей: ознакомительная встреча; 
знакомство с педагогическим коллективом школы; приветственный комплект 
(набор документов для знакомства с профессией); информационный интернет-
портал для начинающих педагогов; наставничество; дистанционное наставниче-
ство; прикрепление эксперта; сопровождение преподавателя университета; тре-
нинги и семинары; дискуссионные группы; группы онлайн-поддержки; группы 
анализа профессиональной практики; совместное планирование уроков; посеще-
ние уроков молодых педагогов и последующая конструктивная обратная связь; 
снижение учебной нагрузки; создание портфолио профессионального развития; 
освобождение от нагрузки для участия в адаптационных мероприятиях; под-
держка руководства школы [3]. 

Некоторые из этих мероприятий в комментариях не нуждаются, например, 
знакомство со школой и с педагогическим коллективом, поскольку они прово-
дятся во многих странах, в том числе в России. К специфичным для Квебека ин-
струментам профессиональной интеграции можно отнести так называемый при-
ветственный комплект (trousse d’accueil), представляющий собой коллекцию 
важной для начинающего учителя информации, которая может быть также пред-
ставлена в электронном виде и доступна на специально созданном для этой цели 
интернет-портале. В комплект обычно входит информация о деятельности проф-
союзов, условия оплаты труда учителя, школьный календарь на учебный год, 
расписание уроков, часы работы различных специалистов и много другой полез-
ной информации. На наш взгляд, данная мера является достаточно легко реали-
зуемой и малозатратной, но при этом эффективной, поскольку избавляет моло-
дого учителя от необходимости тратить лишнее время на поиск необходимой ин-
формации, тем самым упрощая процесс его адаптации на новом рабочем месте. 



419 
 

Важным мероприятием, которое практикуется повсеместно, является наблю-
дение за уроками молодых учителей. Учитывая высокий уровень самостоятель-
ности учебных заведений в Канаде, в различных школах посещение уроков учи-
телей организовано по-разному. В одних школах наблюдение может осуществ-
лять такой же молодой коллега начинающего учителя, в других – педагог-кон-
сультант или директор школы. Результатом посещения может быть либо рефлек-
сивный анализ, либо оценивание. 

Другой популярной мерой поддержки молодых учителей является наставни-
чество, которое также может быть реализовано в различных форматах. Как по-
казывают многочисленные исследования, наставничество занимает первосте-
пенное место в процессе профессиональной интеграции молодых специалистов. 
Под наставничеством обычно понимается сопровождение начинающего учителя 
опытным коллегой или педагогом-консультантом. Преимущества наставниче-
ства и его эффективность в снижении уровня увольнений учителей многочис-
ленны и хорошо известны [2].  

К числу потенциальных преимуществ наставничества исследователи, в част-
ности, относят эмоциональную поддержку начинающего учителя, содействие 
его социализации, развитие профессиональных навыков и самосознания, само-
актуализацию, помощь в построении социальных связей и предоставление ин-
формации, необходимой для эффективной работы в новых условиях. С другой 
стороны, эти преимущества не всегда реализуются на практике. Наставничество 
может нанести вред начинающему педагогу и повлечь риски для его профессио-
нального развития. Опасной, например, может быть ситуация, когда между 
наставником и подопечным не соблюдается определенная дистанция, что спо-
собствует созданию отношений зависимости или подчинения, особенно если 
наставник пытается контролировать отношения или позиционирует себя как экс-
перта-спасителя [6]. Подобные «перекосы» могут препятствовать профессио-
нальному развитию молодого учителя. 

Что касается формата наставничества в школах Квебека, некоторые про-
граммы педагогической поддержки предусматривают строгие рамки деятельно-
сти наставников (обучающий тренинг в начале учебного года, подведение итогов 
в конце, контроль взаимоотношений между наставником и подопечным со сто-
роны директора и др.), в то время как другие программы предоставляют начина-
ющему учителю большую свободу, позволяя ему выбирать время и частоту 
встреч с наставником. 

В ходе анализа нами были изучены результаты опроса молодых учителей Кве-
бека, которые высказали свое отношение к вышеупомянутым формам педагоги-
ческой поддержки. По мнению начинающих педагогов, наиболее эффективными 
мерами поддержки являются наставничество, совместное планирование уроков 
и снижение академической нагрузки. При этом, как показывают результаты ан-
кеты, данные меры не являются самыми распространенными и сравнительно 
редко предлагаются в школах [4].  

В качестве преимуществ наставничества опрошенные отметили совместное 
использование дидактических материалов и эмоциональную поддержку. 
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Основной недостаток, который был выявлен, касался выбора наставников. По 
словам опрошенных, оказать реальную поддержку может только наставник, ко-
торый преподает в той же предметной области, что и начинающий учитель, 
в противном случае он может лишь нанести вред профессиональной интеграции 
подопечного, поскольку не может дать советов по содержанию и планированию 
уроков. Таким образом только те учителя, у которых профиль подготовки совпал 
с наставником, были довольны совместной работой. 

Что касается совместного планирования уроков, отзывы респондентов также 
различаются в зависимости от того, каким образом был организован процесс об-
щения начинающих специалистов и опытных коллег. В одной из школ выделя-
лись специальные «педагогические дни», когда опытные и начинающие учителя 
могли вместе распланировать уроки на весь последующий месяц, обсудить фор-
мат и содержание занятий, формы оценивания и все учебные материалы. В этом 
случае данная мера поддержки была расценена начинающими учителями как 
крайне полезная. Нам кажется, что это очень интересная и конструктивная идея, 
которая была бы востребована в российских школах и вузах. В другом случае, 
опытный учитель мог выделить начинающему коллеге только 15 минут свобод-
ного времени на перемене один раз в неделю, чтобы обсудить план на предстоя-
щую неделю. В результате, последний был вынужден быстро задавать все свои 
вопросы, что, конечно, не является оптимальным вариантом сотрудничества, тем 
не менее, молодой специалист также отметил полезность это общения, и под-
черкнул, что советы опытного учителя в любом случае очень помогают. 

Говоря о наиболее часто предлагаемых формам поддержки, таких как инфор-
мационная встреча, вручение приветственного комплекта, презентация школы 
и знакомство с коллегами, интересно отметить, что большая часть молодых учи-
телей считают их необходимыми и чрезвычайно важными, но не рассматривают 
данные мероприятия в качестве собственно мер поддержки, полагая, что это ско-
рее общепринятая практика, нечто «само собой разумеющееся», чем действи-
тельно мера поддержки. 

Наше внимание привлекла также реакция начинающих учителей на предлага-
емые школами программы обучения (тренинги, мастер-классы и др.). Главным 
замечанием со стороны опрошенных было то, что предлагаемые курсы очень по-
хожи на дисциплины, которые они проходили во время учебы в вузе. В этой 
связи один из интервьюируемых упомянул, что «здесь много общей подготовки, 
в то время как мне нужна очень конкретная информация о том, что я должен 
делать на практике» [4]. Этот учитель также отметил, что он предпочел бы по-
тратить данное время на обсуждение планов уроков со своими коллегами. 

На наш взгляд, вопрос содержания программ дополнительного образования 
начинающих учителей крайне актуален в условиях российских школ. При разра-
ботке подобных программ необходимо делать упор на практическую пользу 
предоставляемого материала и возможность использования ее молодыми учите-
лями в повседневной работе. 

В заключение стоит отметить, что каждая из представленных мер поддержки 
может быть полезной для начинающих учителей, при этом очевидно, что 
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недостаточно внедрить программу профессиональной интеграции, необходимо 
также серьезно подумать об условиях, которые должны быть созданы для обес-
печения их эффективности. Кроме того, важнейшее значение имеет учет потреб-
ностей и профессиональных реалий начинающих учителей. В условиях актив-
ного обсуждения необходимости лучшей поддержки начинающих учителей 
в России, опыт Канады, на наш взгляд, может быть полезен при условии его кри-
тического осмысления. 
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Abstract 
The article addresses the definition and characteristics of social and communicative competences. 

Social-communicative competence is considered as an independent part of effective pedagogical ac-
tivity that has formed at the combination of the aforesaid competences. 

Keywords: social competence, communicative competence, social-communicative competence, 
competence approach. 

 
Ориентир на качественное образование предопределяет развитие образова-

тельного сообщества конца первой четверти 21 века. Метафора подготовки вы-
сококвалифицированного педагога в вузе не теряет своей актуальности, задавая 
особую тональность переоценке традиционных теории и практики для констру-
ирования новых педагогических практик. С преобладанием компетентностного 
подхода в высшей школе требования к профессиональной карьере учителя дик-
туют выход за рамки профессионально-технических компетенций и включают 
в себя эмоциональные, креативные, социально-коммуникативные, информаци-
онно-коммуникативные и др. компетенции [13; 14]. Вышеуказанные компетен-
ции становятся необходимы для решения и урегулирования задач и ситуаций, 
возникающих перед педагогом в классе, при выполнении административных по-
ручений, а также при интеграции законных представителей в образовательный 
процесс.  

К пониманию компетенции ведут совершенно разные подходы, в зависимости 
от их оценки и использования в перспективе. Несмотря на то, что в Евросоюзе 
(ЕС) нет конкретного определения понятия «компетенция», существует подход, 
основанный на компетенциях, который используется для обеспечения стандар-
тизации и сопоставимости оценки студентов по всей Европе [11]. Так, понимание 
компетенции в ряде европейских стран неразрывно связано с улучшением ре-
зультатов обучения. И согласно Европейской Рамке Квалификаций EQF 
(European Qualifications Framework) компетенция понимается как «доказанная 
способность использовать знания и навыки, а также личные, социальные, мето-
дологические способности на работе, в науке, для личного и профессионального 
развития» [15; 16]. В то же время существует и парадигмальное различие между 
компетенцией и компетентностью, где компетентность выступает как потенциал 
индивида в целом [10].  

В российском образовании компетентностный ориентир направлен на резуль-
тат, который подразумевает умение применять на практике полученные знания 
в различных жизненных ситуациях. Отечественные ученые, рассматривая ком-
петенцию и компетентность, также трактуют их по-разному. Так, А.В. Хутор-
ской и С.Л. Троянская определяют компетенцию как совокупность знаний, уме-
ний, опыта, профессиональных и личностных качеств [6; 7]. И.А. Зимняя рас-
сматривает компетенцию, как основу для формирования компетентности тем са-
мым разграничивая силу этих понятий [4]. Таким образом, различие трактовок 
сводится к следующему: в странах Европы компетенция представляется резуль-
татом развития способностей, которые приобретаются в процессе их 
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применения, а в отечественной науке компетенция – это единство теоретиче-
ского знания и практической деятельности. 

Формирование и совершенствование социально-коммуникативной компетен-
ции студентов отражаются в системе требований, заложенных в федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО): 
УК-3, формулировка которой звучит следующим образом: «способен осуществ-
лять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде», а также 
УК-4 – «способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)». Еще одним фактором необходимости формирования социально-ком-
муникативной компетенции студентов высшей школы выступает миграционный 
прирост населения. Согласно статистике, в 2011 г. миграционный прирост Рос-
сийской Федерации составил 190 950 человек, из которых 15 704 человека – 
в Республике Татарстан; в 2016–259 662 человека и 16 523 человек соответ-
ственно; в 2021г. – 429 902 человека и 11 448 человек соответственно [8]. Как 
видно из вышеприведенных статистических данных, миграционные процессы 
достигают существенных масштабов, а, соответственно, и проблема межнацио-
нальных отношений современного общества становится очевидной. Во избежа-
ние образования поля социально-психологического напряжения формирование 
социально-коммуникативной компетенции становится приоритетным. 

Социально-коммуникативная компетенция, входящая в состав профессио-
нальных компетенций будущего педагога, содержит в себе две составляющие, 
которые необходимо рассматривать во взаимосвязи: 1) социальная компетенция; 
2) коммуникативная компетенция. 

Европейскими учеными (Университет Витовта Великого, Литва) социальная 
компетенция каллиграфически интегрируется в образовательную функцию уни-
верситета «знать – делать – быть», располагаясь в областях «делать» и «быть». 
Это указывает на то, что социальная компетенция студентов является ключевым 
элементом успешности в обучении. При этом социальная компетенция будущего 
педагога понимается как сумма знаний и навыков, определяющая качество пове-
дения [17]. Более того нередко социальную компетенцию в ЕС упоминают в дис-
курсе непрерывного образования LLL (Lifelong learning), (Ингрид Шун, 2009), 
относя ее к социально-эмоциональному обучению SEL (Social and Emotional 
learning), (Джозеф Э. Зинс, 2007), эмоциональному интеллекту EI (Emotional 
Intelligence) и эмоциональным компетенциям EC (Emotional Competences), 
(Ursula Oberst, Josep Gallifa, Núria Farriols & Anna Vilaregut) [18]. Ученые фин-
ского института педагогических исследований FIER (Finnish Institute for 
Educational Research) также утверждают, что формирование и совершенствова-
ние социальных компетенций студентов благотворно влияют на педагогическую 
практику и решение возникающих педагогических ситуаций (Klemola, Heikinaro-
Johansson, and O'Sullivan, 2013). При этом социальная компетенция студентов-
педагогов финскими учеными понимается как особые навыки, выражающиеся в 
умении слушать других, рассматривать ситуацию с точки зрения окружающих 
(принятие перспективы) и сотрудничать. Так, социальная компетенция тесно 
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сопряжена с общими навыками учителя, такими как самостоятельная работа, 
критическое мышление и навыки решения проблем (Teichler, 2007) [12].  

Российскими учеными также уделяется особое внимание социальной компе-
тенции будущих педагогов. Пристальное внимание обуславливается необходи-
мостью социализации молодого поколения с целью формирования ответствен-
ности за собственное и общественное благосостояние, обеспечением социальной 
мобильности, которая заключается в готовности быстрой смены социальных ро-
лей, а также разрешением негативных социальных задач [5]. В исследованиях 
В.А. Воробьевой социальная компетенция магистранта-педагога определяется 
как способность осуществлять продуктивное взаимодействие с целью решения 
профессиональных задач в ведущих сферах педагогической деятельности [1]. 
Автор В.А Захаревич утверждает, что в подготовке педагогов дошкольного об-
разования социальная компетенция должна трактоваться как совокупность про-
фессиональных и личностных характеристик, которые включают теоретические 
знания будущего педагога, его интеллект, навыки общения и взаимодействия с 
детьми, родителями, коллегами, необходимые для эффективного решения целей 
ФГОС [2]. Большая часть отечественных исследователей сходятся в определении 
социальной компетенции как системы знаний о социальной взаимности, способ-
ности использования ресурсов окружения и личностный потенциал с целью до-
стижения положительных результатов, а также умение адаптироваться и прини-
мать любые социальные условия.  

Обращение к зарубежному опыту формирования коммуникативной компетен-
ции студентов-педагогов свидетельствует в пользу того, что эффективная ком-
муникация выступает требованием к выпускникам университетов, в частности 
немецких. Необходимость совершенствования коммуникативной компетенции 
учителей ставят на один уровень с аналогичной компетенцией врачей, поскольку 
частой целью в обеих областях является совместное принятие решения по про-
блеме, для которой необходимо взвесить несколько жизненно важных аспектов. 
Более того сообщение плохих новостей и рассмотрение жалоб относятся к дру-
гим частым коммуникативным задачам, общим для обеих сфер.  

Профессиональная разговорная компетенция рассматривается как ресурс, 
включающий в себя навыки, знания, установки, которые позволяют достигать 
коммуникативных целей в профессиональном разговоре. Подобная компетенция 
представляется как иерархическая пирамида, имеющая три основания: установ-
ление благоприятных межличностных отношений; продвижение совместного ре-
шения проблемы и структурирование беседы в «прозрачной» манере (Gartmeier 
et al., 2011) [13]. Коммуникативная компетенции входит в каждый список, разра-
батываемый университетами от Кембриджа до Канады, и считается базовой ком-
петенцией, содержащей ряд процессов и областей знаний, которые несут в себе 
цель развития эффективной профессиональной подготовки, которая бы отвечала 
потребностям и требованиям преподавания [16]. 

Анализ отечественных источников показал, что коммуникативная компетен-
ция будущих педагогов также выступает ведущей в обучении и воспитании мо-
лодых специалистов [3]. При этом коммуникативная компетенция является 
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основой межличностного общения (Л.М. Андрюхина, Н.Ю. Фадеева, 2016) и ос-
новой формирования речевого поведения (Е.В. Малая, 2014). Компоненты ком-
муникативной компетенции можно представить четырьмя связанными звеньями: 
знание системы языка с точки зрения структур языкознания (фонетика, грамма-
тика, стилистика и др.), умение решать задачи межличностного взаимодействия 
как устно, так и письменно: воспринимать речь партнера, оперирование аргумен-
тами – излагать свою точку зрения на основе знаний в рамках темы общения, 
умение использовать навыки коммуникации в достижении педагогических це-
лей. Коммуникативная компетенция выступает как одна из наиболее значимых 
профессионально-ориентированных характеристик будущего педагога, и соот-
ветственно, совершенствование ее – первостепенная задача в высшем професси-
ональном образовании педагога [9]. 

Таким образом, на основе изучения отечественного и зарубежного опыта, 
необходимо заключить нижеследующее: несмотря на то, что социальная и ком-
муникативная компетенции имеют множество определений, возможно констати-
ровать, что социально-коммуникативная компетенция, образованная на стыке 
двух вышеперечисленных, включает в себя: 

- продвинутый уровень владения письменной и устной коммуникацией, со-
гласно принятым нормам языка, выбранного в качестве общения;  

- умение вести эффективно деловые переговоры и выстраивать межличност-
ное взаимодействие с участниками образовательного процесса; 

- мастерство принятия стратегических решений при разрешении проблем 
и спорных конфликтов, что имеет первостепенное значение для сохранения пси-
хологического комфорта участников педагогических отношений; 

- проявление эмпатии и принятие перспективы; 
- навыки сотрудничества, критическое мышление и самостоятельная работа. 
В заключении необходимо отметить, что профессия педагога одновременно 

относится к социальным и коммуникативным, и ее мастерство, в значительной 
мере, зависит от компетенции специалиста в межличностной коммуникации, 
восприятии и взаимодействии. Чем шире область коммуникации и интенсифика-
ции общественных связей, тем большая вероятность напряжения процесса взаи-
модействия. Высокий уровень развития социально-коммуникативной компетен-
ции предохраняет будущего педагога от напряженных ситуаций и благоприят-
ствует результативному межличностному общению. 
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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена проблемой цифровой трансформации 

высшего медицинского образования, включающей применение сквозных цифровых техноло-
гий. 

Целью данной статьи отражение опыта формирования цифровых компетенций и творче-
ского саморазвития студентов при актуализации программы курса «Психология, педагогика». 

Ведущим методом исследования являлся психолого-педагогический эксперимент. Анализ 
результатов анкетирования и психодиагностического тестирования, проводимых в начале и 
конце курса, показал, что включение цифровых составляющих в универсальные компетенции 
способствует творческому саморазвитию студентов, а также развитию различных составляю-
щих креативности. 

Материалы статьи могут быть полезны профессорско-преподавательскому составу при ак-
туализации рабочих программ, включению в них сквозных цифровых технологий, востребо-
ванных в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: творческое саморазвитие, цифровые компетенции, «сквозные» цифро-
вые технологии, медицинское образование, креативность. 

Abstract 
The relevance of this study is due to the problem of digital transformation of higher medical edu-

cation, including the use of end-to-end digital technologies. 
The purpose of this article is to reflect the experience of forming digital competencies and creative 

self-development of students when updating the program of the course "Psychology, Pedagogy". 
The leading research method was the psychological and pedagogical experiment. An analysis of 

the results of the questionnaire and psychodiagnostic testing conducted at the beginning and end of 
the course showed that the inclusion of digital components in universal competencies contributes to 
the creative self-development of students, as well as the development of various components of cre-
ativity. 

The materials of the article can be useful to the teaching staff in updating work programs, including 
in them end-to-end digital technologies that are in demand in the digital economy. 

Keywords: creative self-development, digital competencies, end-to-end digital technologies, med-
ical education, creativity. 

 
Творческое саморазвитие студента в цифровом мире является одной из клю-

чевых компетенцией, тесно связанной с применением сквозных цифровых тех-
нологий в будущей профессиональной деятельности, с созданием условий для 
разработки будущими специалистами новых методов работы. 
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По мнению И. П. Черной, при использовании сквозных технологии как циф-
ровых инновации в здравоохранении и медицинском образовании возникают 
«проблемы цифровой трансформации медицинского образования в контексте его 
кадрового обеспечения, что требует решения задач формирования цифровых 
компетенций у основных субъектов изменений» [8]. 

Цифровая трансформация требует от преподавателей высшей школы форми-
рования и развития цифровой грамотности, способности взаимодействовать 
со студентами в цифровом пространстве, готовности к внедрению инноваций, 
к организации творческого саморазвития студентов [6]. Эффективная адаптация 
преподавателей к новым условиям деятельности способствует последующему 
обучению студентов новым цифровым возможностям и подготовки конкуренто-
способных специалистов, способствующих развитию цифровой экономики. 

Таким образом, на практике осуществляется приоритетный педагогический 
принцип В. И. Андреева, который на первое место выдвигал «принцип творче-
ского саморазвития учителей и учащихся», сущность которого заключается 
в том, что «творческое саморазвитие учителей создает благоприятные условия 
и для творческого саморазвития учащихся» [1, с. 271]. 

В 2022 году Казанский государственный медицинский университет по итогам 
конкурсного отбора (в рамках реализации мероприятий по федеральному про-
екту «Кадры для цифровой экономики») получил грант АНО ВО «Университета 
Инннополис» на выполнение работ по трансформации и актуализации рекомен-
дуемых к тиражированию основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования (ОПОП ВО) с цифровой составляющей для профес-
сий приоритетной отрасли «Здравоохранение» по специальности 32.05.01 Ме-
дико-профилактическое дело [4]. 

Параллельно с работой над грантом 123 преподавателя КазГМУ прошли по-
вышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин», включающей 
модули «Введение в цифровую экономику», «Цифровые технологии в отрасли 
образования и здравоохранении / гуманитарных науках», «Цифровые техноло-
гии в образовательном процессе». 

Для осуществления цифровой трансформации ОПОП ВО, преподавателями 
были изменены учебные планы, рабочие программы дисциплин, направленных 
на формирование компетенций по применению сквозных цифровых технологий 
в профессиональной деятельности. Обновлялись требования к результатам обу-
чения, содержанию дисциплин, к материально-техническому и учебно-методи-
ческому обеспечению. Примеры актуализации рабочих программ с учетом вклю-
чения в нее цифровых ресурсов для формирования, развития и совершенствова-
ния цифровых компетенций у обучающихся представлены в работах [5; 7]. 

При актуализации ОПОП ВО изменилась компетентностная модель выпуск-
ника специалитета по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Ме-
дико-профилактическое дело, направленность (профиль) «Медико-профилакти-
ческое дело». Так, в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижениями компетенций» 
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к каждой универсальной компетенции были добавлены сквозные цифровые тех-
нологии (рекомендуемые университетом Иннополис), осваиваемые при изуче-
нии дисциплины, прохождении практики. 

Отметим универсальные цифровые компетенции, индикаторами которых слу-
жит творческое / креативное развитие и саморазвитие студентов. Например, уни-
версальная компетенция «Системное и критическое мышление» имеет индика-
тор ИУК-1.3: «Обосновывает целевые ориентиры, демонстрирует оценочные 
суждения, креативное мышление в решении проблемных ситуаций, генерирует 
новые идеи, абстрагируется от стандартных моделей: перестраивает сложивши-
еся способы решения задач, выдвигает альтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимальных алгоритмов, применяет системный подход 
для решения задач в профессиональной области». Рекомендуемые сквозные циф-
ровые технологии при освоении данной компетенции: большие данные, искус-
ственный интеллект (рекомендательные системы и интеллектуальные системы 
поддержки принятия решений), технологии распределенных реестров (создание 
и использование распределенных баз данных). 

Универсальная компетенция «Разработка и реализация проектов» имеет инди-
катор ИУК-2.4. «Демонстрирует креативное мышление при управлении проек-
том на всех этапах его жизненного цикла, генерирует новые идеи для решения 
задач цифровой экономики, абстрагируется от стандартных моделей: перестраи-
вает сложившиеся способы решения задач, выдвигает альтернативные варианты 
действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов». Рекомендуемые 
сквозные цифровые технологии при освоении данной компетенции: большие 
данные; искусственный интеллект (рекомендательные системы и интеллектуаль-
ные системы поддержки принятия решений). 

Универсальная компетенция «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)» имеет индикатор ИУК-6.4. «Ставит себе образовательные 
цели под возникающие жизненные задачи, подбирает способы решения и сред-
ства развития (в том числе с использованием цифровых средств) необходимых 
компетенций, в том числе в условиях неопределенности. Рекомендуемые цифро-
вые технологии: НКИТ. 

Целью данной статьи является изложение опыта по развитию творческого са-
моразвития студентов 1 курса, обучающихся специальности «Медико-профилак-
тическое дело», при освоении курса «Психология, педагогика» с учетом цифро-
вых компетенций. В исследовании приняли участие 52 человека. Ведущим мето-
дом исследования являлся психолого-педагогический эксперимент, анкетирова-
ние и психодиагностическое тестирование проводилось в начале и по окончании 
курса. Использовались оригинальная анкета и тест «Профиль мышления», осно-
ванный на теории Д. Брунера [2]. 

Для освоения компетенций в рабочей программе «Психология, педагогика» 
предусмотрено определенное количество часов на проведение лекций, практиче-
ских занятий, самостоятельной работы студентов. При обновлении требований к 
самостоятельной работе студентов при прохождении курса «Психология и педа-
гогика» был сделан акцент на процесс саморазвития студента, направленный на 
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«воспитание культуры самостоятельной деятельности с опорой на собственные 
личностные ресурсы, собственный опыт, адекватную самооценку, на готовность 
и умение использовать существующие средства и способы достижения постав-
ленной цели» [3]. 

До проведения курса у студентов выявлены низкие значения предметного 
мышления (5,9 баллов), средние значения символического (8,4 балла) и знако-
вого мышления (9,3 баллов). Студенты имели высокие показатели по образному 
типу мышления (10,1 баллов). Показатели креативности были также средними 
(7,9 баллов). После окончания курса показатели предметного и символического 
типа мышления остались в пределах средних значений. При этом повысились 
значения знакового и образного мышления (10,5 и 11,0 баллов соответственно). 
Показатели креативности также оказались выше средних значений и достигли 
10,9 баллов. 

При анализе результатов анкеты оказалось, что студенты по окончании курса 
научились быстро придумывать новые идеи (45% опрошенных); с высокой ско-
ростью переключаться с одной задачи на другую (37% опрошенных); генериро-
вать оригинальные, необычные идеи (35%); проявлять любознательность и инте-
рес ко всему новому (57%); синтезировать знания и опыт из других сфер деятель-
ности при создании креативных идей (34%); отметили развитие способности 
к тщательной проверке, разработке, изменению своей первоначальной гипотезы, 
идеи (25%), проявляли интерес к сложным заданиям (24%). 

Таким образом, включение цифровых составляющих и последующая актуали-
зация программ способствует творческому саморазвитию студентов, развитию 
различных составляющих креативности, формированию различных универсаль-
ных компетенций по применению сквозных цифровых технологий, востребован-
ных в условиях цифровой экономики. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности стандартизации образования. Рассматриваются при-

чины изменений образовательного стандарта. Описываются разные поколения государствен-
ных образовательных стандартов, привносивших новшества в совершенствовании структуры 
высшего образования и изменения содержания образования в целях улучшения профессио-
нальной подготовки выпускника вуза. 

Статья может быть полезна исследователям в области образования и сотрудникам учебных 
отделов в высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: стандартизация образования, образовательная программа, государствен-
ный образовательный стандарт. 

Abstract 
The article reveals the specifics of standardisation of education. The reasons for changes in the 

educational standard are considered. Different generations of state educational standards that intro-
duced innovations in improving the structure of higher education and changes in the content of edu-
cation in order to improve the professional training of university graduates are described. 

The article may be useful to researchers in the field of education and employees of educational 
departments in higher education institutions. 

Keywords: standardization of education, educational program, state educational standard. 
 
В России с конца XX века в систему педагогического образования внедрены 

государственные образовательные стандарты, которые являются открытыми 
и доступными для широкой общественности [3]. В рамках санкционного давле-
ния на Россию возникает вопрос о развитии интернационализации образования, 
о том, какие пределы есть в использовании зарубежного опыта, в первую очередь 
европейского и американского. Не определённым становится и вопрос межкуль-
турного академического обмена [3]. 
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Стандартизация образования выступает как один из основных механизмов 
улучшения качества высшего образования в России. Совершенствование струк-
туры высшего педагогического образования происходит через укрупнение спе-
циальностей, сокращение направлений подготовки, формирование учебными за-
ведениями собственных образовательных программ [6]. 

Чтобы выявить тенденции изменения стандартов, опишем кратко их измене-
ния по поколениям. Первые государственные образовательные стандарты появи-
лись в связи с объективной потребностью в формировании единого образова-
тельного пространства. В государственном образовательном стандарте (ГОС) 1 
и 2 поколения были списки предметов и указание тем и разделов программ, 
также указывались основные дидактические единицы по каждой обязательной 
дисциплине. Вариативная часть программы была незначительной. Такой подход 
обеспечивал равенство требований к разным вузам. 

Позже были приняты федеральные государственные образовательные стан-
дарты – ФГОС, которые стали регулировать структуру образовательной про-
граммы, а не содержание образования. В них были введены компетенции, 
а также значительно увеличена вариативная часть образовательной программы – 
доля вариативных дисциплин превысила 30%. Появились требования по сопря-
жению профессиональных и образовательных стандартов. Ввели универсальные 
компетенции. Перечень и структура дисциплин (модулей) которые нужны для 
формирования компетенций могли отличаться для разных образовательных про-
грамм. ФГОС 3++ дало вузом больше свободы, но при этом качество образова-
тельных программ зависело от образовательных организаций. Поэтому образо-
вательные программы стали уникальными, так как они содержат созданное об-
разовательной организацией научное и прикладное знание [5]. 

ФГОС ВО, который вступил в силу в 2018 году для направления подготовки 
44.00.00 Образование и педагогические науки, стал ориентироваться на профес-
сиональные стандарты, описывающие общие и специальные функции професси-
ональной деятельности выпускников педагогического направления. Образова-
тельные программы в содержательной части содержат формируемые знания и 
умения, а также направлены на выработку и отработку трудовых функций. Дан-
ный стандарт ориентируется на формирование компетенций с учётом модуль-
ного подхода. Модульный подход определяет структуру и содержание основной 
образовательной программы, а также позволяет лучше сочетать теоретическую 
и практическую подготовку. Каждый модуль ориентирован на формирование го-
товности к реализации определённых трудовых функций. В результате студенты 
имеют возможность для индивидуализированного обучения благодаря комбина-
ции отдельных единиц модулей. 

В рассматриваемом ФГОС ВО сделан акцент на практической подготовке, по-
скольку увеличилось время, отводимое на практику, а также произошло расши-
рение видов практик, были введены практические составляющие в теоретиче-
ское обучение – специализированные практикумы. Также обращает на себя вни-
мание новая система оценочных средств при проектировании основной образо-
вательной программы [2]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются виды учебной работы учащихся, которые прописываются учите-

лями в электронном журнале информационно-аналитической системы «Электронное образо-
вание в Республике Татарстан». Каждый вид работы оценивается учителем. В рамках иссле-
дования авторы использовали технологии BigData для сравнения оценивания учителями двух 
групп видов деятельности: деятельность, направленную на обучение учащихся, и деятель-
ность, направленную на контроль результата обучения. Статья может быть полезна для учи-
телей средней школы, руководителей образовательных учреждений, исследователей в области 
образования. 
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Ключевые слова: учебная деятельность, виды учебной деятельности, оценивание уча-
щихся, технологии BigData в образовании. 

Abstract 
The article deals with the types of students' learning activities which are prescribed by teachers in 

the electronic journal of the information-analytical system "E-education in the Republic of Tatarstan". 
Each type of activity is assessed by the teacher. 

Within the framework of the research, the authors used BigData technologies to compare the teach-
ers' evaluation of two groups of activities: activities aimed at teaching students and activities aimed 
at controlling the learning outcomes. 

The article may be useful for secondary school teachers, heads of educational institutions, and 
educational researchers. 

Keywords: learning activities, types of learning activities, student assessment, BigData in ed-
ucation. 

 
Обратимся к общеизвестным определениям «учебной деятельности». Учебная 

деятельность – деятельность ученика по овладению обобщенными способами 
учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специ-
ально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, пе-
реходящих в самоконтроль и самооценку (Г.М. Коджаспирова) [2]. Это деятель-
ность по решению учебных задач, которые необходимо достигнуть в определен-
ных условиях учебного процесса посредством выполнения учебных действий. 
Учебная деятельность – это процесс, в результате которого человек приобретает 
новые или изменяет существующие у него знания, умения, навыки, а также со-
вершенствует и развивает свои способности (Д.Б. Эльконин) [4]. Понимая, что 
учебная деятельность – это процесс, который направлен на развитие личности 
учащихся, рассмотрим классификацию видов деятельности: деятельность со сло-
весной основой; деятельность на основе восприятия образа; деятельность с прак-
тической основой [3]. Представленные классификации не охватывают все мно-
гообразие видов учебной деятельности. Задача учителя – искать и находить но-
вые, более эффективные виды деятельности обучающихся, ориентированные на 
достижение современных образовательных результатов. А также грамотно оце-
нивать работу учащихся. В данной статье на основе больших данных было про-
ведено исследование оценивания учителями разных видов учебной работы обу-
чающихся по учебным дисциплинам средней общеобразовательной школы 
(начального, среднего звена). 

В процессе исследования авторы работали с массивом образовательной ин-
формации по всем учащимся и всем педагогам общеобразовательных организа-
ций Республики Татарстан, собранной в информационной системе «Электронное 
образование в Республике Татарстан» 2018-2019гг. На основе результатов ана-
лиза больших данных (более 1 000 000 000 цифровых следов, более 120 000 пе-
дагогов) и результатов нейросетевого моделирования были проведены расчеты 
по видам учебной работы и их оцениваниям. Авторами было выделено две 
группы видов деятельности в зависимости от содержания работы обучающихся. 
Первая группа (деятельность, направленная на обучение учащихся): домашняя 
работа, ответ на уроке, работа над ошибками. Вторая группа (деятельность, 
направленная на контроль результата обучения): контрольная работа, срез 
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знаний, самостоятельная работа, диктант, сочинение, изложение, зачёт, словар-
ный диктант. Также анализировались отдельные учебные дисциплины (Алгебра, 
Геометрия, ИЗО, Математика, Физика, Физическая культура, Биология, Химия, 
Технология, Иностранный язык, Информатика, Литературное чтение, Окружаю-
щий мир, Русский язык, География, История, Обществознание, Музыка, Татар-
ская литература, Татарский язык). Учителями в электронном журнале были оце-
нены данные виды учебной деятельности обучающихся за 2018-2019 учебный 
год. Оценивание за каждый конкретный вид деятельности анализировался с при-
менением современных технологий BigData. 

Для сравнения двух групп видов деятельности был использован такой норма-
лизованный показатель, как dКоэна. Его часто применяют для описания стандар-
тизированной разности средних значений в несвязанных выборках. Его также 
можно использовать для сравнения средних значений, расчеты производились на 
основе анализа больших данных [5]. Коэффициент Коэна находится в диапазоне 
от 0 до 1, где «1» указывает на отсутствие согласия между двумя группами оце-
ниваний, а «0» указывает на полное согласие между двумя группами оцениваний 
[1]. На рисунке 1 показан график оценивания учебной деятельности по дисци-
плинам в начальном и среднем звене. 

 

 
 

Рис. 1. График оценивания учебной деятельности по дисциплинам  
в начальном и среднем звене 
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На основе данного графика можно сделать заключение, что по дисциплинам 
ОБЖ, Физическая культура и ИЗО коэффициент мал, следовательно, деятель-
ность (домашняя работа, ответ на уроке, работа над ошибками), направленная на 
обучение учащихся, оценивалась учителями также как и деятельность, направ-
ленная на контроль результата обучения (контрольная работа, срез знаний, само-
стоятельная работа, диктант, сочинение, изложение, зачёт, словарный диктант). 
И напротив, по дисциплинам Информатика, Алгебра Литература, Литературное 
чтение коэффициент приближается к 1, следовательно, деятельность, направлен-
ная на обучение учащихся и деятельность, направленная на контроль результата 
обучения, оценивались учителями по-разному и разброс отметок велик. Одним 
из объяснений полученного результата может быть недостаточная проработан-
ность контрольно-измерительного материала по дисциплинам Информатика, 
Алгебра Литература, Литературное чтение. Также возможны нечеткие критерии 
оценивания, применяемые учителями в процессе учебной деятельности. 

Авторы считают, что следует обратить повышенное внимание на проблемы 
оценивания учебной деятельности. Поскольку результат оценивания учителем 
работы учащихся, который отражается в электронном журнале, влияет не только 
на достоверный образовательный мониторинг, но и на мотивацию и самооценку 
учащихся. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности мотивации обучения как одного из факторов 

успешной творческой самореализации младших школьников. Раскрыты причины спада 
уровня мотивации в организациях дополнительного образования. Представлены результаты 
исследования уровня мотивации младших школьников в системе дополнительного образова-
ния. В статье также предложены рекомендации для педагогов дополнительного образования 
по формированию и укреплению учебной мотивации младших школьников. 

Ключевые слова: мотивация обучения, творческая самореализация, младшие школьники, 
дополнительное образование. 

Abstract 
This article discusses the features of learning motivation as one of the factors of successful creative 

self-realization of younger students. The reasons for the decline in the level of motivation in organi-
zations of additional education are studied. The results of the study of the level of motivation of 
younger students in the system of additional education are presented. The article also presents rec-
ommendations for teachers of additional education on the formation and strengthening of educational 
motivation of younger students. 

Keywords: learning motivation, creative self-realization, younger students, additional education. 
 
В современной системе образования основной задачей является развитие 

личности учащихся, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Осуществление данной задачи возможно, если на занятиях будут создаваться 
благоприятные условия, которые будут способствовать активному формирова-
нию жизненно необходимых умений и навыков. В свою очередь, важным оста-
ется обеспечение возможности творческой самореализации детей в различных 
видах деятельности, а также поддержание у них постоянного интереса к про-
цессу обучения. 

Процесс самореализации обучающихся уже долгое время является одним из 
актуальных вопросов, изучаемых педагогической наукой. Г. К. Селевко, А. Г. Се-
левко и О. Г. Левина [6] определяют самореализацию как процесс и результат 
использования человеком своих способностей, выполнение своего жизненного 
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предназначения, то есть это деятельность, поступки в избранных направлениях 
по реализации своих способностей. 

С другой стороны, Л. С. Подымова и Л. Н. Макарова [5] считают, что саморе-
ализация – это осуществление человеком возможностей своего развития посред-
ством собственных усилий, сотворчества, содеятельности с другими людьми, со-
циумом и миром в целом. Иными словами, авторы также учитывают важность 
совместной деятельности, умении работать в коллективе и выполнять поставлен-
ные задачи. 

Исходя из представленных понятий мы можем сказать, что самореализация 
представляет собой использование личностью собственных усилий и способно-
стей для достижения необходимых результатов. Каждый человек испытывает 
необходимость самореализоваться во всех сферах жизни, в том числе и в образо-
вательном процессе. Стремление человека проявить себя в обществе, отразить 
свои положительные качества, желание реализовать свои таланты – данные ха-
рактеристики способны мотивировать человека заниматься различными видами 
деятельности, которые соответствуют его целям и интересам. 

Несмотря на то, что в образовательных организациях общего образования ве-
дется учет индивидуальных особенностей учащихся, мы не можем гарантиро-
вать однозначную успешность процесса их самореализации. Существует ряд 
причин, по которым учащиеся могут быть менее заинтересованы в ходе обуче-
ния, что приводит к невыполнению поставленных целей. В таких случаях мы го-
ворим о снижении уровня мотивации к обучению, так как образовательный про-
цесс перестает играть важную роль, и дети не считают самореализацию необхо-
димой в учебном процессе. 

Мотивационная сфера человека широко рассматривается в психологии и пе-
дагогике. Например, Н.В. Бордовская [2] определяет мотивацию как внутреннее 
побуждение личности к тому или иному виду деятельности, связанное с удовле-
творением определенной потребности. Как и процесс самореализации, мотива-
ция предполагает собой наличие некой цели и стремление ее достичь, используя 
собственные способности. 

Е.П. Ильин [4] отмечает, что для каждого человека характерно наличие соб-
ственной иерархии мотивационной сферы. Одни установки будут казаться более 
значимыми, из-за чего им будет отдаваться предпочтение, другие же играют ме-
нее значимую роль, следовательно, и используются они реже. Исходя из этого, 
существует деление мотивов на внутренние и внешние, которые зависят от соб-
ственных интересов и идеалов или влияния окружающего мира и других людей. 
Целенаправленное формирование мотивационной сферы считается одним из 
важных аспектов формирования личности человека, поэтому оно является неотъ-
емлемым фактором его самореализации. 

Работа над формированием учебной мотивации должна проходить с раннего 
возраста, чаще всего она начинается уже в младшем школьном возрасте. Особен-
ностью данной возрастной группы является то, что обучение становится веду-
щим видом деятельности, у детей появляется повышенный интерес к получению 
новых знаний. Важной задачей педагогов на данном этапе является поддержание 
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и укрепление такого интереса, в противном же случае, со временем возможно 
снижение мотивации у учащихся, вплоть до полной незаинтересованности 
в учебном процессе. 

В общеобразовательных школах происходит активная работа над формирова-
нием и укреплением учебной мотивации учащихся всех возрастов, однако не все-
гда получается достичь желаемых результатов, учитывая при этом особенности 
всех учащихся в классе. Каждый ученик может быть заинтересован в одних сфе-
рах деятельности больше, чем в других, но школа не всегда способна удовлетво-
рить такие потребности. 

Для таких случаев эффективной может оказаться система дополнительного об-
разования. Особенностью организаций дополнительного образования является 
их гибкость и многопрофильность, они в большей степени направлены на разви-
тие творческих способностей детей. В отличие от общеобразовательных школ, 
ребенку предлагается выбор разнообразных творческих видов деятельности, ко-
торые могут соответствовать его интересам. В организациях дополнительного 
образования существует более широкий спектр образовательных услуг, в том 
числе и бесплатных, которые способны заинтересовать ребенка и помочь ему са-
мореализоваться в творческой деятельности. 

Однако несмотря на положительное влияние системы дополнительного обра-
зования на мотивацию к обучению и творческую самореализацию, она также не 
может полностью решить данные задачи по определенным причинам. В.И. Ан-
дреев [1] указывает на определенные барьеры, которые препятствуют полноцен-
ной творческой реализации в дополнительном образовании: 

1. Низкое качество профессиональной подготовки педагогов; 
2. Отсутствие должного финансирования; 
3. Большое число детей в группах; 
4. Отсутствие образовательных стандартов применительно к учреждениям 

дополнительного образования. 
Данные проблемы непосредственно связаны с самой организацией дополни-

тельного образования и ее возможностях в проведении воспитательной работы с 
детьми. Однако невозможность их решения может привести к еще большему ко-
личеству проблем и даже повлиять на мотивацию к обучению у детей, посещаю-
щих занятия в такой организации. В свою очередь, у учащихся могут быть раз-
личные причины, которые могут негативно влиять на их мотивационную сферу. 

Н.А. Долгая и Н.З. Мунзиева [3] выделили ряд причин спада мотивации к обу-
чению в системе дополнительного образования: 

1. Непонимание ребенком целей обучения; 
2. Сложность преподаваемого материала; 
3. Плохие отношения со сверстниками; 
4. Страх перед учебным заведением; 
5. Отсутствие взаимопонимания между педагогом и учащимися. 
Снижение учебной мотивации приводит к тому, что у ребенка теряется жела-

ние посещать занятия, даже если он действительно заинтересован в том или ином 
виде деятельности. В связи с этим педагогам важно грамотно подходить 
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к разработке программ собственных занятий и использованию различных мето-
дов работы с детьми. 

Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования является изучение 
особенностей мотивации обучения у младших школьников в организации допол-
нительного образования. 

Исследование проводилось на базе МБУДО «Центр внешкольной работы» 
Ново-Савиновского района г. Казани. Участники исследования – младшие 
школьники, обучающиеся по художественному (15 человек) и естественно-науч-
ному (15 человек) направлениям. 

В исследовании использовались следующие методики: методика диагностики 
мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модификация 
А.Д. Андреева) и методика диагностики направленности учебной мотивации 
(Дубовицкая Т.Д.). 

В ходе обработки результатов было установлено, что учащиеся художествен-
ного направления отразили более высокий уровень выраженности учебной мо-
тивации по сравнению с детьми, обучающимися по естественно-научному 
направлению. Они получили более высокие средние показатели уровня мотива-
ции, для них также в большей степени характерен высокий уровень внутренней 
мотивации по сравнению с внешней. Среди учащихся естественно-научного 
направления оказалось больше детей со средним и низким уровнем внутренней 
мотивации, в отличие от их сверстников из художественного направления. Более 
подробные результаты исследования отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты испытуемых по проведенным методикам 
 

 
Средний пока-
затель уровня 

мотивации 

Количество уча-
щихся с низким 
уровнем внут-
ренней мотива-

ции 

Количество уча-
щихся со сред-
ним уровнем 

внутренней мо-
тивации 

Количество уча-
щихся с высо-
ким уровнем 

внутренней мо-
тивации 

Художественное 
направление 

25,5 баллов 
(средний уро-

вень) 

1 (7% уча-
щихся) 

8 (53% уча-
щихся) 

6 (40% уча-
щихся) 

Естественно-
научное направ-

ление 

13,8 баллов 
(средний уро-

вень) 

3 (20% уча-
щихся) 

10 (67% уча-
щихся) 

2 (13% уча-
щихся) 

 
Несмотря на значительные различия между учащимися художественного 

и естественно-научного направлений, показатели обеих групп являются сред-
ними для их возрастной категории. Такой результат говорит о необходимости 
проведения работы по формированию учебной мотивации, которая поможет 
укрепить их мотивационную сферу. 

Существуют различные рекомендации к проведению занятий, направленные 
на укрепление мотивационной сферы. Грамотное их применение на практике 
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позволит сделать процесс обучения более творческим и интересным для обуча-
ющихся. 

К общим рекомендациям относят: 
1. Использование современных образовательных технологий; 
2. Создание атмосферы общей работы и сотрудничества; 
3. Проведение различных соревновательных активностей; 
4. Использование приемов самостоятельной творческой работы; 
5. Реализация связей изучаемой дисциплины с реальным миром. 
Работа над формированием и укреплением мотивации к образовательному 

процессу может происходить на протяжении всей жизни. Однако если начать ее 
вовремя, можно достичь лучших результатов и не испытывать проблем при даль-
нейшем обучении. При правильном подходе организации дополнительного об-
разования могут помочь выбрать наиболее интересные направления для уча-
щихся, тем самым позволяя им самореализоваться в творческой деятельности. 
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Аннотация 
Поиск новых технологий, направленных на формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся при изучении иностранного языка, определяет актуальность данной работы. В 
статье рассматриваются возможности внедрения методов Форсайт-технологии в процесс обу-
чения иностранному языку и методы ее реализации. Данная технология может быть широко 
применена на занятиях по иностранному языку во время пред-этапов при развитии видов ре-
чевой деятельности. В статье приведены примеры его использования на занятиях с использо-
ванием совместной работы и обсуждением в группах, что помогает обучающимся развивать 
прогностические навыки.  

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, форсайт-технология, иностранные 
языки, методики обучения иностранным языкам, моделирование будущего, работа в группе. 

Abstract 
The search for new technologies aimed at the formation of communicative competence of students 

in learning a foreign language determines the relevance of this work. The article considers the possi-
bilities of introducing Foresight-technology methods in the process of foreign language learning and 
methods of its implementation. This technology can be widely used in foreign language classes during 
the pre-steps in the development of types of speech activity. The article gives examples of its use in 
classes using collaborative work and group discussion, which helps students to develop anticipatory 
skills. 

Keywords: communicative competences, foresight-technology, foreign languages, foreign lan-
guage teaching methods, modeling the future, group work. 

 
Современное образовательное пространство определяет актуальные задачи, кото-

рые стоят перед преподавателем иностранного языка ‒ непрерывность поиска и под-
бор новых средств обучения, способные обеспечить достижение результатов, обо-
значенных в образовательных стандартах, а также выполнение требований, которые 
ставит международное сообщество к преподавателям иностранных языков. Приори-
тетной целью при обучении иностранным языкам выступает формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции современного обучающегося: комплексное 
развитие рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) 
видов речевой деятельности. На основе этого возникает вопрос: какие современные 
технологии могут помочь оптимизировать процесс обучения иностранным языкам? 
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Форсайт-технологии привлекают все большее внимание исследователей, приме-
нение этой технологии при обучении иностранному языкам является на данный мо-
мент малоизученным аспектом. 

Форсайт (англ. foresight – предвидение) – «это формат коммуникации, который 
позволяет участникам определить желаемый образ будущего и договориться о сов-
местных действиях в его контексте» [4]. В фундаментальном двухтомнике ЮНИДО 
дается следующее толкование этого термина: «Форсайт – систематическая попытка 
заглянуть в долгосрочное будущее науки, технологии, экономики и общества с це-
лью идентификации зон стратегического исследования и создания родовых техноло-
гий, которые могут приносить самые крупные экономические и социальные вы-
годы». Опираясь на данные определения, форсайт ориентируется на проблемах бу-
дущего, а именно [2]: изучение тенденций, а также маловероятных, но существен-
ных факторов, которые могут их изменить; получение целостных, системных пред-
ставлений, основанных на выводах различных наук (социальных, технологических, 
экономических, экологических, политических и пр.); сочетание теоретических выво-
дов с практическими рекомендациями и шагами (стратегии, проекты, планы, сцена-
рии, «дорожные карты» и т. п.) по их реализации. 

Соответственно, форсайт – это процесс, который включает в себя три стадии: со-
здание образа вероятного будущего; создание сценария перехода из настоящего 
в желаемое будущее в виде «дорожной карты»; создание стратегических договорен-
ностей участников, по поводу того, как эта «дорожная карта» будет реализовываться. 

Можно ли реализовать форсайт в процессе обучения иностранным языкам? 
А. Хортон в одной из своих работ отметил, что форсайт в образовании внедряется 
при планировании образовательных программ, а также занятий. Он отметил, что 
форсайт можно считать умением, которое в какой-то мере является врожденным, и 
данное умение можно использовать и при обучении [5]. 

В нашей работе мы хотим рассмотреть возможности внедрения методов Фор-
сайт-технологии в процесс обучения иностранному языку и предложить методы 
ее реализации. На наш взгляд, форсайт в образовании можно охарактеризовать сле-
дующим образом, а именно как технологию прогнозирования будущего, которая 
имеет колоссальную роль, так как помогает выработать прогнозные компетенции, 
развивает критическое мышление, а также способствует развитию коммуникатив-
ных способностей у обучающихся. Эти функции форсайта обусловлены сущностью 
технологии – информация не преподносится в готовом виде, а стимулирует уча-
щихся искать ее и анализировать результаты. 

В рамках методики обучения иностранным языкам также можно применить 
форсайт-технологию, а именно на пред- этапе (англ. pre-stage) при развитии ви-
дов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо). Пред-этап 
– это этап, во время которого происходит антиципация, прогнозирование изуча-
емого материала [6]. Данный этап представляет большую необходимость и явля-
ется важным так как он выполняет следующие функции: формирование мотива-
ции у обучающихся, определение речевой задачи, а также снижение порога ре-
чевых и языковых трудностей [3]. Например, при аудировании и чтении, способ-
ность предвидеть при изучении иностранного языка на пред- этапах помогает 
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обучающемуся лучше понять содержание материала (например: использование 
наводящих вопросов), предвосхищение содержания, читаемого по заголовку\по 
названию и т.д., главное происходит осознание коммуникативной задачи, также 
усвоить новые слова и выражения в процессе. 

В качестве примера применения форсайт-технологии в рамках занятий по ино-
странному языку рассмотрим следующие варианты её применения: 

Метод Уолта Диснея. 
Данный метод представляет себя последовательно в трех ролях: мечтателя, ре-

алиста, критика. Техника подходит для решения простых и конкретных креатив-
ных задач. Используется в творческом процессе поиска новых идей и решений и 
основана на различных стратегиях мышления. 

Мы задаем ситуацию: Уолт Дисней в поиске идей для создания мультфильмов 
использовал интересную технику. Представьте, что вы попали в дом из трех эта-
жей. На третьем этаже находятся «мечтатели». Здесь есть только одна задача – 
мечтать. На втором этаже живут «реалисты» – те, кто не мечтают, а постоянно 
оценивают ситуацию. На первом этаже разместились «критики», они выиски-
вают недостатки работы. Чтобы достигнуть цели и решить поставленную задачу, 
вам нужно побывать на каждом из этих этажей». Далее, объявляем классу, что 
все сформированные группы находятся на третьем этаже – этаже мечтателей. Им 
дано 10 минут, чтобы сгенерировать необычные и интересные варианты решения 
поставленной задачи. Предупреждаем участников, что действует только одно 
правило – играть роль только мечтателя, запрещено критиковать. Предлагаем пе-
речень возможных вопросов, рассматриваемых «мечтателями»: «Чего мы хотим 
достичь? Зачем мы это делаем? Когда нам это пригодиться?». 

По истечении 10 минут, группы переходят на этаж реалистов. В течение сле-
дующих 10 минут, ребята должны обдумать, как реализовать то, что было при-
думано на этаже мечтателей. Реалисты должны обработать информацию, рас-
смотреть её с разных сторон и прийти к объективному умозаключению о про-
блеме. Так, идеи становятся конкретными. 

Вопросы, на которые отвечают реалисты: «Как эта идея может быть реализо-
вана? Кто это будет делать? Какие средства необходимы для работы?». Послед-
ние 10 минут проходят на этаже критиков. Они экспериментируют: какие планы 
сработают, а какие нет; выявляют возможные помехи в работе. Вопросы, на ко-
торые отвечают критики: «Почему кто-то должен заинтересоваться этой идеей? 
Каковы риски?». На этом этапе отсеивается слишком рискованное, остается 
наиболее надежное. 

При развитии навыка аудирования, преподаватель может использовать раз-
личные аутентичные материалы, например, TED talks, которые представляют из 
себя «короткие публичные лекции (англ. TED Talks) ведущих ученых, деятелей 
искусств и известных личностей из различных областей, посвященные актуаль-
ным темам и современным проблемам общества, а также подкасты для прослу-
шивания, обусловлен тем, что они могут быть эффективным источником повы-
шения качества обучения благодаря яркости, выразительности и информативной 
ценности зрительно-слуховых образов, воссоздающих ситуации общения 
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и окружающую действительность [1]. Например, предлагая TED talk "Inside the 
mind of a master procrastinator" (рус. «заглянуть в сознание прокрастинатора») 
Тима Урбана, можно реализовать метод Уолта Диснея. 

На предпросмотровом этапе обучающимся предлагается разделиться на 
группы и побывать мечтателями, реалистами, и критиками, на каждый из этапов 
задаются определенные вопросы: «Мечтатели»: "Imagine a world without procras-
tination, where people do not know what it is. How it would look like?". «Реалисты»: 
"Procrastination is a huge part of people’s life. What are the advantages and disad-
vantages of this phenomenon? Provide examples". «Критики»: "What are the prob-
lems caused by procrastination? And what is the solution to procrastination?". 

Метод «Снежного кома». Метод развития идеи путем постепенного прибавле-
ния к ней дополнительных деталей. Например, обучая немецкому языку предло-
жить обучающимся выдумать историю, используя грамматические и лексиче-
ские темы урока. Предварительно коллективно выбрать главного героя истории, 
место, время и другие детали сюжета. 

Условно в качестве внеклассного чтения была выбрана книга "Ilsе ist weg" 
Кристине Нёстлингер. После прочтения главы или всей книги, учитель выписы-
вает на доску действующих лиц повести: герои "Ilse, Erika, Mutter, Kurt, 
Geschwister, Oma", место "in der Schule‒zu Hause‒bei Oma", время: "vor Ilsas 
verschwinden", "nach Ilsas verschwinden". 

Далее «по цепочке» предложить классу развить историю с участием героев по-
вести. Таким образом, есть возможность вспомнить и проанализировать события 
книги, а также выстроить коллективное предположение о развитии пост-сюжета 
или следующей главы. 

The World Cafe (Мировое кафе). 
Метод работы в группе. Позволяет вовлечь в обсуждение всех участников, ак-

тивизировать коллективный интеллект и располагает к полномасштабному, мно-
гоуровневому диалогу. 

Рассмотрим пример его реализации в рамках занятия по английскому языку, 
тема занятия "der Umweltschutz": 

Перед началом занятия организовать непринужденную обстановку – сдвинуть 
парты в пары, чтобы ученики сидели друг напротив друга; подготовить необхо-
димое в рамках учебного урока или академического занятия количество вопро-
сов. Случайным образом поделить группу и рассадить за столы. Позволить каж-
дой группе самостоятельно назначить «главу», который будет оставаться на про-
тяжении всего упражнения и фиксировать результаты дискуссий. Раздать на каж-
дый стол по вопросу. Обычный раунд обсуждений длится 20 минут. По оконча-
нии раунда каждая группа переходит за новый стол и приступает к новому во-
просу. «Глава» встречает группу и коротко рассказывает, к каким идеям привели 
предыдущие обсуждения. 

Вопросы могут касаться аспектов чтения (после прочтения текста или же пе-
ред его прочтением – строим предположения о содержании) и говорения (при-
менение новой лексики, закрепление пройденного материала). Возможные во-
просы для рассуждения по теме "Umweltschutz": "Warum gilt der Umweltschutz 
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als eine der wichtigsten Aufgaben der Gegenwart?"; "Was kann jeder tun, um einen 
Beitrag zur Erhaltung der Umwelt zu leisten?"; "Welche Auswirkungen der Umwelt-
verschmutzung können Sie auflisten?". В завершении обсуждения необходимо 
позволить ученикам ознакомиться с мнением других групп. Это можно органи-
зовать разными методами – запись на доске или бумаге, устная декларация всех 
результатов. 

Использование инструмента форсайт технологии на занятиях, рассмотренное 
на примерах трех методов может войти в методическую копилку преподавателей 
иностранного языка. Авторы данной статьи убеждены, что данная технология 
может быть широко применена на занятиях по иностранному языку во время 
пред-этапов при развитии видов речевой деятельности, так как она включает 
в себя совместную работу и обсуждение группы, что помогает обучающимся раз-
вивать прогностические навыки. Таким образом, форсайт технологии в образо-
вании – это возможности. Возможности «освободить» навык говорения, разви-
вать виды речевой деятельности, анализа большого количества информации 
у обучающихся, а также мотивации и разнообразить учебный процесс. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается роль практико-ориентированных заданий в развитии навы-

ков самоорганизации учебной деятельности у школьников. Рассматриваются возможности и 
способы применения на уроках информатики практико-ориентированных заданий, способ-
ствующих формированию учебной самоорганизации у школьников. 

Ключевые слова: практико-ориентированные задания, учебная деятельность, навыки учеб-
ной самоорганизации, информатика, формирование навыков. 

Abstract 
This article reveals the role of practice-oriented tasks in the development of self-organization skills 

of educational activities among schoolchildren. The possibilities and ways of using practice-oriented 
tasks in computer science lessons that contribute to the formation of educational self-organization 
among schoolchildren are considered. 

Keywords: practice-oriented tasks, educational activities, skills of educational self-organization, 
computer science, skills formation. 

 
В современной общеобразовательной школе особую актуальность приобре-

тают вопросы самоорганизации учебной деятельности. Это важно, поскольку 
в XXI веке выпускник школы уметь сознательно, самостоятельно и с ответствен-
ностью организовывать свою деятельность, для того чтобы в дальнейшем 
успешно развиваться профессионально и социально. 

Самоорганизация означает деятельность и способность личности обучающе-
гося, связанные с умением организовывать себя. Иными словами, с одной сто-
роны, это процесс упорядочения собственных действий, их планирования и, при 
необходимости, коррекции, направленный на достижение поставленных целей; 
с другой стороны – это совокупность свойств и способностей обучающегося, 
позволяющая ему эффективно организовать свою учебную работу [3, с. 37]. 

Важнейшими показателями, характеризующими умение самоорганизации 
учебной деятельности, являются осознанность (актуальное осознание знаний, 
используемых субъектом в процессе деятельности) и полнота (количество и до-
статочность выполненных операций, из которых слагается действие). Таким 
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образом, школьник, обладающий навыками самоорганизации, способен выпол-
нять необходимые для учебной деятельности операции последовательно, осмыс-
ленно, структурированно. 

Развитие самоорганизации учебной деятельности у школьников среднего 
звена включает в себя формирование у обучающихся умений: определять цель 
учебного задания; планировать и целесообразно выполнять его; контролировать 
и оценивать ход и результаты выполнения поставленной задачи. И здесь важную 
роль играют практико-ориентированные задания, выполняемые на уроках ин-
форматики. Такого типа задачи представляют собой задания из окружающей 
действительности, тесно связанные с формированием практических навыков, не-
обходимых в повседневной жизни, социально-значимых ситуациях [5, с. 519]. 
Использование практически ориентированных заданий вовлекает в учебную де-
ятельность всех учащихся, при этом происходит изменение индивидуальных 
стратегий ученика – он не просто заучивает формулировки, а через проверку 
фактов и постановку вопросов выдвигает предположения, их подтверждает или 
опровергает. В итоге решение практико-ориентированных заданий способствует 
формированию у школьников навыков учебной самоорганизации, поскольку та-
кие задания нацелены на развитие у учащихся осознанности выполняемых ими 
учебных действий, а также целеполагания и самоконтроля учебных действий 

Важная особенность предмета «Информатика» состоит именно в его приклад-
ной стороне: живут только те знания, которые находят применение на практике. 
Это утверждение положено в основу системы практико-ориентированного обу-
чения. Использование практико-ориентированных заданий в образовательном 
процессе изменяет акценты в учебной деятельности школьников, нацеливает их 
на деятельностное интеллектуальное развитие за счет уменьшения доли репро-
дуктивной деятельности. Выполняя практико-ориентированные задания по ин-
форматике, школьники обучаются находить нужную информацию; выделять 
главное, планировать свои действия; выбирать способ действия в определенных 
ситуациях, умение контролировать ход и оценивать результаты учебного зада-
ния – то есть приобретают навыки самоорганизации. 

Характеризуя возможности применения практико-ориентированных задач на 
уроках информатики как средства самоорганизации учебной деятельности обу-
чающихся, мы пришли к выводу, что урок информатики, включающий такого 
рода задания, позволяет учащимся стать полноправными участниками процесса 
обучения, где оцениваются все продукты учебно-познавательной деятельности 
школьников, показывающие не только результаты обучения, но и усилия, прило-
женные учащимся к конструированию нового знания, и его прогресс в обучении. 

В отношении методики развития учебной самоорганизации обучающихся 
в ходе решения практико-ориентированных задач можно сделать вывод, что це-
лесообразна следующая последовательность действий ученика на уроках инфор-
матики: сосредоточение внимания на учебной ситуации – ориентировка ученика 
в деятельности – постановка цели – стремление к ее достижению (выполнение 
учебных действий) – контроль и корректировка учебных действий – оценка 



449 
 

(самооценка) полученного результата. Такая структура составляет мотиваци-
онно-самоорганизационную основу учебной деятельности. 

Выбранная нами структура учебной деятельности позволяет формировать у 
школьников на уроках информатики совокупность мотивационно-личностных 
свойств, определяющих самоорганизацию. При этом следует учитывать, что ис-
пользование практико-ориентированных задач для развития у обучающихся 
навыков самоорганизации способно дать нужный педагогический эффект только 
при соблюдении определенных условий: ПОЗ должна быть непосредственно свя-
зана с практическим применением изучаемого на уроках информатики матери-
ала; в её условии должны содержаться известные и понятные для учащихся, по-
нятия и термины; числовые данные должны быть реальными и не приводящими 
к громоздким вычислениям. Таким образом, решение практико-ориентирован-
ных задач на уроках по предмету «Информатика» способствует развитию у уча-
щихся навыков саморазвития, самоанализа результатов деятельности, самообра-
зования, в итоге повышается уровень сформированности навыков самоорганиза-
ции учебной деятельности обучающихся среднего звена. 
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Аннотация 
В данной статье язык программирования Python рассматривается как инструмент, способ-

ствующий формированию пространственного мышления. Применение предложенной мето-
дики обеспечивает формирование критического и пространственного мышления, а получен-
ные знания по программированию будут способствовать активному развитию мыслительных 
процессов, в ходе которого отрабатывается все компоненты для формирования пространствен-
ного мышления. 

Ключевые слова: программирование, компьютерная визуализация, пространственное 
мышление. 

Abstract 
In this article, the Python programming language is considered as a tool that contributes to the 

formation of spatial thinking. The application of the proposed methodology ensures the formation 
of critical and spatial thinking, and the acquired knowledge of programming will contribute to the 
active development of thought processes, during which all components are worked out for the for-
mation of spatial thinking. 

Keywords: programming, computer visualization, spatial thinking. 
 
В настоящее время в обществе активно используются графические способы 

представления информации, где реальные объекты заменяются образами, услов-
ными обозначениями или моделями. Для полного понимания, применения полу-
ченной информации в повседневной жизни и в работе, современный человек дол-
жен обладать навыками пространственного мышления. Под пространственным 
мышлением понимают сложный психологический процесс создания простран-
ственных образов и установления отношения между ними путем оперирования 
самими образами и их элементами. Пространственное мышление считается од-
ним из фундаментальных навыков человека, ведь это включает в себя способ-
ность создавать и оперировать образами в процессе решения теоретических 
и практических задач [1; 2]. 

Все эти умения формируются в процессе изучения геометрии. Учитывая, что 
учащиеся регулярно испытывают трудности с пониманием, представлением, 
изображением и моделированием пространственных объектов, появляется 
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необходимость в использовании специальных дидактических инструментов для 
преодоления этой проблемы. Поставим цель: поиск современных информацион-
ных технологий, которые способствуют формированию пространственного 
мышления. Одними из таких инструментов является средства компьютерной ви-
зуализации [3; 4]. 

Эффективность использования средств компьютерной графики зависит от 
конкретного выбранного информационного ресурса и способа его применения 
на практике. В данной работе рассмотрим возможности визуализации с помо-
щью языка программирования Python. Для этого используется специальная биб-
лиотека Manim, разработанный Грантом Сандерсоном как личный проект для 
использования на своем канале 3Blue1Brown на платформе YouTube в целях по-
пуляризации математики [5]. 

Сегодня Manim – библиотека Python для создания математических анимаций, 
которую используют для создания образовательного контента и учебных 
материалов. Она позволяет визуализировать любой математический объект или 
процесс языком программирования в формате видео. Примеры сцен, созданных 
с помощью библиотеки, представлены на рисунке 1. 

 

  
а) Доказательство теоремы Пифагора б) Построение сложных графиков 

  
в) Визуализация пространственных 

объектов 
г) Фрагмент кода по созданию иллюстрации 

про высоту треугольника 
 

Рис. 1. Примеры сцен, созданных с помощью Manim 
 
Основным преимуществом Manim перед видеоредакторами является его гиб-

кость и легкость в визуализации математических моделей. То, что занимает 
много времени при монтаже видео через программы по редактированию видео, 
в Manim занимает пару строк кода (Рисунок 2). Следующим отличием является 
поддержка пакета компьютерной верстки LaTex, применяемый для набора 
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сложных документов, в том числе и математических. Это дает возможность для 
визуализации сложных математических текстов и формул. 

Рассмотрим методику обучения учащихся навыкам пространственного 
мышления, применяя возможности библиотеки Manim. Выделим два способа ис-
пользования библиотеки: пассивный и активный. 

Под пассивным понимается использование уже готовых анимационных продук-
тов, которые будут активно применяться на занятиях как средство наглядности. Та-
кой способ удобен для учителей математики и не требует знаний в программирова-
нии. Применение наглядных средств в виде анимации на уроках лишь подкрепляет 
интерес к обучению, способствует более глубокому пониманию темы занятие 
и открывает перед учителем пути формирования пространственного мышления у 
учащихся. В данном случае, учащиеся выступают в роли пассивного участника, они 
работают с готовым продуктом и тем самым получают знания. 

Среди учительского сообщества Manim обрел популярность благодаря 
русскоязычному каналу о математике Wild Mathing на платформе YouTube. 
Создавая динамичные и красочные кадры, автор за пару минут простым языком 
объясняет сложные математические явления и теоремы. Помимо этого, автор ка-
нала активно создает дидактические материалы для учителей, делится своим опы-
том и призывает учительское сообщество активно применять Manim при 
проектировании своих занятий. 

Рассмотрим активный способ применения библиотеки в образовательном 
процессе. Под активным использованием надо понимать следующее: 
непосредственное создание собственных математических анимаций. Для этого 
требуется базовое знание языка программирования Python. Программа обучения 
информатики в школе предполагает знакомство с языком программирования Py-
thon, которая открывает перед учащимися двери для изучения способов 
визуализации объектов с помощью программирования. Это и будет основой для 
формирования пространственного мышления у обучающихся, потому что в ходе 
написания кода им непосредственно надо будет с разными задачами: продумы-
вание движения создаваемых объектов, их взаимное расположение в кадре, спо-
собы анимации и многое другое, то есть работать с образами и моделями геомет-
рических фигур. Чтобы использовать возможности библиотеки, учащиеся 
должны быть знакомы с такими понятими как «переменная», «условие», «цикл», 
«функция», «класс» и синтаксисом языка Python. 

Предлагаемая методика состоит из следующих этапов. 
1. Педагог знакомит учащихся с возможностями библиотеки. Объясняет 

структуру написания кода, приводит элементарные примеры кода. На рисунке 2 
представлен кода и конечный результат после рендеринга. 

 

  
Рис. 2. Создание окружности 
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2. Рассматривается взаимное расположение объектов в кадре (Рисунок 3), 
также уделяется внимание на команды, которые отвечают за цвет, размер, про-
зрачность, толщину объекта. 

 

  
Рис. 3. Расположение квадрата в кадре относительно окружности 

 
3. Знакомство с анимацией. На этом этапе учащиеся учатся анимировать объ-

екты. Для этого вместо команды add, используется команда play и задается 
анимация на вход объекта в кадр и на выход из него (Рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Пример кода, запускающий анимацию объектов 

 
4. На последнем этапе необходимо заниматься созданием сложных анимаци-

онных моделей для творческих и проектных работ. Для этого подойдут задания 
по созданию иллюстраций геометрических теорем, визуализация задач по ком-
бинаторике или просто анимация процесса решения уравнений. 

Образовательные возможности компьютерной визуализации на языке Python 
целесообразно применять во внеурочной и кружковой деятельности по инфор-
матике, а полученные анимации применимы учителями на уроках математики, 
обществознания, физики, химии. 

Применение предложенной методики обеспечивает формирование критиче-
ского и пространственного мышления. Ученики, применяя полученные знания 
по программированию в реальных условиях для решения практических задач по 
созданию анимационных моделей, углубляют свои метапредметные знания, ак-
тивно развивают мыслительные процессы, в ходе которого отрабатывается все 
компоненты для формирования пространственного мышления. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема и роль геймификации в современной образовательной 

среде и представлен анализ данной категории. Описаны способы повышения качества учебной 
мотивации младших школьников по средствам геймификации. Раскрыто содержание и важ-
ность квест-игр в учебном пространстве. 

Ключевые слова: начальная школа, геймификация в образовательном процессе, учебная 
мотивация, квест-игра. 

Abstract 
The article deals the problem and the role of gamification in the modern educational environment 

and presents an analysis of this category. The ways of improving the quality of educational motivation 
of younger schoolchildren by means of gamification are described. The content and importance of 
quest games in the educational space are revealed. 

Keywords: elementary school, gamification in the educational process, educational motivation, 
quest game. 

 
Геймификация в образовании – это включение игры, или игровых элементов 

в учебно-воспитательный процесс. Игровые технологии в целом всё больше 
и чаще включают в образовательную практику, поскольку это позволяет превра-
тить однообразный и рутинный процесс в увлекательное действие. 

Педагоги часто говорят, что обеспечить учебную мотивацию школьников сего-
дня достаточно сложно. Учебный процесс насыщен большим содержательным 
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объёмом предметного материала. Геймификация позволяет сделать скучное увле-
кательным, а сложное – простым. Такое образование имеет свои базовые прин-
ципы: автономность, ценность, формирование новых компетенций у обучающе-
гося, отсутствие страха потерпеть неудачу, наглядное представление процесса [5]. 

Геймификация образования – это определенная технология, соответственно, 
она будет иметь свои ведущие цели и задачи, которые позволят получить запла-
нированный заранее результат. Для этого целесообразно будет применение игр 
и игровых элементов. В данном случае важно учитывать, что каждый последую-
щий шаг зависит от самого субъекта. Геймификация позволяет говорить об ин-
дивидуализации в образовательном процессе, поскольку каждый школьник 
в игре ощущает собственную значимость и ответственность за то, что получится 
в конечном итоге. 

При этом педагогам важно понимать, что процесс обучения с использованием 
игр и игровых элементов имеет кардинальные отличия от обычной игры. Целью 
геймификации является развитие и формирование субъекта, что подразумевает 
под собой получение новых знаний, развитие умений и приобретение полезных 
ключевых и предметных компетенций. Только педагог может полностью погру-
зить учеников в игровую среду. Для этого необходимо разбить учебный курс на 
несколько образовательных уровней, от простого – к сложному. Результат всегда 
один. Чем лучше младший школьник справляется с текущей частью предметной 
задачи, тем охотнее он продолжает свою дальнейшую работу. Каждый завершён-
ный уровень, который прошёл ученик, позволяет говорить о том, что он готов к 
освоению следующего, более сложного уровня. В этом процессе ученик видит 
свой прогресс. Это, несомненно, позволяет поддерживать его мотивацию. Риск 
того, что школьник не справится с более сложным заданием, несомненно, есть, 
но это беспокоит его не больше, как если бы он играл в обычную игру [4]. 

У школьника всегда присутствует возможность предпринять несколько попы-
ток для достижения успеха. Это стимулирует его к дальнейшим действиям и ми-
нимизирует разочарования. Чем чаще ученик повторяет одно и то же действие, 
тем лучше он усваивает содержание учебного материала, что позволяет ему хо-
рошо закрепить пройденный материал. 

Большим плюсом в любой учебной игре является наличие наглядности. У каж-
дого учителя имеются возможности использования самых разнообразных муль-
тимедиа и ИКТ. Можно уверенно говорить о том, что данные элементы игры 
в учебно-воспитательном процессе позволяют обеспечить ряд преимуществ пе-
ред традиционным образовательным процессом. При геймификации появляется 
соревновательный элемент, который стимулирует каждого участника на получе-
ние запланированного результата. Учитель может предусмотреть награду, кото-
рая интересует школьника и побуждает его прилежно учиться. 

Процесс геймификации имеет ряд преимуществ. Он побуждает детей к твор-
честву и помогает обрести смысл в повседневном рутинном процессе. Благодаря 
геймификации можно получить новые знания и умения, обрести новые полезные 
привычки, получить позитивный опыт командной работы и повысить уровень 
владения содержанием учебной дисциплины. Эти процессы не могут не 
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повышать уровень и качество знаний младших школьников. Процесс обучения 
становится психологически комфортным. Все открыты игре и присутствует вы-
сокая мотивация на достижение конечного результата. Отсутствует менторский 
дух со стороны взрослых, и нет никакого противостояния. Очевидно, что и здесь 
есть свои минусы. К основному из них можно отнести высокую стоимость про-
цесса. Нельзя исключать вероятности низкого эффекта, если процесс игры не бу-
дет продуман учителем от самого начала и до самого конца [7]. 

Еще раз важно отметить тот факт, что большую роль возлагается на самого 
педагога. Каждый педагог, прежде чем использовать в своей практике игровые 
технологии, проделывает огромную работу по отбору учебного содержания и 
игр. Он может использовать элементы геймификации при проведении викторин, 
конкурсов, соревнований и т.д. 

При использовании геймификации в учебно-воспитательном процессе важно 
в отдельно отметить роль квеста. М. В. Кларин, Л. Наке и Р. Халед определяли 
геймификацию, как внедрение игровой тактики в процессы, которым не свой-
ственна игра. А. В. Байкалова отмечала, что геймификация на практике реализу-
ется через сценарии-истории, состоящие из квестов. Преимуществом можно от-
метить то, что полученная информация сразу же будет применятся на практике. 

Образовательный квест – форма обучающих и развлекательных программ, 
с помощью которой школьники полностью погружаются в происходящее. 
В настоящее время данная методика находит всё большую популярность. Разно-
видностей существует множество и у педагога есть возможность подобрать 
наиболее подходящий. В ходе игры дети получают заряд положительных эмоций 
и активно включаются в деятельность. Участие в данной игре не только позво-
ляет каждому участнику проявить свои знания и способности. Это способствует 
развитию коммуникационных взаимодействий между игроками и служит хоро-
шим способом сплотить играющих учеников. В квестах всегда присутствует эле-
мент неожиданности, в частности, встречи, таинственности, смены декорации 
и т.д. [2]. 

Квест можно назвать инновационной формой обучения, которая позволяет 
обеспечить реализацию различных видов деятельности школьников: коммуни-
кативную, игровую, познавательную, исследовательскую и т.д. 

Использование в учебно-воспитательном процессе квест-технологий позво-
ляет значительно расширить рамки образовательного пространства. Любая игра 
создаёт у детей положительный эмоциональный настрой. Младшим школьникам 
нравится работать в командах и коллективно решать задачи. Можно уверенно 
говорить о том, что в ходе игры у детей появляется интерес к познавательно-
исследовательской деятельности путем решения проблемных ситуаций. Здесь 
важно отметить, что освоение педагогом процессов геймификации потребует от 
него высокого профессионализма, начиная от подготовки игры и заканчивая ре-
флексией детей. Такого рода работу лучше начинать с написания сценария, что 
также не является простой задачей для учителя. Но если ему удаётся освоить 
данные технологии, то можно говорить о высокой результативности обучения 
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младших школьников не только в плане освоения учебного материала, но 
и в плане сплочения детского коллектива [1]. 
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Аннотация 
Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по-новому. В усло-

виях внедрения обновленных ФГОС к каждому учителю предъявляются новые требования по 
организации образовательного процесса. В последние годы все более часто встает вопрос 
о применении новых педагогических технологий в школе. Стоит заметить, что это не только 
новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новые подходы 
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к процессу обучения. Немало важным фактом является и само отношение учителей к внедре-
нию современных педагогических технологий в учебный процесс. Мини-исследование, про-
веденное на базе МБОУ «Габишевская СОШ им. М.А. Гареева» Лаишевского муниципального 
района РТ, показало, что педагогический коллектив готов к внедрению современных педаго-
гических технологий на уроках. Их широкое использование открывает для педагога новые 
возможности в преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчает саму 
работу, позволяет улучшить качество преподавания. 

Ключевые слова: современные педагогические технологии, внедрение, уроки, школа, со-
временный учитель. 

Abstract 
Today every educational institution strives to live and work in a new way. In the context of the 

implementation of the updated Federal State Educational Standards new requirements are imposed 
on each teacher for the organization of the educational process. In recent years the question of the use 
of new pedagogical technologies in school has become more and more frequent. It is worth noting 
that these are not only new technical means, but also new forms and methods of teaching, new ap-
proaches to the learning process. Quite an important fact is the very attitude of teachers to the intro-
duction of modern pedagogical technologies in the educational process. A mini-study conducted on 
the basis of a school in the village of Gabishevo Laishevsky municipal district of the Republic of 
Tatarstan showed that the teaching staff is ready to introduce modern pedagogical technologies in the 
classroom. Their widespread use opens up new opportunities for the teacher in teaching his subject, 
and also greatly facilitates the work itself, allows improving the quality of teaching. 

Keywords: modern pedagogical technologies, implementation, lessons, school, modern teacher. 
 
Педагогическая технология представляет собой процесс, при котором проис-

ходит качественное изменение воздействия на обучаемого [3, с. 27]. К педагоги-
ческим технологиям (ПТ) на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса относят: 

– технологию перспективно-опережающего обучения при комментируемом 
управлении; 

– технология программированного обучения; 
– информационно-коммуникативные технологии. 
Применение современных педагогических технологий способствует достиже-

нию основной цели модернизации образования, а именно улучшению развития 
гармоничной личности, улучшения самого качества обучения, ориентация в ин-
формационном пространстве. 

В последние годы все более часто встает вопрос о применении новых педаго-
гических технологий в школе [5, с. 59]. Стоит заметить, что это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новые под-
ходы к процессу обучения. Так же ее можно представить в виде простой фор-
мулы: ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы 
обучения. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в педагогический 
процесс повышает авторитет учителя в коллективе школы, так как преподавание 
ведется на современном уровне. Кроме того, при внедрении современных педаго-
гических технологий растет самооценка учителя, развивающего свои профессио-
нальные компетенции [2, с. 82]. Широкое использование современных педагоги-
ческих технологий открывает для педагога новые возможности в преподавании 
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своего предмета, а также в значительной степени облегчают саму работу, позво-
ляет улучшить качество преподавания. 

Также немало важным фактом является и само отношение учителей к внедре-
нию педагогических технологий в учебный процесс. Как правило, у учителей из 
возрастной категории 40-50 лет отсутствует интерес к использованию таких тех-
нологий на уроках, что во многом объясняется недостатком компетенции и пре-
подаванию «по старинке». Такая возрастная группа педагогов не готова к орга-
низации самостоятельной исследовательской деятельности, в большинстве 
своем не знает о существовании методов контроля и саморегулирования эмоци-
онально-психологического состояния при работе с техникой [4, с. 11]. 

Для полноценного внедрения современных технологий в процесс обучения не-
достаточно просто оснастить школу всевозможной техникой. Серьезную работу 
нужно проводить, прежде всего, с самим педагогическим составов школ. Без-
условно, проблема организации дополнительного профессионального образова-
ния для педагогов с целью переподготовки кадров существует, и это никто не 
отрицает. При этом все специалисты утверждают, что решение такой задачи – 
дело не одного дня. Намного сложнее создать эффективную программу перепод-
готовки педагогических кадров, которая поможет учителю на уроке применять 
современные педагогические технологии обучения школьников [3, с. 41]. 
Но нельзя не учитывать и психологические аспекты, которые мешают учителям 
старшего возраста открыто признаться в отставании во времени. Так случилось, 
что им приходится работать на стыке разных эпох. Немало важный факт, что 
привычки не меняются, а их корни уходят в прошлые десятилетия, в которых о 
современных технических достижениях учителя, будучи детьми, только читали 
из книг фантастики и смотрели знаменитый фильм «Приключения электроника». 

Мы решили провести мини-исследование на базе МБОУ «Габишевская СОШ 
им. М.А. Гареева» Лаишевского муниципального района РТ; испытуемые – пе-
дагоги данного образовательного учреждения (31 чел.). В качестве методики ис-
следования была выбрана анкета «Восприимчивость педагогов к новшествам» 
(автор – Т.С. Соловьёва). Данная методика позволяет определить уровень вос-
приимчивости педагогического коллектива к новшествам. В анкете 6 вопросов, 
на которые нужно дать ответ в баллах – от 1 до 3 [1, с. 36]. 

По итогам проведенного исследования были получены следующие резуль-
таты: 

67,7% опрошенных педагогов всегда, а 32,3% иногда, следят за передовым пе-
дагогическим опытом, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся образо-
вательных потребностей общества и своего стиля педагогической деятельности. 

Регулярно занимаются саморазвитием 51,6%, а иногда – 48,4% опрошенных 
педагогов. 

Все опрошенные педагоги всегда (61%) или иногда (38,7%), но придержива-
ются определенной педагогической идеи в своей работе и развивают ее в про-
цессе педагогической деятельности. 
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Однако сотрудничество с научными консультантами находится на низком 
уровне. Только 9,7% опрошенных регулярно это делает, еще 32,3% – иногда, еще 
58,1% никогда не сотрудничают. 

На вопрос «Вы видите перспективу своей деятельности и прогнозируете ее?», 
половина, а точнее 51,6% ответили – всегда, 45,2% – иногда, а только 3,2% ни-
когда не видели перспективу своей педагогической деятельности и не прогнози-
ровали ее. 

80,6% всегда и 19,4% иногда открыты новому. 
Таким образом, были получены результаты, представленные на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Уровни восприимчивости педагогического коллектива к новшествам 
 

В целом результаты анализа полученных данных показывают достаточно высо-
кий уровень восприимчивости педагогов МБОУ «Габишевская СОШ им. М.А. Га-
реева» Лаишевского муниципального района РТ к новшествам. Восприимчивость 
педагогов к инновационной деятельности на оптимальном уровне у 19,4%, допу-
стимом уровне 74,2% и только 6,4% педагогов имеет низкий уровень. 

Проанализировав ответы педагогов, которые показали низкий уровень воспри-
имчивости к новшествам, было выявлено, что данные педагоги никогда не со-
трудничали с научными консультантами и никогда не видели перспективу своей 
деятельности и не прогнозировали ее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в педагогическом коллективе 
МБОУ «Габишевская СОШ им. М.А. Гареева» Лаишевского муниципального 
района РТ достаточно хорошая почва для внедрения новых педагогических тех-
нологий. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что необходимо начинать с психологи-
ческой переподготовки. Чтобы оставаться авангардом общества, педагогам, как 
и раньше, приходится доказывать свои профессиональные умения. Без учителя, 
способность творить и понимать творение, путей к новой школе быть не может 
[5, с. 79]. Развитие своего рода инновационного процесса предполагает, прежде 
всего, создание творческой атмосферы в школе, культивирование в педагогиче-
ском коллективе интересам к инициативам и новшествам, создание условий для 
принятия разнообразных нововведений. 
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Суммируя выше сказанное, можно сделать вывод высказыванием К.Д Ушин-
ского: «Учитель лишь до тех пор остается учителем, пока сам учится». 
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The article reveals the relevance of the topic of functional literacy. Functional literacy is consid-
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physics lessons are described. 
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Насколько актуальна тема функциональной грамотности? И как повысить ее в 

рамках урока физики? 
В современном мире школьникам требуются не просто теоретические знания, 

которые они сразу же забудут, выйдя за школьные двери, а необходимы знания, 
навыки и умения, которыми они смогут пользоваться в дальнейшем в повседневной 
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жизни, в быту [1]. Для этого современное образование взяло курс на развитие 
функциональной грамотности в школе [2]. 

Развитие функциональной грамотности, безусловно, нужно начинать с началь-
ной школы. Однако, не стоит забывать про среднее, и старшее звено. Обучаю-
щиеся получают знания в течение всего периода пребывания в школе, и эти зна-
ния используются вне школьных стен. Даже, если взять такую область естество-
знания, как физика, она может дать намного больше пользы, чем мы предпола-
гаем. Если говорить о функциональной грамотности и физике, кроме очевидного 
повышения естественно-научной грамотности, она может помочь с повышением 
читательской грамотности, креативного мышления и др. 

Физика вносит существенный вклад в систему знаний школьников об окружа-
ющем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Сегодня основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке про-
блем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разре-
шению для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллекту-
альных способностей и познавательных интересов. Для решения данного во-
проса хорошо подходит технология проблемного обучения. Постановка проблем 
на уроках физики достигается разными приемами и способами. Но все они сво-
дятся к тому, что перед учащимися ставят учебные проблемы для получения но-
вых или закрепления имеющихся знаний. Так они учатся искать пути решения 
проблем, что естественно пригодится им в будущем, и приобретают или закреп-
ляют естественно-научные знания. К тому же есть большая вероятность закреп-
ления этих знаний в долговременной памяти благодаря приложенному труду для 
разрешения проблемы. 

Зачастую, школьники, научившись читать, не понимают смысл прочитанного, 
что крайне важно во взрослой жизни. Важно не просто уметь читать, а уметь 
улавливать суть написанного, получать информацию из текста, выделять нуж-
ное, главное. Данные умения хорошо развиваются на уроке физики при решении 
задач. Задачи могут быть как количественными, так и качественными. Система-
тически решая физические задачи, учащиеся учатся внимательно читать текст 
задач, находить основные моменты, определять, что от них требуется и какие 
данные для этого есть. Всё это развивает осознанное чтение и повышает чита-
тельскую грамотность. 

Также при изучении физики в школьной программе предусмотрены демон-
страционные опыты, лабораторные работы, домашние эксперименты. При пра-
вильном их преподнесении, изучении можно развить креативное мышление. 
Опыты привлекают внимание учащихся, повышают их интерес к изучению пред-
мета и, тем самым, формируют интерес к науке. Хорошее отношение к науке вы-
зывает научный интерес, интерес к технологиям, поиск ответов на актуальные 
вопросы, и даже поиск и решение новых проблем. 

Большую роль в развитии функциональной грамотности играет индивидуаль-
ный подход. Например, умелое использование разнообразных индивидуальных 
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домашних заданий будет способствовать развитию самостоятельного мышления 
обучающихся, давать ученику возможность творчества, возбуждая интерес, учи-
тывать индивидуальные особенности. Разнообразие и творческий подход к до-
машнему заданию с физической точки зрения – одно из средств развития функ-
циональной грамотности учащихся. Исследования функциональной грамотности 
учащихся PISA показывают, что домашнее задание в повышении компетентно-
сти обучающихся занимает не последнее место [3]. 

Все вышеперечисленное применяется на уроках физики и развивает компетен-
ции школьников. Можно сказать, что физика прививает способность научно объяс-
нять явления, применять методы естественно-научного исследования, интерпрети-
ровать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

Таким образом, использование активных форм обучения на уроках физики со-
здаёт необходимые условия для развития умений обучающихся самостоятельно 
мыслить, анализировать, отбирать материал, ориентироваться в новой ситуации, 
находить способы деятельности для решения практических задач в жизненном 
пространстве. Что способствует формированию функциональной грамотности 
школьников. 
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учащихся – анализе информации и постановке проблемы, формировании команды и распре-
делении сфер ответственности, организации исследовательской деятельности и рефлексии. 
Вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность позволяет автору решать 
проблемы формирования у них исследовательских компетенций, соответствующих современ-
ному уровню развития науки. 
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Abstract 
The article is devoted to the problems of organizing students' project activities. The emphasis is 

placed on those stages that make the project the most successful and interesting for students – infor-
mation analysis and problem statement, team formation and distribution of responsibilities, organi-
zation of research activities and reflection. The involvement of students in design and research activ-
ities allows the author to solve the problems of the formation of their research competencies corre-
sponding to the current level of development of science. 

Keywords: research activity, situational leadership, project stages, reflection. 
 
Проектная деятельность учащихся является наиболее эффективным способом 

формирования у них исследовательских компетенций – умения на основе ана-
лиза проблемы выдвигать и обосновывать гипотезы, ставить цель и планировать 
свою деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, вы-
бирать наиболее оптимальные методы исследования, анализировать, сравнивать 
полученные данные, делать заключения и выводы. Именно работа над проектом 
позволяет учащимся понять значение знаний, которые они осваивают в ходе обу-
чения, осознать, что эти знания не являются для них ненужным грузом, а имеют 
большую значимость, могут быть востребованы на практике. В результате у обу-
чающегося появляется потребность в поиске ответов на возникающие вопросы, 
желание постоянно учиться и совершенствоваться [4; 7]. 

Успешный проект всегда завершается участием в научно-практических кон-
ференциях и конкурсах, что не только бывает приятным финишем на длительном 
исследовательском пути, но и, главное, позволяет провести глубокую рефлек-
сию. Однако победить удается не всегда. Занимая вторые – третьи места на таких 
крупных форумах как Всероссийская (с международным участием) конференция 
имени Н.И. Лобачевского, открытый экологический форум «Зилант», научно-
практические конференции имени Александра Михайловича Бутлерова и «Но-
белевские надежды КНИТУ», наши ребята чувствуют одновременно и радость, 
и неудовлетворенность. Побеждают обычно работы, которые отличаются проду-
манной методологией научного исследования, объемом анализируемых данных, 
использованием современного научного оборудования вплоть до данных косми-
ческих спутников. Такие работы всегда выполняются под руководством опыт-
ных научных руководителей. И это очень хорошо. Мы думали, что работу по-
добного масштаба на базе нашей школьной лаборатории нам выполнить практи-
чески невозможно. Ведь зачастую мы используем оборудование, которое наши 
ребята сами и создают по чертежам, найденным на просторах Интернета. Это и 
астролябия для топографической съемки, сеть Апштейна для сбора проб зоо-
планктона, и другие измерительные приспособления. Однако наш пессимисти-
ческий настрой поколебало участие во Всероссийском конкурсе детских эколо-
гических проектов «Человек на Земле», на котором была представлена работа 
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«Изучение качественных и количественных характеристик зоопланктона на озе-
рах Залесное и Лебяжье». По итогам конкурса наша команда получила диплом 
«Хранители Земли» 7 ступени (высшей). В рецензии на работу отмечена высокая 
степень самостоятельности в исследовании наших учащихся, умение анализиро-
вать полученные результаты. Да, мы не обладаем серьезной материальной базой, 
однако, от этапа к этапу, от проекта к проекту наши ребята не просто идут по 
пути разработки исследовательских проектных работ, они каждый раз делают 
небольшое научное открытие, которое поднимает их на новую ступень развития 
исследовательских и творческих способностей. Да, мы зачастую вместе с ребя-
тами заново изобретаем колесо, но для нас важнее побед то, что у них формиру-
ется активное отношение к проблемам охраны природы. 

Как же стать «Хранителями Земли», а, главное, как сделать работу над проек-
том не просто успешной, но и интересной, захватывающей, а иногда и просто 
веселой. Ключевым этапом в создании успешного проекта является анализ ситу-
ации и выдвижение проектного замысла. Тема должна быть интересна всем 
участникам команды. А она перспективна тогда, когда работа не ограничивается 
только подсчетом дафний и коловраток или построением планов и сечений овра-
гов, а когда вокруг нее возникает настоящий научный дискуссионный клуб, в ко-
тором идет обсуждение планов, перспектив и направлений проекта, мы с ребя-
тами общаемся, иногда спорим, но при этом нам интересно вместе. Понятно, что 
мы не можем сделать открытия, которые тянут на Нобелевскую премию, но все-
гда стараемся найти в изучаемой проблеме какую-то новизну, изюминку, которая 
отличала бы наш проект от предшествующих исследований. Так, при изучении 
Юрьевской пещеры и эрозии оврагов мы пришли к необходимости создания ком-
пьютерных моделей изучаемых объектов и разработки виртуального гида [6; 7]. 
Изучая экологическое состояние озер Лебяжье, мы решили, что будет очень ин-
тересно сравнить его с близлежащим озером в поселке Залесное и провести более 
глубокие гидрологические исследования, что расширит перспективы нашего ис-
следования [3]. А при изучении зоопланктона реки Нокса появилась идея взять 
пробы на разных ее участках, причем самых неожиданных, что позволило 
вскрыть серьезные экологические проблемы. Такой подход всегда поднимает 
у ребят исследовательский интерес, особенно, когда в литературных источниках 
они не находят данных по изучаемым проблемам или объектам. 

Очень важно при этом правильно поставить гипотезу, результаты исследова-
ния для ребят не должны быть очевидными, чтобы состоялось то самое научное 
открытие [2]. Так, например, мы совсем не ожидали, что динамика численности 
зоопланктона на разных озерах системы Лебяжье будет настолько отличаться, да 
и озеро Залесное, находясь от них в небольшой удаленности, значительно отли-
чалось по изучаемым показателям. Создавая модель эрозии берегов озера Изу-
мрудное, не предполагали, что скорость эрозии будет замедляться, однако, такое 
открытие нами тоже было сделано [3; 5]. А при исследованиях на Ноксе нами 
вообще были вскрыты очаги экологической катастрофы на уровне одной реки. 

Еще одно очень важное условие успешности проекта – это формирование ко-
манды, в которой ребятам предстоит работать достаточно долго, ведь чаще 
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проект — это групповая форма работы. Все современные проекты разрабатыва-
ются в командах, и мы должны готовить ребят к этим новым вызовам, к умению 
общаться, слушать друг друга и в тоже время не бояться высказывать собствен-
ное мнение и аргументированно доказывать свою правоту, наконец, умению рас-
пределять обязанности в проекте [1]. Ключевым моментом является, конечно, 
заинтересованность всех участников. Однако необходимо учитывать и индиви-
дуальные особенности ребят, тем более что зачастую одновременно идет работа 
над двумя – тремя проектами. Важно, чтобы каждый из участников проекта смог 
проявить себя в разных направлениях и в то же время максимально развивал свои 
способности. Кому-то легко удаются чертежи, а кто-то с удовольствием ловит 
коловраток и дафний под микроскопом, другие же получают удовольствие, за-
рисовывая их, а у кого-то сфера интересов лежит в области компьютерного мо-
делирования. Поэтому важно, учитывая интересы команды, определять для каж-
дого ученика оптимальную траекторию его развития в проектной деятельности. 

Определив проблему и сформировав команду, необходимо поставить пра-
вильно задачи исследования, ведь именно эти задачи будет потом решать вся 
группа, и на основе этих задач спланировать всю деятельность. Это действи-
тельно должна быть деятельность, а не просто набор действий. Чтобы в ходе ра-
боты над проектом шло постоянное развитие исследовательских способностей 
наших участников, формирование у них соответствующих компетенций, а для 
этого необходимо четкое руководство со стороны наставника [7]. Ведь учащиеся 
при выполнении проектов развиваются, проходят достаточно длинный путь от 
новичка в этой работе к приобретению опыта, к овладению этой деятельностью. 
Поэтому, т.к. ученики меняются от этапа к этапу, должен меняться и стиль 
наставничества – от четкого инструктажа на первом этапе работы с новичком 
к коучингу, когда уровень поддержки еще достаточно высок, и, наконец, к сни-
жению соучастия педагога в проекте, когда ребята сами становятся настоящими 
профи. Такое четкое следование этапам ситуационного лидерства также позво-
ляет повысить заинтересованность учащихся, ведь они чувствуют свою ответ-
ственность за определенные этапы проекта и стараются максимально оправдать 
наши надежды. 

Принято считать, что наиболее важным этапом работы над проектом явля-
ется презентация проекта. Но я бы выделила другой этап – этап интерпретации 
данных и формулировки выводов. Особенно интересно, когда результаты не 
совпадают в полной мере с предполагаемыми. И тогда начинается самое захва-
тывающее в проекте действие – мозговой штурм, который иногда переходит 
в борьбу фантазий и креатива, а порой просто в баттл юмора и смеха. Этот этап 
не только помогает замкнуть круг исследования, сделать заключение и выводы 
по проекту, но и заставляет ребят позже, иногда через год или два, прийти в уже 
новый проект. 

Завершенным проект будет только тогда, когда качественно проведена ре-
флексия, от которой зависит, произойдет ли перепроектирование и будет ли 
иметь наш проект продолжение. Уметь определить все достоинства и неудачи 
проекта – это тоже очень важная исследовательская компетенция, которая, 
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к сожалению, оценивается далеко не на всех конференциях. Иногда члены жюри 
просто призывают ребят утаивать какие-то данные проекта, чтобы результаты 
были более закономерными. И, пожалуй, только на Всероссийском конкурсе дет-
ских экологических проектов «Человек на Земле», нам открыто заявили, что глу-
бокий анализ со всеми недочетами проекта приветствуется, что, безусловно, 
очень важно для воспитания настоящих исследователей. 

И все же самые успешные проекты те, которые интересны не только с научной 
точки зрения, но и имеют практическую направленность, когда ребята видят, что 
их работа значима не только для команды и наставника, но и может быть востре-
бована обществом или научным сообществом. Надо сказать, что для нашей ко-
манды — это наиболее проблемный этап. Да, нам приходилось работать с геоло-
гами и экологами, сотрудничать с сотрудниками Русского географического об-
щества, но, к сожалению, школьные работы воспринимаются не очень серьезно. 
Поэтому, думаем, что нужна специальная программа сотрудничества детских 
проектных групп и ВУЗов. Привлечение школьников к участию в крупных науч-
ных проектах помогло бы выявить среди наших ребят исследователей, повысить 
их мотивацию. И нам в этом году предоставлен такой шанс. Получив диплом 
Хранителей Земли, мы выиграли также главный приз – участие нашей команды 
в работе летней экспедиции «Флотилии плавучего университета», где наши ре-
бята смогут под руководством ученых проводить свои гидрологические иссле-
дования. Мы верим, что это даст новый толчок развитию наших проектов. 
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Аннотация 
Современные требования к уровню развития личности будущих педагогов в условиях циф-

ровой образовательной среды актуализируют необходимость подготовки выпускника, облада-
ющего не только знаниями и умениями, но и междисциплинарными практическими навыками, 
предполагающими возможность творчески подходить к саморазвитию и самообразованию. 
Цель статьи заключается в определении факторов междисциплинарной интеграции в образо-
вательной практике физкультурного училища для творческого саморазвития будущих педаго-
гов. В результате исследования было уточнено понятие, рассмотрена сущность, структура 
и специфика исследуемого явления. Использование метода интервью позволило выявить от-
ношение студентов к интегративному курсу. Материалы статьи могут быть полезными для 
исследователей в области педагогики. 

Ключевые слова: педагогика, среднее профессиональное образование, цифровая образо-
вательная среда, междисциплинарная интеграция. 

Abstract 
Modern requirements for the level of personality development of future teachers in a digital edu-

cational environment actualize the need to prepare a graduate who has not only knowledge and skills, 
but also interdisciplinary practical skills, suggesting the ability to creatively approach self-develop-
ment and self-education. The purpose of the article is to consider the resources of interdisciplinary 
integration in the educational practice of a sports school for the creative self-development of future 
teachers. As a result of the study, the concept was clarified, the essence, structure and specifics of the 
phenomenon under study were considered. The use of the interview method made it possible to reveal 
the attitude of students towards the integrative course. The materials of the article may be useful for 
researchers in the field of pedagogy. 

Keywords: pedagogy, secondary vocational educations, digital educational environment, interdis-
ciplinary integration. 
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Ученые указывают на возрастающую актуальность междисциплинарной инте-
грации в условиях компетентностного подхода в образовании и связывают это 
с тем, что современный выпускник – это специалист, который не только эффек-
тивно анализирует, проектирует, выбирает оптимальные пути решения профес-
сиональных проблем, но и владеет коммуникационными технологиями, ставит 
и творчески решает задачи в разнообразных ситуациях [6]. Особое значение меж-
дисциплинарная интеграция приобретает в связи с процессами цифровизации 
среднего профессионального образования. Подготовка педагогов по физкуль-
туре и спорту требует с одной стороны высокого уровня личностного, творче-
ского развития и педагогической компетентности для успешной реализации про-
фессиональной деятельности, с другой стороны выпускник должен владеть циф-
ровыми технологиями. 

Исследование различных аспектов междисциплинарной интеграции в высшем 
образовании привлекает внимание учёных. В том числе изучаются межпредмет-
ные связи как принцип интеграции обучения [9], междисциплинарная интегра-
ция в образовательном пространстве рассматривается как методологическая ос-
нова современного образовательного процесса [5], как условие повышения каче-
ства профессиональной подготовки студентов [4], как одно из условий развития 
интеллектуальных и творческих способностей студентов [2]. Внимание исследо-
вателей также направлено на изучение междисциплинарной интеграции в учеб-
ном процессе изучения веб-технологий и компьютерной графики [8]. Кроме того, 
ученые анализируют реализацию междисциплинарной интеграции в подготовке 
будущих учителей к профессионально-педагогической деятельности [7]. Изуче-
ние научных работ показало недостаточность исследований проблемы междис-
циплинарной интеграции в среднем профессиональном образовании в условиях 
цифровизации образования, что вызывает необходимость более глубокого рас-
смотрения педагогического явления. 

В настоящее время ученые, изучая различные аспекты междисциплинарной 
интеграции, используют определения, указывающие на обязательное использо-
вание интегрированных занятий, в процессе которых осуществляются межпред-
метные связи с одной стороны и сохраняется целостность базовых учебных дис-
циплин с другой [2]. В работах исследователей подчеркивается роль междисци-
плинарной интеграции в развитии гармоничной личности, интеллектуальных и 
творческих способностей будущего специалиста и формировании его професси-
ональной компетенции [1; 2; 10]. По мнению Е.А. Бушковской интеграция явля-
ется важным принципом развития современного образования. Ученый указы-
вает, что междисциплинарная интеграция предполагает разработку содержания 
дисциплины на основе глобальных, основополагающих тем [3]. 

Анализ определений междисциплинарной интеграции предложенных уче-
ными и собственное исследование, позволяют предположить, что в среднем про-
фессиональном учреждении физкультуры и спорта – это сложное, комплексное, 
системное и разноуровневое явление, предполагающее использование интегри-
рованных занятий, содержанием которых становится новая дисциплина, появля-
ющаяся в процессе синергии фундаментальных тем разрабатываемых 
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предметов, а результатом профессионально компетентная, гармоничная и твор-
чески ориентированная личность будущего специалиста. 

Ученые рассматривают сущность этого педагогического явления исходя из об-
разовательной цели, направленной на развитие мотивации учащихся к учению 
и творчеству, подготовку выпускника к системному гуманитарному мышлению 
и высокому уровню научно – исследовательской компетентности [2]. Сущность 
междисциплинарной интеграции отражается в системной структуре этого ком-
плексного педагогического явления. Для нашего исследования интерес представ-
ляет работа Л.В. Львова, в которой ученый указывает на существование трех 
уровней. Переход к каждому следующему уровню осуществляется только по 
мере того, как исчерпываются возможности предыдущего уровня [8]. 

Рассмотрим возможности использования междисциплинарной интеграции 
при разработке программы и содержания дисциплины «Педагогика и ИКТ в про-
фессиональной деятельности» в Казанском училище Олимпийского резерва. Ин-
теграция двух дисциплин «Педагогика» и «Информатика и ИКТ в профессио-
нальной деятельности», направлена на эффективное творческое развитие и по-
вышение уровня знаний, умений и навыков будущих педагогов по физической 
культуре и спорту в цифровой образовательной среде. Специфика учебного про-
цесса в физкультурном училище предполагает использование дистанционного 
формата занятий в период участия студентов в спортивных сборах и соревнова-
ниях и выделение значительного количества часов на самостоятельную работу 
студентов. Кроме того, учебный процесс училища предполагает необходимость 
составления индивидуальных планов обучения для будущих педагогов-спортс-
менов. Интегративная дисциплина не только обучает студентов педагогике, но 
и позволяет им творчески, компетентно использовать обучающие интернет-пор-
талы, сайты, цифровые инструменты, такие как программы PosterMyWall 
и PowerPoint, web-страницы и аудиоматериалы, библиотечные базы данных для 
выполнения самостоятельной учебной работы. Так, учебная программа интегра-
тивной дисциплины включает в себя выполнение творческого проекта с исполь-
зованием ИКТ по одной из предложенных тем: 

• Мой идеал педагога по физкультуре и спорту. 
• Нравственные идеалы современного выпускника физкультурного училища. 
• Гражданское становление будущего педагога, спортсмена, физкультурника. 
• Образ педагога по физкультуре и спорту в истории российского образо-

вания. 
• Актуальные проблемы физкультурного воспитания учащихся школы. 
• Сетевой этикет взаимодействия педагогов и студентов в цифровой образо-

вательной среде физкультурного училища. 
Результатом самостоятельной работы студентов стало представление и защита 

творческого проекта в качестве зачетного задания. 
Оценивая учебную работу студентов в процессе интегративного курса, диа-

гностируем уровень и качество знаний, полученных студентами, изучающими 
интегративную дисциплину; способность студентов критически обобщать и оце-
нивать знания из широкого круга дисциплин; понимание студентами ценности 
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применения различных точек зрения в области исследования; умение творчески 
применять базовые знания для изучения нового интегративного курса. 

Для получения эмпирических данных об эффективности изучения интегратив-
ного курса ученые используют метод интервью на констатирующем и итоговом 
этапах работы с междисциплинарным курсом [3; 10]. Использование повторяю-
щихся опросов, как во время занятий, так и в качестве домашнего задания позво-
ляет выявить своевременно избежать неправильных представлений студентов 
о междисциплинарном преподавании и обучении, сравнить и обсудить, что сту-
денты узнали и в каком разделе дисциплины они достигли более глубокого по-
нимания [10]. В интервью принимали участие 35 студентов физкультурного учи-
лища. Студентам было предложено высказать свое отношение к обучению с ис-
пользованием интегративного курса. При этом 22 (62%) интервьюируемых отме-
тили, что интегративная дисциплина помогает мыслить творчески, по-новому, 
так как представляет широкий круг различных точек зрения на ту или иную дис-
циплинарную проблему и предоставляет возможность участвовать в творческих 
проектах. По мнению 19 (54%) студентов, интегративная дисциплина познако-
мила их с новыми взглядами и способами познания. В интервью 26 (74%) сту-
дентов указали, что интегративная дисциплина способствует пониманию того, 
что такое междисциплинарное исследование и как его проводить; 31 студент 
(89%) сообщили, что хотели бы продолжить обучение с использованием инте-
гративного курса «Педагогика и ИКТ в профессиональной деятельности», по-
скольку дистанционный интегративный курс позволяет совмещать творческое 
отношение к учебе и спортивную деятельность. Результаты интервью свидетель-
ствуют о готовности будущих педагогов к обучению педагогике и ИКТ с помо-
щью интегративного курса и о творческом потенциале использования междис-
циплинарной интеграции в учебном процессе физкультурного училища. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) междисциплинарная интеграция в учебном процессе физкультурного учи-

лища это процесс и результат учебных действий, направленных на творческое 
развитие личности студента и получение новых компетенций, не присущих до 
этого интегрируемым дисциплинам; 

3) в процессе междисциплинарной интеграции формирование творческих ка-
честв личности будущего педагога по физкультуре и спорту может быть реализо-
вано за счет интегрирующих свойств, имеющихся в содержании ИКТ дисциплин; 

3) интегративный курс «Педагогика и ИКТ в профессиональной деятельно-
сти» позволяет учитывать специфику учебного процесса в физкультурном учи-
лище и предполагает использование дистанционного формата занятий в период 
участия студентов в спортивных сборах, соревнованиях, выделение значитель-
ного количества часов на самостоятельную работу студентов, а также способ-
ствует творческому развитию личности будущего педагога. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции буду-

щих учителей в контексте их профессионально-деонтологической подготовки к профессио-
нальной деятельности. Автором приводятся примеры комплекса коммуникативно-педагоги-
ческих ситуаций и заданий. Делается вывод о сущности педагогического общения, основан-
ного на принципах педагогической этики и его важности для педагогической деятельности. 

Ключевые слова: учителя, профессионально-деонтологическая подготовка, коммуника-
тивная компетенция учителя, коммуникативно-педагогические ситуации, педагогическое об-
щение, педагогическая этика. 

Abstract 
This article is devoted to the problem of future teachers' communicative competence's formation 

in the context of their professional and deontological training for professional activities. The author 
gives examples of a complex of communicative-pedagogical situations and tasks. The conclusion is 
made about the essence of pedagogical communication based on the principles of pedagogical ethics 
and its importance for pedagogical activity. 

Keywords: teachers, professional and deontological training, teacher's communicative compe-
tence, communicative and pedagogical situations, pedagogical communication, pedagogical ethics. 

 
В современной педагогике профессионального образования особо присталь-

ное внимание уделяется вопросам качества подготовки будущих учителей в выс-
шей школе. Особую важность приобретают вопросы формирования у будущих 
педагогов способности и готовности подвергать рефлексии и адекватно оцени-
вать собственную профессиональную деятельность, поступать в соответствии 
с долгом и требованиями государства и общества к специалисту нового поколе-
ния. В связи с этим все более актуальным становится вопрос организации це-
лостной системы профессионально-деонтологической подготовки будущих учи-
телей, которая должна быть реализована в образовательно-воспитательном про-
цессе вуза и совершенствоваться в соответствии с изменяющимися задачами. 

По мнению А. В. Ануфриевой, профессионально-деонтологическая подго-
товка будущих педагогов невозможна без формирования у них этической компе-
тентности, которая «представляет собой способность специалиста интегрировать 
ценностные ориентиры, теоретические знания, практические умения 



474 
 

и личностные качества, обеспечивать осуществление профессиональной дея-
тельности на основе профессиональной этики» [1, с. 141]. Разделяя точку зрения 
автора, смеем предположить, что этическая компетентность педагога нераз-
рывно связана с его коммуникативной подготовкой, с формированием у учителя 
коммуникативной компетенции, поскольку «учитель, преподаватель, вообще 
любой педагог выступает как особый, уникальный носитель морали, имеющей 
место на данный момент в социуме, имеющей значение для каждого по отдель-
ности, а также для людей в целом» [3, с. 35]. Это предположение мы связываем 
с тем, что профессионально-педагогическая деятельность пронизана системой 
коммуникаций с различными субъектами образовательного процесса – обучаю-
щимися, их родителями (законными представителями) и администрацией обра-
зовательного учреждения, а «благодаря стремлению к постоянному развитию 
своей профессиональной деятельности, опыту общения с учениками, админи-
страцией, родителями и коллегами учитель вырабатывает собственный профес-
сиональный образ» [4, с. 253]. 

Как справедливо отмечают Е. Б. Быстрай, Е. А. Бароненко и Ю. А. Райсвих, 
«процесс профессионального становления будет более успешным, если процесс 
обучения направлен на усиление коммуникативного аспекта профессиональной 
подготовки будущих учителей» [2, с. 19]. В этой связи мы считаем целесообраз-
ной организацию коммуникативной подготовки будущих педагогов в процессе их 
обучения в высшей школе, которая станет надежным фундаментом для формиро-
вания у них в дальнейшем профессионально-деонтологической готовности к пре-
подавательской деятельности в условиях образовательной организации. На наш 
взгляд, такая подготовка может быть достаточно эффективной, если организовать 
ее в рамках предмета «Иностранный язык». Согласно действующим Федеральным 
государственным образовательным стандартам и учебным планам дисциплина 
«Иностранный язык», несмотря на возможные модификации ее названия в учеб-
ном плане, является базовой для всех направлений подготовки будущих педагогов 
на всех уровнях образования бакалавриат, магистратура), в связи с чем актуальной 
представляется интеграция иноязычной и коммуникативной подготовки будущих 
учителей в профессионально-деонтологическом контексте. 

Нами был проведено анкетирование студентов Южно-Уральского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета на предмет выявления их 
готовности к подобной интеграции иноязычной и коммуникативной подготовки. 
Полученные результаты позволили констатировать, что 67% студентов высказа-
лись в пользу изучения иностранного языка в сочетании с профильными дисци-
плинами. Значит, при реализации интеграции иноязычной и коммуникативной 
подготовки будущих учителей актуальным будет объединение иноязычного и 
профессионального компонентов содержания образования. Более 75% опрошен-
ных подчеркивают, что формирование коммуникативной компетенции поможет 
им быть более успешными в профессии и выстраивать взаимодействие с другими 
субъектами образования более эффективно, в соответствии с требованиями пе-
дагогической этики и профессионального долга. В то же время, 59% респонден-
тов отметили наличие некоторых трудностей при использовании иностранного 
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языка для коммуникации, в том числе профессиональной, например, с носите-
лями языка. 

Таким образом, результаты проведенного нами опроса обусловили необходи-
мость разработки комплекса коммуникативно-педагогических ситуаций и зада-
ний для формирования коммуникативной компетенции студентов педагогиче-
ского вуза в профессионально-деонтологическом контексте, поскольку комму-
никативно-педагогические ситуации обеспечивают «включение студентов в про-
фессиональную деятельность, установление взаимодействия участников комму-
никации как равноправных партнеров, создание условий для личностного роста, 
самореализации обучающихся, развитие умений коммуникации в ракурсе диало-
гичности и демократичности, учет индивидуальных особенностей студентов» 
[5, с. 181]. Приведем примеры заданий, представленных в таком комплексе. 

Как показали результаты экспериментальной работы, процесс формирования 
коммуникативной компетенции в контексте этики педагогического общения у 
студентов протекает достаточно эффективно с использованием видеофрагмен-
тов, где наиболее ценным является возможность обмена своими мнениями о сю-
жете и проблематике видеофрагмента, возможность выразить свою точку зрения 
по проблемным вопросам того или иного фрагмента, а также привести аргу-
менты, как предъявленные в видео, так и собственные. Так, например, обучаю-
щимся предлагается к просмотру видео на немецком языке по теме «Потребле-
ние в современном обществе». После просмотра видео студентам предлагается 
дать ответы на следующие вопросы: 

1. Можно ли назвать современное общество «Обществом потребления» и по-
чему? Чем можно объяснить увеличивающиеся объемы потребления? 

2. Почему сегодня люди потребляют больше ресурсов и товаров, нежели 
70 лет назад? Какие проблемы, на Ваш взгляд, тесно связаны с понятием «по-
требление» и почему? 

3. Что можно сделать для того, чтобы люди потребляли меньшее количество 
ресурсов и продуктов? Почему это важно и нужно? 

Формулирование студентами ответов на подобные вопросы помогает им раз-
вивать навыки работы с информацией, ее обработкой и критическим анализом, 
а также развивать умения аргументации. Поскольку тема является достаточно 
актуальной и злободневной, обучающиеся, формулируя свои ответы, осознают 
собственную ответственность за предлагаемые решения проблемы, что, хотя 
и косвенно, но благотворным образом сказывается на их профессионально-деон-
тологической подготовке. 

Большую роль в процессе формирования коммуникативной компетенции обу-
чающихся имеют и задания с «открытым финалом», представляющие собой за-
ранее заданную сюжетную ситуацию, которую обучающиеся должны развить 
в процессе группового или парного обсуждения. Такие задания обучающиеся 
выполняют особенно охотно, нередко предлагая креативные, неординарные ва-
рианты историй. К примеру, в рамках темы «Деньги. Мир товаров. Потребление» 
обучающимся предлагается рассмотреть тематическую картинку (сюжет кар-
тинки: ребенок просит маму на кассе купить ему что-либо) и составить на ее 
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основе историю, работая в групповом режиме, после чего полученные истории 
студентам предлагается инсценировать. 

После просмотра различных вариантов инсценировок перед обучающимися 
возникает проблемная ситуация, решение которой они должны найти в процессе 
совместного обсуждения в парах, в процессе дискуссии, мозгового штурма и ана-
лиза альтернативных решений. Студентам задается вопрос, как Вы поступили бы 
в этой ситуации? После того, как обучающиеся в микрогруппах уже обсудили 
возможные варианты решения проблемы и привели аргументы в защиту своих 
мнений, формулируются общие выводы. Подобная работа учит будущих педаго-
гов принимать альтернативные решения, подбирать подходящие меры воспита-
тельного воздействия на детей, которые были бы наиболее эффективны для ре-
шения насущных педагогических задач. Благодаря этому реализуется их профес-
сионально-деонтологическая подготовка к деятельности в условиях образова-
тельных организаций. 

Уровень сформированности коммуникативной компетенции обучающихся, 
степень овладения ими необходимыми стратегиями общения наиболее эффек-
тивно позволяют оценить дебаты, которые являются одним из аспектов логиче-
ского завершения той или иной разговорной темы. Приведем примеры тем и фор-
мулировки задания для организации дебат по теме «Деньги. Мир товаров. По-
требление» в студенческом коллективе. Предлагаются следующие темы дебат 
«Должен ли ребенок иметь карманные деньги?», «Праздники: потребительский 
террор или иллюзия гармонии?», «Без разнообразия товаров в магазинах можно 
вполне нормально жить». Студентам предлагается разделиться на две равнознач-
ные группы и привести аргументы «за» и «против» соответственно. Каждая 
группа должна защитить и доказательно подтвердить свое мнение. 

Приведем еще один пример организации работы обучающихся, направленной 
на принятие альтернативных решений и развитие умений аргументации у сту-
дентов. В процессе изучения немецкого языка как иностранного обучающиеся 
знакомятся с пьесой Андреаса Грифиуса «Возлюбленная Роза», в основе сюжета 
которой, по мотивам Уильяма Шекспира, лежит ожесточенная вражда двух се-
мей, которая создает определенный резонанс в пьесе. Предлагаемое нами упраж-
нение направлено на вовлечение студентов в постановку пьесы и размышление 
о возможных причинах конфликта между семьями. Обучающиеся делятся на две 
группы и проводят «мозговой штурм». Согласовав свою историю внутри групп, 
«семьи» начинают обвинять друг друга в развязывании вражды и объяснять си-
туацию. Обвинения должны быть встречены гневными отрицаниями со стороны 
другой группы. В этом задании преподаватель не принимает чью-либо сторону, 
а выполняет роль «провокатора». В данном задании делается акцент на развитие 
у обучающихся аналитических способностей и умений грамотно выстраивать ар-
гументацию собственных высказываний, что будет способствовать повышению 
эффективности коммуникации и позволит организовывать педагогическое обще-
ние с различными субъектами образования на основе и с учетом требований пе-
дагогической этики. 



477 
 

Коммуникативная компетенция рассматривается в современной педагогиче-
ской науке как умение адекватно использовать вербальные и невербальные сред-
ства согласно задачам общения, грамотно интерпретировать и логично выстраи-
вать собственную речь в соответствии с общепринятыми нормами, практиче-
ским опытом и конкретной коммуникативной ситуацией. В нашей работе мы 
пришли к выводу о том, что коммуникативная компетенция будущих педагогов 
неразрывно связана с их профессионально-деонтологической подготовкой. Пе-
дагогическое общение, основанное на принципах педагогической этики, – это не 
банальный процесс обмена значимой информацией между различными субъек-
тами образовательного процесса, а регулирование отношений между коммуни-
кантами, установление эффективного и эмпатичного взаимодействия, основан-
ного на способности и готовности понимать друг друга с использованием меха-
низмов эмоционального интеллекта, способность оценить, проанализировать си-
туацию общения, прогнозировать развитие коммуникативного акта, умение пе-
дагога оценивать свой коммуникативный потенциал и принимать необходимое 
решение. Очевидно, что для обучения будущего учителя нормам такого педаго-
гического общения, базисом которого является профессионально-деонтологиче-
ская подготовка, в образовательном процессе высшей школы должна вестись це-
ленаправленная работа. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются принципы и инструменты самокоучинга в профессиональном 

развитии руководителей образовательных организаций. Отмечается актуальность 
инструментов самокоучинга для развития творческого потенциала управленцев. 
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Abstract  
The article discusses the principles and tools of self-coaching in the professional development of 

heads of educational organizations. The relevance of self-coaching tools for the development of the 
creative potential of managers is noted. 

Keywords: self-coaching, tools, principles, seminars, trainings, advanced training courses. 
 
В профессиональном развитии руководителей образовательных организаций 

(директоров школ и их заместителей) важное значение имеет овладение инстру-
ментами самокоучинга. 

Самокоучинг мы считаем средством формирования ситуации успеха в профессио-
нальной деятельности руководителей образовательных организаций. Самокоучинг – 
это помощь себе в достижении поставленных целей при отсутствии внешнего 
партнера-коуча. 

Анализ психолого-педагогической и управленческой литературы показал, что 
существует определенный комплекс инструментов самокоучинга. Среди них вы-
деляются такие инструменты, как: 

1. Упражнение «Меняю минус на плюс». 
2. Практикум «Самокоучинг». 
3. Техника «7 шаговая стратегия самокоучинга (техника self-coaching, разра-

ботанная датским коучем и тренером Джеком Макани). 
К этим инструментам можно добавить и группу других: 
1. «Шкала развития (духовное, интеллектуальное, физическое)». 
2. «Линия времени». 
3. «Колесо баланса» или «Колесо профессиональных компетенций». 
4. Постановка целей с помощью техники SMART. 
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Самокоучинг развивает лидерские компетенции руководителей образова-
тельных организаций [5]. Как справедливо отмечают А. Богач и Г. Новикова, 
«лидер – это человек, обладающий силой воли, личность, которая может разви-
ваться самостоятельно, прежде чем контролировать других и управлять ими, мы 
учимся контролировать себя и управлять собой» [1].  

Планирование профессионального развития руководителей образовательных 
организаций включает несколько принципов самокоучинга. К ним можно отне-
сти следующие: 

1. Самоанализ. С этого любой руководитель должен начинать работу над со-
бой. Мы находим сильные и слабые стороны, определяем возможности и 
угрозы. Такая аналитическая работа имеет теоретическое осмысление и назы-
вается SWOT-анализ. Его целесообразно проводить один раз в полгода или год. 

2. После того, как проблема сформулирована, ее необходимо перевести в 
цель. Эффективна следующая формулировка: «Чтобы получалось это, нужно 
сделать следующее…». 

3. Цель необходимо разбить на конкретные шаги и по каждой из них соста-
вить план действий. 

4. Найти ресурсы. 
5. Реализовать. 
6. Контролировать каждый шаг [1]. 
Знакомство руководителей образовательных организаций с элементами са-

мокоучинга может проходить через разные формы: 
• семинары; 
• тренинги; 
• курсы повышения квалификации. 
Возможно проведение цикла семинаров на темы: 
1. Инструменты для развития. 
2. Инструменты для управления временем. 
3. Правильная постановка задач. 
Новые перспективы творческого саморазвития личности руководителей обра-

зовательных организаций образовательных организаций в цифровом простран-
стве открывают республиканские онлайн-семинары. Они помогают рассмотреть 
комплексно какую-нибудь проблему, являются фактором диссеминации передо-
вого управленческого опыта. В рамках курсов повышения квалификации заме-
стителей директоров школ по учебно-воспитательной работе по теме: «Профес-
сиональные компетенции заместителя директора школы в условиях реализации 
национального проекта «Образование» был проведен республиканский онлайн-
семинар «Коучинг в управлении образовательной организацией». МБОУ «Та-
таро-английская гимназия №16» Приволжского района г. Казани представила 
свой опыт работы по данной теме [6].  

Познакомиться с разными инструментами самокоучинга руководители обра-
зовательных организаций могут и в ходе тренингов или курсов повышения ква-
лификации. Среди тренингов можно отметить тренинг самомотивации и эффек-
тивной самопрезентации. Эффективному обучению инструментам самокоучинга 
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может служить и курс повышения квалификации «Основы самокоучинга руко-
водителя образовательной организации». 

Таким образом, овладение руководителями образовательных организаций ин-
струментами самокоучинга позволит эффективно осуществлять постановку це-
лей, научит управлять внутренними ресурсами, а в целом, будет способствовать 
их профессиональному развитию. 
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Аннотация 
Статья посвящена технологии 2D- и 3D- моделирования. На примерах исследовательских 

проектов раскрыта суть визуализации результатов экспедиционной деятельности учащихся, 
где проектные группы разрабатывают геометрическую модель в ее естественном наглядном 
виде. Цель статьи рассмотреть примеры исследовательских проектов с применением техноло-
гии 2D- и 3D- моделирования, позволяющих выработать и развить исследовательскую компе-
тенцию и навыки проектирования, творческие способности, познавательный интерес у обуча-
ющихся, улучшить восприятие учебного материала. 

Ключевые слова: 2D- и 3D- моделирование, экспедиционная деятельность, геодезические 
исследования, измерительные работы на местности, исследовательская компетенция, проект. 

Abstract 
The article is devoted to the technology of 2D- and 3D-modeling. The examples of research pro-

jects reveal the essence of visualization of the results of the expeditionary activity of students, where 
the project groups develop a geometric model in its natural visual form. The aim of the article is to 
consider examples of research projects using 2D- and 3D-modeling technology which allow to de-
velop and develop research competence and design skills, creativity, cognitive interest of students 
and improve the perception of educational material. 

Keywords: 2D and 3D modeling, expeditionary activities, surveying, ground surveying, research 
competence, project. 

 
В настоящее время исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

в урочное и во внеурочное время актуальна. Формирование и развитие исследо-
вательской компетенции учащихся через проекты, являются своеобразной под-
готовкой будущих выпускников к жизни в стремительно развивающемся обще-
стве. Один из способов сформировать творчески думающего молодого человека 
является исследовательская деятельность, через которую обучающиеся учатся 
ставить цели, решать проблемы, добиваться высоких результатов. Именно раз-
витые исследовательские компетенции позволяют в дальнейшем обучающимся 
активно и продуктивно анализировать фактическую информацию, создавать 
и вырабатывать новые, более эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, 
придумывать что-то новое, заниматься творчеством, а не только пользоваться го-
товыми данными и фактами [7]. 
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Ученые и педагоги активно рассматривают суть и проблемы развития иссле-
довательской компетенции обучающихся. Так Зимняя И. А. считает, что иссле-
довательские умения – это результат и мера исследовательской деятельности, т.е. 
как способность к проведению самостоятельных наблюдений, экспериментов, 
приобретаемые в процессе решения различного рода исследовательских задач 
[2]. По мнению Андреева В. И. [1], Леонтовича А. В. [3], Обухова А. С. [4], 
Савенкова А.И. [5] и других «исследовательская компетенция проявляется, как 
правило, в деятельности, в частности, исследовательской». Исследовательскую 
компетенцию Феськова Е.В. определяет как совокупность знаний, умений, 
навыков и способов деятельности, позволяющих человеку быть в позиции ис-
следователя по отношению к окружающему миру, выражающейся через чув-
ствительность к проблемам окружающего мира, умение распознавать и разре-
шать проблемную ситуацию с любым произвольным объектом или явлением 
окружающего мира, используя для этого различные теоретические и эмпириче-
ские источники информации [10]. 

В современных условиях быстроразвивающихся информационных и комму-
никационных технологий к числу инновационных образовательных технологий 
целесообразно отнести и технологии 2D- и 3D- моделирования. Таким образом, 
для развития исследовательских компетенций обучающихся в качестве образо-
вательных технологий моделирование можно применять для визуализации ре-
зультатов экспедиционной деятельности проектных групп. 

Сейчас во всех наших проектах, связанных с проведением геодезических ис-
следований, ребята используют данные технологии, моделируя исследуемые 
объекты в динамике. Так для исследования интенсивности эрозионных процес-
сов проводились измерительные работы на местности [8]. В ходе исследования 
дважды была проведена геодезическая съемка. Были представлены чертежи, 
планы, расчеты с учетом весенней и осенней съемок. Для определения площади 
поперечных сечений и общей площади разрушенной поверхности почвы мы пе-
ренесли исследуемый участок на план. Используя полученные нами данные, мы 
определили объемы вымытого грунта. Создана 3D-модель оврага в программе 
Surfer 12 (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Исследовательский проект «Исследование интенсивности эрозионных процессов 

 геометрическими методами геодезической съемки» 
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В ходе исследования эколого-геологических аспектов Юрьевской пещеры 

была проведена топографическая съемка входного грота, прохода до первого 
зала, Серебряного зала (Рисунок 2). Также были представлены чертежи, планы, 
расчеты [9]. Для получения представления о геометрии коридоров и зала пещеры 
выполнили проекции на три плоскости. Для построения продольного профиля 
участка пещеры и сечений Серебряного зала была проведена высотная съемка. 
Используя план и результаты, построили развернутый продольный профиль – 
разрез на вертикальную плоскость. 

Построили поперечное сечение Серебряного зала. По результатам проведен-
ных исследований нами был проведен первый этап построения 3D-модели Се-
ребряного зала в программе Blender, что позволило получить большую нагляд-
ность изучаемого объекта. На основе полученных данных в программе Unity был 
разработан виртуальный гид по Серебряному залу пещеры. Используя различ-
ные карты нормалей, фотографии доломита и гипса, сделанные нами в пещере, 
мы смогли достичь максимальной реалистичности изучаемого объекта. 

 

 
 

Рис. 2. Исследовательский проект «Изучение эколого-геологических аспектов 
Юрьевской пещеры с использованием методов топографической съемки» 

 
В исследовательском проекте «Изучение видового состава зоопланктона 

и условий его обитания на озерах Залесное и Лебяжье» (Рисунок 3) изучили 
видовой состав зоопланктона на озерах с разными источниками водного пита-
ния [6]. Знание глубин в промерных точках позволило создать картину рель-
ефа дна на каждой станции. По этим данным построены чертежи поперечных 
сечений створов в масштабе 1:50 каждой станции. Для большей наглядности 
выполнена 2D- визуализация створов с помощью графического планшета, что 
позволило создать детальную картину условий существования зоопланктона 
в исследуемых озерах. 
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Рис. 3. Исследовательский проект «Изучение видового состава зоопланктона  
и условий его обитания на озерах Залесное и Лебяжье» 

 
Во время реализации исследовательского проекта «Исследование основных 

морфометрических характеристик русла реки Илеть на участке ее излучины» 
(Рисунок 4) обработали, систематизировали и обобщили географическую информа-
цию, полученную в результате экспедиционных исследований. Провели математи-
ческие расчеты и анализ замеров на точках створов излучины реки Илеть. Также вы-
полнили необходимые математические построения и вычисления (профили попереч-
ных сечений русла в створах, площади поперечных сечений, расход воды). Чтобы 
нагляднее представить характер поперечного сечения в створах, мы выполнили 
модели поперечного профиля при помощи 3D- ручки по чертежам в масштабе 
1:100. Данные модели позволили нам наиболее полно отобразить картину попе-
речного сечения русла в пределах параметров излучины реки Илеть [8]. 

 

 
 

Рис. 4. Исследовательский проект «Исследование основных морфометрических 
 характеристик русла реки Илеть на участке ее излучины» 

 
Применение технологии 2D- и 3D- моделирования позволяет обучающимся: 
– рассмотреть проблемное поле и выявить подпроблемы исследования; 
– повысить результативность и успешность решения проблемы проекта; 
– представить результаты своей исследовательской деятельности и хода ра-

боты через презентацию в различных формах; 
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– научиться практически применять полученные школьные знания в различ-
ных, в том числе и нетиповых, ситуациях во время проведения исследования. 

Таким образом, учебный исследовательский проект – это интегративное ди-
дактическое средство развития, обучения и воспитания, творческого роста 
школьников, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические уме-
ния и навыки, в том числе и исследовательские компетенции, через проектную 
и исследовательскую деятельности с использованием технологии 2D- и 3D- мо-
делирования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается компонентный состав хореографической компетенции, а также 

оцениваемый специальными диагностическими методиками уровень сформированности этих 
компонентов по выделенным критериям. Представлен опыт работы педагога-хореографа в вы-
явлении хореографической компетенции школьников.  

Ключевые слова: компетенции, обучение, воспитание, школьники, хореография, допол-
нительное образование. 

Abstract 
The article examines the component composition of choreographic competence, as well as the 

level of formation of these components assessed by special diagnostic techniques according to the 
selected criteria. The work experience of a choreographer teacher in identifying the choreographic 
competence of schoolchildren is presented. 

Keywords: competencies, training, education, schoolchildren, choreography, additional educa-
tion. 

 
Важнейшей составляющей образовательного пространства России является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение и 
социализацию, способствует развитию талантливых и одаренных детей, форми-
рует здоровый образ жизни. 

Хореография входит в программу дополнительного образования детей и под-
ростков. Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся при-
обретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцеваль-
ных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию профес-
сионального хореографического искусства [1]. Занятия хореографией способ-
ствуют развитию кругозора детей и подростков, формируют у них важные эсте-
тические принципы и ценности, а также позитивные физиологические показа-
тели человека: физическое здоровье и выносливость [2].  

Современная система дополнительного образования отличается постоянной, 
динамично развивающейся направленностью, соответствующей потребностям 
и интересам общества, ориентирована на инновационные разработки. В совре-
менных условиях большое значение приобретает образ всесторонней гармо-
нично развитой личности, возведение человека к нормам духовности и 
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морально-нравственным идеалам, образцам эстетичной направленности, где вос-
питание имеет огромное значение, так как всесторонне развитый человек спосо-
бен стать хорошим специалистом в любой отрасли [5]. 

Большое значение в воспитательном процессе в системе дополнительного об-
разования в области хореографического искусства имеет мотивация ребенка на 
хорошую, продуктивную работу, и, как следствие, получение желаемого резуль-
тата [6]. Мотивационный фактор для каждого ребенка свой. В то время как од-
ного заинтересует сам процесс, другой будет ориентирован на конечный резуль-
тат, третий же – заинтересуется «соревновательным» моментом внутри группы. 
Задача педагога – определить те условия, которые влияют на мотивационную ак-
тивность обучающегося в области хореографического искусства. 

Развитие хореографической компетенции школьников в процессе приобщения 
к хореографическому искусству на занятиях в секции дополнительного образо-
вания будет более эффективным, если в дополнение к традиционным формам 
занятий будет активизирована самостоятельная подготовка с применением со-
временных цифровых средств [7]. Учащимся будет рекомендовано самостоя-
тельное изучение материала цифрового урока и выполнение хореографических 
упражнений, предложенных в цифровом формате. Этот цифровой урок разраба-
тывается на основе рабочей программы дополнительного образования по хорео-
графическому искусству для школьников [3]. 

В целях проверки выдвинутых предположений будут использованы следую-
щие методы исследования: анкетирование, наблюдение, педагогический экспе-
римент, анализ результатов деятельности обучающихся. Среди методик опреде-
ления уровня развития компонентов хореографической компетенции нами ото-
браны к использованию следующие:  

– Тест, позволяющий определить знания и умения в области хореографиче-
ского искусства. Установить уровень сформированности когнитивного компо-
нента хореографической компетенции обучающихся в системе дополнительного 
образования. 

– Тестирование «Что для Вас танец?». Результаты данного теста определяют 
уровень сформированности мотивационного компонента хореографической де-
ятельности.  

– Анкетирование «Какой Я?» разработано для определения самооценки, что 
немало важно в творческой деятельности. Данный опросник позволяет опреде-
лить степень объективной самооценки учащихся, умение видеть свой потенциал 
развития, оценить себя как личность, ведь школьник работает в творческой ко-
манде, где может присутствовать и лидер, и ребенок, который не проявляет дан-
ных качеств.  

– Контрольное занятие «Партерная гимнастика», на котором для диагностики 
применяются контрольные задания и упражнения, а также проводится профес-
сиональное педагогическое наблюдение. Данное исследование позволит выявить 
уровень физических данных для исполнителя хореографических дисциплин, вы-
явить навыки специальной подготовки танцовщика. Контрольные задания 
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проходят для выявления способностей и уровня подготовки по следующим по-
казателям: сила, гибкость, выносливость, пластичность, равновесие.  

Итогом реализации хореографической компетенции выступают уровни сфор-
мированности ее компонентов. Структуру хореографической компетенции со-
ставляют: мотивационный, когнитивный, личностный и деятельностно-творче-
ский компоненты. Характеристика уровней сформированности компонентов хо-
реографической компетенции и используемые для их диагностики методики 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Компоненты и уровни сформированности  
хореографической компетенции обучающихся 

 
Компонент хорео-
графической ком-

петенции 

Уровень 
сформированности 

 

Характеристика 
уровня 

Диагностическая 
методика 

Мотивационный 

Высокий 

Положительное отноше-
ние к хореографической 
деятельности (отноше-

ние к процессу, содержа-
нию и результату), поло-
жительное отношение к 
проблемной ситуации, 
уверенность в работе, 
настойчивость поиска 

решения, потребность в 
продолжении работы Анкета  

«Что для Вас  
танец?» 

Средний 

Противоречивое отноше-
ние к хореографической 
деятельности, сомнения 
в правильности или ра-
циональности конкрет-

ных операций 

Низкий 

Безразличное отношение 
к хореографической дея-

тельности, неуверен-
ность в работе, потреб-

ность в прекращении ра-
боты 

Когнитивный 

Высокий 

Высокая степень сфор-
мированности знаний, 

как когнитивной основы 
хореографической дея-

тельности 

Тестирование на 
знания и умения в 
области хореогра-
фического искус-

ства Средний 

Удовлетворительная сте-
пень сформированности 
базовых знаний или их 

наличие на репродуктив-
ном уровне 



489 
 

Компонент хорео-
графической ком-

петенции 

Уровень 
сформированности 

 

Характеристика 
уровня 

Диагностическая 
методика 

Низкий 

Знания  о предмете 
развиты слабо или их от-
сутствие даже на репро-

дуктивном уровне 

Личностный 

Высокий 

В высокой степени раз-
вито умение оценить 

себя как личность, кри-
тическое мышление, раз-
вито умение видеть по-

тенциал развития 

Анкета на само-
оценку  

«Какой Я?» 
 
 
 

Средний 

Личностный компонент 
оценивается как удовле-
творительный, умение 

объективно оценить себя 
присутствует, но возни-

кают затруднения при их 
обосновании, затруднена 
постановка целей на реа-

лизацию потенциала 

Низкий 

Самооценка развита 
слабо, суждения нело-

гичны, некорректны, не-
способность строить це-

левые установки 

Деятельностно-
творческий Высокий 

Максимально правильно 
исполняет все упражне-
ния, выполняет полные 

шпагаты по всем направ-
лениям. Складывается в 
полную «складку» в раз-
личных вариациях. Вы-
полняет выпады вперед 
технически правильно с 
активной работой кор-
пуса (положение диаго-
нали, параллельно полу, 

вертикально полу, 
твист). Отжимания и 

планки в комбинации на 
выносливость выпол-

нены в нужном количе-
стве и продолжительны 
по времени в своем ис-

полнении. Наклоны кор-
пуса и «мосты» выпол-
нены легко, технически 
правильно с хорошим 

сгибанием корпуса назад 

Контрольное заня-
тие «Партерная 

гимнастика» (кон-
трольные задания и 
упражнения, про-
фессиональное пе-

дагогическое 
наблюдение) 
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Компонент хорео-
графической ком-

петенции 

Уровень 
сформированности 

 

Характеристика 
уровня 

Диагностическая 
методика 

Средний 

Правильное исполнения 
некоторых упражнений, 

больше половины из 
всего комплекса. Выпол-
нять правильно 2 полных 

шпагата в партере. 
«Складка» даже в самой 
простой форме имеет не-
полное соприкосновение 
корпуса и ног, но стре-
мится к максимально 

правильному результату, 
мышцы мягкие и подат-
ливые. Выпады на одну 
ногу вперед технически 
правильные, но недоста-
точно глубокие и затруд-

нена работа спины. 
Отжимания и планки в 

комбинации на выносли-
вость выполнены в недо-
статочном объеме с тех-
ническими нарушени-

ями. Наклоны корпуса и 
«мосты» выполнены 
легко, технически ча-

стично правильно в зави-
симости от вариации ис-

полнения 

Низкий 

Большинство упражне-
ний выполнено техниче-
ски неправильно. Пол-

ных шпагатов нет, доста-
точно большое расстоя-
ние между полом и шпа-
гатом. Высокая и жест-
кая спина при выполне-
нии складки. Выпады 

слабые и неустойчивые. 
Корпус при выполнении 
выпадов не работает. От-
жимания и планки в ком-

бинации на выносли-
вость выполнены с 

ошибками и прерыва-
нием комбинации в про-

цессе исполнения (па-
дает корпус, отжимания 

слабые) 
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Значимыми компонентами хореографической компетенции как основы дея-
тельности воспитанников являются: 

– Когнитивный – знания о предмете; 
– Мотивационный – компонент творческой деятельности; 
– Личностный – самооценка воспитанников; 
– Деятельностно-творческий – физические данные танцовщика. 
Хореографическое искусство – это не область абстрактных знаний, а область 

практического творчества. Здесь невозможно знать не умея. А чтобы уметь, 
необходимо регулярно совершенствовать себя в созданных преподавателем 
условиях, несущих физическую и эмоциональную нагрузку. Все это позволит 
сформировать ключевые компетенции, нужные не только в пространстве хорео-
графического класса, но и в повседневной жизни человека. Освоенность обуча-
ющимся ключевых компетенций в настоящее время является важным показате-
лем качества обучения [4]. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные игровые технологии для развития творческих 

способностей учеников на уроках информатики. Для активизации процесса обучения, сделать 
его более эффективным, насыщенным, творческим и увлекательным, на разных этапах уроков 
применяются методы активного обучения, к которым относятся игровые методики. В работе 
представлены особенности игровых форм обучения, пробуждать у участников инициативу, 
настойчивость, творческий подход, воображение и устремленность. 

Ключевые слова: творчество, игровая технология, практическая деятельность, информа-
тика.  

Abstract 
This article discusses various gaming technologies for developing the creative abilities of students 

in computer science lessons. To activate the learning process, to make it more effective, rich, creative 
and exciting, active learning methods are used at different stages of the lessons, which include game 
methods. The paper presents the features of game forms of learning, to awaken the participants' ini-
tiative, perseverance, creativity, imagination and aspiration. 

Keywords: creativity, game technology, practical activity, informatics. 
 
Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, определяют 

необходимость внесения изменений в деятельность педагога. Традиционные 
формы работы не всегда доказывают свою эффективность. Поддержанию и раз-
витию познавательного интереса способствует создание новизны на уроке как в 
области содержания изучаемого материла, так и в используемых методах. Прио-
ритетной задачей школы, как образовательного учреждения была и остается за-
дача «научить учиться». Однако, на практике, данная задача оказывается доста-
точно трудоемкой, так как учитель сталкивается с проблемой как низкая заинте-
ресованность в предмете со стороны обучающихся. Поэтому программа препо-
давания любого предмета в учебном учреждении должна быть устроена таким 
образом, чтобы учащимся было интересно самостоятельно изучать программу на 
уроке. Для развития творческих способностей, обучающихся наиболее подходят 
игровые методы обучения. 
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Среди всех дисциплин, изучаемых в школе, информатика занимает особое ме-
сто. Развитие обучающихся с помощью работы на компьютерах является одним 
из важных направлений современной педагогики. Человек, который умело и эф-
фективно владеет технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль 
мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к ор-
ганизации своей деятельности. Научить школьника работать с информацион-
ными технологиями – значит научить учиться и повысить познавательный инте-
рес не только к предмету информатика, но другим предметам. В обучении ин-
форматике необходимо создавать атмосферу творческого поиска, помогающую 
учащимся как можно более полно раскрыть свои способности и возможности. 

Однако, компьютеры зачастую ассоциируются с развлекательной стороны: 
компьютерные игры, общением с друзьями в социальных сетях, просмотры раз-
личных развлекательных видео и так далее. В связи с этим обучающихся следует 
учить пользоваться компьютерами в учебных, а затем и в профессиональных це-
лях [2; 4]. Также помимо практической работы за компьютером на уроках ин-
форматики школьники испытывают затруднения при объяснении теоретиче-
ского материала занятия, в последствии чего теряют интерес к предмету. Одним 
из основных решений проблемы повышения эффективности обучения и повы-
шения уровня самостоятельности обучающихся является разработка и внедрение 
инновационных игровых технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Целью данной статьи является анализ и поиск решения для развития творче-
ских способностей и поддержания интереса к предмету информатика методом 
игровых технологий обучающихся на уроках информатики в образовательном 
учреждении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» Вахитовского 
района г. Казани.  

Для правильного развития ученика учителю необходимо знать все особенно-
сти своих обучающихся. Зачастую с годами детям не хочется ходить в школу, 
теряется интерес к изучению школьной программы. Как же это исправить? Твор-
ческое обучение мотивирует учеников на обучение материала. Творчество поз-
воляет создавать оригинальность обучения, уникальность [3].  

Обучающимся требуется как можно больше творческой деятельности: интел-
лектуальные игры, тематические уроки, творческие подходы к решению каких-
либо задач. Главный вопрос, который нужно рассмотреть педагогу являются ли 
его методы и приемы оптимальными для обучения учеников. Используя на уро-
ках разные методы работ, ученики принимают информацию лучше, и в дальней-
шем смогут лучше ориентироваться в разных ситуациях. 

После анализа выявлено, что игровая форма работы является одним из глав-
ных методов обучения. Игра дает возможность проявления себя, развития 
творческой стороны человека. В игровом обучение обучающиеся улучшают 
в себе следующие факторы: психологические, технологические, психотера-
певтические [1].  

Не стоит забывать, что игровая форма обучения не должна использоваться 
только ради развлечения обучающихся, главная задача донести суть и материал 
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темы урока. Для этого стоит заранее продумывать каждый шаг игрового урока, 
так, чтобы ученикам легче принимался материал [3].  

Поскольку современную жизнь невозможно представить без компьютера, то 
особый интерес у обучающихся вызывают игры с использованием компьютера. 
Например, игры-симуляторы, логические игры, компьютерные реализации тра-
диционных и настольных игр, обучающие и развивающие игры и т.д. 

Используя такие виды игровых уроков, как конкурсы, эстафеты, турниры уче-
ники получают коммуникативные знания в работе с группой, изменяется отно-
шение к своим одноклассникам, изменяется способы общения и взаимопонима-
ния, появляется ответственность не только за свои действия, но и за свою группу.  

Применение электронных средств обучения с возможностями 3D- моделиро-
вания в образовательном процессе позволяют повлиять на формы и методы учеб-
ного материала. Для успешного овладения знаниями, навыками, умениями и раз-
вития мыслительных способностей обучающихся, необходима такая организа-
ция учебной деятельности, которая предполагает создание проблемных ситуа-
ций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разреше-
нию. Такие возможности предоставляет использование на уроках информатики. 

Сущность системы работы заключается в создании условий для раскрытия твор-
ческого потенциала обучающихся через привлечение их к использованию инфор-
мационных технологий и программных средств. Ведущей является идея макси-
мальной помощи обучающимся через организацию творческой деятельности. 

Как воспитать активную, творчески мыслящую личность, способную вопло-
щать свои творческие идеи современными методами и способами? Как добиться 
от детей высокого уровня информационной культуры, умений оперативно, целе-
направленно и качественно работать с информацией, привлекая для этого совре-
менные средства?  

Сущность творчества – в предугадывании результата. Роль компьютера в этом 
огромна. Предлагая обучающимся выполнение заданий с применением компью-
тера, им предоставляется возможность стать исследователем, открывателем.  

В результате проведенного эксперимента можно сделать выводы о том, что 
игровая деятельность нацелена на то, чтобы обучающиеся ставили перед собой 
цели и задачи, которые связаны не только с игрой, но и с реальной жизнью. 

После изучения и анализа методов обучения учащихся, можно понять, что бла-
годаря игровым технологиям можно достигнуть больших результатов. Также 
этот метод, является современным решением проблемы обучения. Обучаю-
щимся дается возможность самостоятельно изучить тему урока, разрабатывать 
план, развивать коммуникативные качества со своими одноклассниками, а педа-
гогу достаточно контролировать процесс урока. По итогам данных уроков обу-
чающиеся получают такие качества как: мобильность, творческий взгляд на ре-
шение задач, учение общаться в группе, ответственность не только за свой ре-
зультат, но результат команды, уважение и самое главное интерес к материалу.  
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Аннотация 
Цель статьи – анализ проблемы понимания, выявление структуры категории «понимание» 

в математическом образовании и описание формирования элементов индивидуальной матема-
тической картины мира в учебном процессе. 

Ключевые слова: понимание, образ, значение, личностный смысл. 
Abstract 
The aim of the article is to analyze the problem of understanding, to identify the structure of the 

category of understanding in mathematics education and to describe the formation of elements of the 
individual mathematical picture of the world in the educational process.  

Keywords: understanding, image, meaning, personal meaning. 

Феномен «понимание» вошёл в научный оборот из герменевтики и изучается 
с различных позиций: философской, лингвистической, педагогической и других. 
Психолингвистический подход к пониманию изложен в работах Залев-
ской А.А. [3], педагогический подход обсуждается в работах Закировой А.Ф. [4], 
Сулима И.Н. [8], Племенюк М.Г. [7]. 

В гуманитарных науках часто используется понятие картины мира, которое 
возникло уже достаточно давно. Так, ещё Хайдеггер М. [10], говоря о картине 
мира, полагал, что «картина мира, сущностно понятая, означает таким образом, 
не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина». Анализ 

https://umnazia.ru/blog/all-articles/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-doshkolnikov
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литературы по методике преподавания математики показывает, что в последние 
годы большое внимание уделяется использованию категории «математическая 
картина мира» в обучении математике [5; 9; 11]. Использование данного понятия 
позволяет усилить интеграцию учебных дисциплин, а также даёт возможность 
проводить обучение и представлять математику целостно, определить траекто-
рию развития индивидуальной математической картины мира [1]. 

В математической картине мира выделяются базовые математические пред-
ставления, то есть основные математические понятия. Эти базовые представ-
ления, то есть понятия, назовём, аналогично тому, как сделано в [2], элемен-
тами математической картины мира, которые в соответствии с учением 
А.Н. Леонтьева [6] о деятельности состоят из трёх компонент: образ явления 
или объекта, его значение и личностные смыслы субъекта, связанные с этим 
объектом или явлением.  

Математический объект считается понятым обучающимся, если он представ-
ляет каждую компоненту элемента математической картины мира, связи между 
ними и может, в итоге, назвать имя изучаемого объекта. Первая компонента озна-
чает, что субъект может выделить исследуемый объект из всего того, что он вос-
принимает. Вторая компонента предполагает, что здесь речь идет о содержатель-
ной стороне знака, выражаемого именем, которая отражает совокупность общих 
характеристик, свёрнутую в структуре языка. Личностный смысл – это то, что 
связывает опыт индивидуума, его потребность со свойствами данного объекта. 

При первоначальном знакомстве с математическим объектом у обучающегося 
возникают, как правило, парные связи: «образ-значение», «образ -личностный 
смысл», «личностный смысл-значение». Образ в случае математики следует по-
нимать обобщенно, то есть не просто как репрезентацию чего-либо путем пря-
мого восприятия, но и как мысленную картину, некоторую идею или понятие. 
Для формирования образа, то есть отделения данного объекта от образов других 
объектов, необходимо подавать этот образ в разных аспектах, с разных точек зре-
ния. Пара «образ-значение» на начальном этапе позволяет смотреть на значение, 
как правило, функционально, то есть не обобщенно, а с позиции его конкретного 
использования. Для выявления более глубокого смысла значения в понимании 
некоторого математического объекта, нужна работа преподавателя, который 
должен показать обучающемуся потенциальную общекультурную и профессио-
нальную ценность значения объекта. Сравнение функционального и потенциаль-
ного значений позволяет приблизить утилитарный смысл функционального зна-
чения к общепринятому научному. Важность пары «образ-значение» обуслов-
лена тем, что наличие этой пары означает, что обучение требует двух подходов: 
первый состоит в том, что нужно обучать математическим образам; второй пред-
полагает обучение значению, под которым понимают значение знака, символа и 
их свойств, связей, отношений. Отметим, что обучение образам позволяет осу-
ществить первичное отражение, то есть позволяет делать первые наброски кар-
тин мира и является непосредственно закодированным представлением матема-
тического объекта. После ряда представлений образ становится всё более 
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отчётливым. Каждый промежуточный образ анализируется математико-логиче-
ски на его соответствие эталону.  

Очевидно, что упомянутые выше итерации возможны только на фоне имею-
щегося личностного смысла, пронизывающего весь процесс познания обучаю-
щегося. Погружая будущих инженеров в мир тонких и широких абстракций, сле-
дует помнить, что нельзя их обучать математике, не обращаясь к проблемам, воз-
никающим за пределами математики, когда математические проблемы вырас-
тают не из собственно математических, а из их профессиональных проблем. Это 
является постоянным и необходимым условием входа в мир математики и пред-
полагает глубокий диалог обучающегося с преподавателем. 

Ведение обучения через диалог требует некоторого уточнения. Вопрос со-
стоит в том, как должен быть построен диалог, какова должна быть его струк-
тура. Очевидно, что до появления вопроса у студента должна возникнуть про-
блема, чувство неудовлетворенности, интенция, некоторое противоречие, 
а также желание это противоречие разрешить. Таким образом, формулировка во-
просов, явно или неявно, связана с целями, решаемыми задачами, то есть связана 
с образами, значениями и личностными смыслами. Диалог с обучающимся пред-
полагает несколько этапов в своём развёртывании. Первый этап носит психо-
лого-предметный характер. Задачей этого этапа является выяснение первичных 
знаний по предмету. Здесь важно представлять, что в сознании обучающегося 
новое понятие возникает в том случае, когда «внутри» опыта студента уже суще-
ствуют субъективные ментальные структуры. На втором этапе диалог направлен 
на разрешение конкретной задачи момента, она базируется на результатах пер-
вого этапа. Третий этап рассчитан на то, что решением данной конкретной за-
дачи проблема не исчерпывается, поэтому на третьем этапе необходимо показать 
возможности развития и приобретения новых знаний. Третий этап несёт в себе 
нагрузку развития творческого потенциала обучающегося и здесь важно ожи-
вить, раскрыть ценностную характеристику математического мира, показать, что 
познание не носит завершенный характер. 

Предложенный в статье подход в структурировании математических понятий 
на образ, значение, личностный смысл позволяет наметить новые стратегии в 
подготовке учебно-методических материалов, сделав акцент на уяснение студен-
тами математических понятий в соответствии со структурой категории понима-
ния, что открывает новые возможности и в методической подготовке преподава-
телей математики. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы возможностей прогнозирования социальной успешности личности 

определяется широким распространением цифровой среды в повседневной жизнедеятельно-
сти и перспективами прогнозирования поведения личности через особенности ее виртуаль-
ного поведения в социальных сетях. Цель исследования – показать возможности прогнозиро-
вания характеристик жизненной активности личности через социальные сети, выделив алго-
ритм расчета интегрального показателя ее социальной успешности. В результате предложена 
формула расчета социальной успешности личности на основе показателей ее социальных гра-
фов в социальных сетях.  
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Ключевые слова: социальная успешность, социальные сети, социальный граф, виртуаль-
ное поведение, предикторы, метрики персонального профиля. 

Abstract 
The relevance of the problem of predicting the social success of the individual is determined by 

both the widespread use of the digital environment in everyday life and the prospects of predicting 
the behavior of the individual through the characteristics of its virtual behavior in social networks. 
The purpose of the study is to show the possibility of predicting the characteristics of personal life 
activity through social networks, by identifying an algorithm for calculating the integral indicator of 
its social success. As a result, a formula for calculating the social success of a person on the basis of 
indicators of its social graphs in social networks is proposed.  

Keywords: social success, social networks, social graph, virtual behavior, predictors, personal 
profile metrics. 

 
Психология социальных сетей – это одно из обозначений исследований воз-

можностей прогнозирования реального поведения личности через особенности 
его активности в социальных сетях. Данное название было предложено сотруд-
никами Института психологии РАН при оценке наиболее актуальных векторов 
развития будущей психологии [1]. Таким образом, психология социальных се-
тей – одно из востребованных и перспективных междисциплинарных направле-
ний в русле современных исследовательских трендов. Это связано с тем, что 
в настоящее время социальные сети являются одним из наиболее популярных 
способов общения и взаимодействия людей, что обусловлено интенсивными 
процессами виртуализации личности и появлением нового компонента ее Я-кон-
цепции – «Я – виртуальное». В связи с резким скачком в развитии информаци-
онных технологий произошли существенные изменения как в поведении лично-
сти, так и в традиционной модели социальной реальности. Следствием подобных 
изменений выступает виртуализация процессов жизнедеятельности личности 
и активное слияние ее социальной и виртуальной реальностей. Результатом же 
выступает новый психологический феномен – «Я – виртуальное», который, с од-
ной стороны, отражает «Я – реальное» личности, а с другой – расширяет ее со-
циальные и психологические границы. Особенности организации так называе-
мого «цифрового мира» дают возможность личности выражать широкий спектр 
как когнитивных, так и поведенческих реакций в новой, виртуальной среде. 
А эти реакции, выступая предметом современной научной проблематики, ини-
циируют необходимость междисциплинарных исследований с привлечением 
специалистов гуманитарных, естественнонаучных и технических наук. Анализ 
актуальной проблематики в психологических исследованиях, который был про-
веден группой палестинских исследователей, показал существенную динамику 
в росте публикаций, связанных с психологией социальных сетей [5]. 

Среди первых работ в области психологии социальных сетей выделяются ис-
следования М. Косински, который убедительно доказал перспективность ис-
пользования социальных сетей и миллионов данных, собранных у пользователей 
этих сетей, для гуманитарных наук в целом и для психологии в частности. Так, 
например, в одном из его исследований на выборке, включающей более 
58 000 пользователей социальной сети «Facebook», были показаны возможности 
прогнозирования поведения и характеристик личности (например, расовую 
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принадлежность, пол или сексуальную ориентацию) через «лайки» [7]. Работы 
М. Косински инициировали широкий пул исследований в данном направлении и 
к настоящему времени различные авторы доказывают возможности прогнозиро-
вания различных личностных характеристик пользователя социальной сети че-
рез разнообразие содержательных характеристик его персонального профиля 
(содержание постов, лайков, аватаров и др.). Например, возможности прогнози-
рования экстраверсии, привязанности, самоконтроля, эмоциональной устойчи-
вости и экспрессивности [6], самооценки и самоуважения [10], самооценки и де-
прессии [4], мотивации [8], нарциссизма [9]. 

Цель исследования – показать возможности прогнозирования характеристик 
жизненной активности личности через социальные сети, выделив алгоритм рас-
чета интегрального показателя ее социальной успешности.  

Исследование раскрывает результаты решения одной из задач междисципли-
нарного проекта, который реализуется с 2019 года по настоящее время и направ-
лен на разработку и апробацию психометрической модели когнитивно-поведен-
ческих предикторов жизненной активности личности. Ранее коллективом авто-
ров уже были исследованы и показаны возможности прогнозирования через со-
циальные сети таких характеристик жизненной активности личности, как акаде-
мическая и профессиональная успешность. Прогнозирование осуществляется че-
рез предикторы, которые выступают продуктами виртуальной активности лич-
ности. К продуктам виртуальной активности мы относим количественное и ка-
чественное наполнение различных элементов персонального профиля пользова-
теля в социальных сетях – метрики или психометрики. Сюда относятся: посты 
и репосты, аудио-видео-фото контент, лайки, сообщества, друзья и т.д. Данные 
метрики, выступая, продуктами виртуальной активности личности, формируют 
ее виртуальный образ, который в свою очередь выступает отражением ее Я-ре-
ального. Следовательно, метрики персонального профиля пользователя социаль-
ных сетей выступают предикторами, которые дают возможность прогнозировать 
поведение человека в реальной жизни. 

На основе междисциплинарного подхода, который объединил усилия, как пси-
хологов, так и специалистов в области информационных технологий, были пред-
ложены психологические и математические основания разрабатываемой модели. 
На базе методов машинного обучения, анализа больших данных и нейросетевых 
алгоритмов были проанализированы сотни тысяч персональных профилей поль-
зователей социальной сети «ВКонтакте» среди студентов (субъектов образова-
тельной деятельности) и специалистов (субъектов профессиональной деятельно-
сти). Учитывая особенности использования социальных сетей в России, в качестве 
экспериментальной площадки была выбрана российская социальная сеть – 
«ВКонтакте» – одна из широко используемых виртуальных площадок. Плюсом 
использования данной площадки выступает информативность персональных про-
филей, которые включает значительное разнообразие метрик, в отличие от того 
же Инстаграма. В результате решения различных исследовательских задач, зало-
женных в проекте, были предложены основания нейросетевой психометрической 
модели прогнозирования академической и профессиональной успешности 
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личности через социальную сеть «ВКонтакте» [2; 3]. Разработка данной модели, 
в свою очередь, актуализировала необходимость проработки ее нового компо-
нента – социальной успешности.  

Социальная успешность – это еще одна из характеристик жизненной активно-
сти личности, возможности прогнозирования которой дают социальные сети. 
Под социальной успешностью пользователя социальных сетей мы понимаем 
способность человека в ходе виртуального общения создавать широкие кон-
такты, обмениваться информацией, проявлять интерес к другим пользователям, 
вовлекать других в свои интересы, создавать собственные группы, оказывать 
влияние на других. 

Одним из вариантов исследования социальной успешности через социальные 
сети могут быть показатели социальных графов – математические модели, состо-
ящие из вершин и ребер, соединяющие некоторые пары вершин и отражающие 
социально-межличностных отношения пользователей социальных сетей. В ис-
следовании мы это обозначили как «социометрики», в качестве которых рассмат-
риваются различные характеристики (число и плотность связей, клики, различ-
ные меры центральности, коэффициенты кластеризации, взаимности, сплочен-
ности и т.д.). При этом социометрики соотносятся с традиционными социомет-
рическими индексами и позволяют диагностировать такие параметры как статус, 
влиятельность, структура и динамика отношений в группе, где находится поль-
зователь; степень сплоченности-разобщенности группы, в которой находиться 
пользователь, степень распространения информации в группе, где находится 
пользователь и т.д. 

Поскольку социальная успешность включает различные характеристики, нами 
была предпринята попытка разработать и предложить ее интегральный показа-
тель. На рандомизированной выборке объемом более 600 испытуемых была про-
ведена психодиагностика. В качестве психодиагностического инструментария 
выступили валидные методики, отражающие различные аспекты социальной 
успешности личности: Тест Лири; Тест КОС (Коммуникативные и организатор-
ские склонности Синявского-Федоришина); Тест MAFF А. Мехрабиана; Опрос-
ник тёмной триады; Тест социального одобрения Марлоу-Крауна; Тест ОМО 
(Рукавишникова). 

Анализ описательных статистик полученных эмпирических данных показал, 
что распределение по тестовым баллам соответствует нормальному, что позво-
лило использовать линейный корреляционный анализ для оценки взаимосвязей 
между психометрическими данными и показателями метрик и графов. Здесь ос-
новная задача заключалась в том, чтобы установить соответствия между показа-
телями метрик и графов с одной стороны, и психометрических процедур с дру-
гой. В результате было показано, что системообразующими показателями высту-
пают Доминирование и Дружелюбие – интегрированные показатели теста Лири. 
Данные результаты соотносятся с пониманием социальной успешности как спо-
собности человека создавать в социальной сети круг сторонников, оказывать 
влияние на них и на других пользователей социальной сети, то есть как продукт 
взаимодействия двух тенденций – дружелюбие и доминирование. 
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Весь массив данных, то есть все записи были разделены на 5 равных по коли-
честву человек частей по двум признакам: социальной успешности по дружелю-
бию и социальной успешности по доминированию. Эти части условно опреде-
лены как неуспешные, средне-неуспешные, средние, средне-успешные, успеш-
ные. Полученные в них значения дружелюбия и доминирования имели нормаль-
ное распределение, при этом после удаления значений с выбросами значения 
дружелюбия оказались в границах от -26,1 до 29,1, а значения доминирования 
оказались в границах от -20,4 до 23,3  

Далее на основе метода квантования и последовательного разделения испыту-
емых на группы на основе различных диапазонов значений были разработаны 
формулы Индексов социальной успешности по дружелюбию и социальной 
успешности по доминированию. Первый индекс – это социальная успешность по 
дружелюбию=0,42хДрузья + 0,06хПлотность + 0,18хКоэфициент кластеризации 
+ 0,34*Центральность по степени. Второй индекс – это социальная успешность 
по доминированию=0,37хДрузья + 0,09хПлотность + 0,23хКоэфициент класте-
ризации + 0,31*Центральность по степени. 

Таким образом, в результате исследование позволило определить основные 
алгоритмы расчета интегрального показателя социальной успешности личности 
на основе метрик ее графа в социальных сетях через два индекса.  
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Аннотация 
В статье раскрываются задачи и ключевые аспекты дидактического обеспечения развития 

цифровой культуры будущего учителя физики. Представлено содержание занятий, направлен-
ных на знакомство и освоение инновационных подходов к обучению физике. 

Ключевые слова: учитель физики, цифровая культура, цифровизация образования, инно-
вационные подходы. 

Abstract  
The article reveals the tasks and key aspects of didactic support for the development of digital 

culture of the future teacher of physics. The content of classes aimed at introducing and mastering 
innovative approaches to teaching physics is presented. 

Keywords: physics teacher, digital culture, digitalization of education, innovative approaches. 
 
Современная школа требует специалистов, призванных работать в меняю-

щихся условиях нашего общества. Это связано и с изменением объёма учебного 
времени, отводимого на изучение многих учебных дисциплин, реализацией 
курса на цифровизацию образования. В этой связи в подготовке будущих учите-
лей физики важно ориентироваться на знакомство и освоение инновационных 
подходов к обучению физике. В рамках традиционных курсов также заложен ре-
зерв на проведение такой работы со студентами [1]. 

Знакомство будущих учителей физики с инновационными технологиями в об-
ласти образования осуществляется через: 
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– содержание лекционно-практического материала традиционных методиче-
ских курсов (теория и методика обучения физике, практикум по решению физи-
ческих задач) с использованием инновационных идей и подходов; 

– методические курсы «Инновационные методы и формы обучения физике», 
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности», «Технология применения технических средств обучения», «Технология 
проведения физического эксперимента»; 

– чтение лекций в рамках курсов по выбору, специализаций; 
– проведение учебно-методических тренингов и деловых игр, ориентирован-

ных на освоение как отдельных элементов инновационных технологий в обуче-
нии, так и в комплексе; 

– написание и защиту докладов, рефератов на учебных занятиях; курсовых, 
дипломных работ; 

– работу проблемных групп, семинаров кафедры, выступления студентов на 
конференциях, региональных и всероссийских студенческих конференциях; 

– знакомство с разнообразными компакт-дисками, видеофрагментами, предла-
гаемыми для использования на уроках физики; 

– выпуск стенгазет, подготовку реферативных электронных материалов по 
проблемам инновационных технологий в образовании; 

– создание цифровых образовательных ресурсов для занятий по физике; 
– педагогическую практику студентов 3-4 курсов; 
– встречи с талантливыми педагогами-исследователями, учеными [3]. 
На лекциях по методике обучения физике рассматривается отдельный блок во-

просов – современные подходы к обучению физике. При раскрытии методики 
изучения частных вопросов школьного курса физики важно показывать не 
только традиционные подходы, но и инновационные методики, реализуемые пе-
редовыми учителями. 

В курсах «Инновационные методы и формы обучения физике», «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Технология применения технических средств обучения», «Технология прове-
дения физического эксперимента» не только раскрываются теоретические ос-
новы, но и показывается практическое применение теории на материалах изу-
чения школьного курса физики и собственно читаемых курсов, поскольку для 
этого в ходе чтения лекций активно применяется компьютер и мультимедий-
ный проектор [4]. 

На практических занятиях студенты осваивают приемы работы с цифровой 
фото- и видеокамерами, способами обработки полученных видеоматериалов. 
Большую помощь в реализации преобразования этих материалов в физические 
задачи оказывает программа «1С-измеритель». С её помощью имеется возмож-
ность измерения линейных и угловых величин по цифровым фото и видеомате-
риалам. На базе полученных данных студенты учатся составлять оригинальные 
физические задачи. 

Одним из важных направлений является обучение будущих учителей мето-
дике съемок видео-экспериментов, редко показываемых в школьных условиях. 
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Отснятый видеоматериал затем обсуждается на практических занятиях по мето-
дике преподавания физике, спецкурса «Технология проведения физического экс-
перимента». При этом студенты часто предлагают использовать их не только как 
иллюстративный материал, но и как источник для создания задач. Одновременно 
будет происходить знакомство школьников с научными методами познания [5]. 

Другим направлением этой работы является обучение студентов разработке 
модельных опытов, компьютерных анимаций в 3D Max, MacromediaFlesh. Про-
анализировав с точки зрения требований методики обучения физике, методики и 
техники демонстрационного эксперимента соответствующие разделы школь-
ного курса физики, будущие учителя физики выделяют объекты для моделиро-
вания и анимирования. При этом на первое место при выборе тематики выдвига-
ются методические требования, а не внешняя яркость и занимательность. С уче-
том выделенных требований составляется и обсуждается сценарий и только за-
тем выполняется моделирование и анимация. Полученные результаты представ-
ляются на суд однокурсников. 

В ходе выполнения практических заданий на лабораторно-практических заня-
тиях студенты на практике осваивают методику включения новой аппаратуры 
в учебный процесс, создают тестирующие и иллюстративные материалы к уро-
кам и факультативным занятиям по курсам физики. 

На практике осваивать теоретические знания по инновационным технологиям 
и методикам позволяют систематически проводимые учебно-методические тре-
нинги, деловые игры. Они проводятся на каждом курсе не реже одного раза в се-
местр. Тематика их самая разнообразная (новые формы в обучение физике; урок 
физики в современной школе; новые подходы к организации внеклассной работы 
по физике и др.). В качестве обязательного компонента в требования по этой 
форме работы включается показ различных инновационных форм, методов, 
средств, способов организации деятельности школьников. 

В связи с тем, что количество практических занятий по основным методиче-
ским дисциплинам ограничено, мы активно используем написание студентами 
докладов, рефератов по проблемам цифровизации образования. С этими докла-
дами студенты знакомят однокурсников на семинарских занятиях, доклады и ре-
фераты выставляются и на стенде кабинетов методики преподавания физики 
и современных технологий обучения физике. 

Одной из форм проверки готовности студентов к работе в роли учителя фи-
зики является педагогическая практика. В ходе её проведения студенты апроби-
руют полученные в стенах университета теоретические и практические знания, 
умения и навыки. 

Итогом подготовки для будущих учителей являются государственные экза-
мены. В завершение ответа на вопрос билета в качестве иллюстрации студенты 
могут показывать подготовленные в течение трех лет учебы электронные обра-
зовательные проекты:  

1. Электронные учебники, электронные учебные пособия, страницы сайтов 
для школьников и студентов педагогических вузов по отдельным вопросам, 
элективным курсам профильной подготовки; 
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2. Презентации к урокам по различным темам школьного курса физики в раз-
ных типах учебных заведений (электронные конспекты); 

3. Учебные видеозаписи демонстраций, которые по ряду причин не могут по-
казываться в школе, созданные на их основе физические задачи [1]. 

Знакомство будущих учителей физики с инновационной технологией в совре-
менной школе невозможно без опоры и взаимодействием со всеми дисципли-
нами психолого-педагогического цикла. Эта задача решается только ком-
плексно. Ограниченность строгими рамками учебного времени предполагает пе-
ренос упора в работе по ознакомлению с инновационными подходами в образо-
вании на внеаудиторную работу, активное использование студентами электрон-
ных ресурсов в ходе самостоятельной работы. 

Проверка освоения студентами всей совокупности инновационной деятельно-
сти осуществляется через разнообразные виды промежуточного и итогового кон-
троля. Главным итогом такой работы должна стать готовность будущего учителя 
к работе с использованием инновационных технологий, с одной стороны. С дру-
гой стороны, сформированность потребности в постоянном профессиональном 
самосовершенствовании. 

Цифровая трансформация оказывает значительное влияние на процесс подго-
товки будущего учителя к организации и проведению учебного физического экс-
перимента. В качестве первого фактора, влияющего на процесс подготовки бу-
дущего учителя физики к развитию экспериментальных умений учащихся, явля-
ется наличие цифровых образовательных продуктов для проведения учебного 
физического эксперимента. К ним относятся: готовые виртуальные 2D модели 
(компьютерные анимации), виртуальные физические конструкторы (Живая фи-
зика, 1С: Физический конструктор), цифровые лаборатории (Научные развлече-
ния, Архимед, Pasco и др.). К новейшим средствам организации учебного физи-
ческого эксперимента, появление которых ожидается на рынке в связи с бурным 
развитием цифровых технологий в период пандемии, отнесём: специальные мо-
бильные приложения, интерактивные трехмерные лабораторные эксперименты 
с применением технологий виртуальной реальности VR, дополненной реально-
сти AR, смешанной реальности MR, эксперимент с удаленным доступом к учеб-
ному оборудованию. Нельзя не отметить и возрастающую роль домашнего фи-
зического эксперимента, развитие которого ожидается связи с появлением обра-
зовательных платформ, предоставляющих всем заинтересованным пользовате-
лям доступ к массовым онлайн-курсам [2]. 

Второй фактор, влияющий на подготовку будущего учителя физики к разви-
тию экспериментальных умений учащихся в условиях цифровой трансформа-
ции, проявляется в особенностях применения определенного эксперименталь-
ного средства. Например, при использовании цифровой лаборатории трансфор-
мации подлежат действия по измерению физической величины и по подготовке 
в электронном виде краткого и информативного отчёта. При использовании вир-
туального физического конструктора вся деятельность разделяется на два боль-
ших этапа: создание виртуальной модели физического явления (по структуре со-
ответствует проектной деятельности) и исследование самой модели в 
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соответствии с обобщённым планом экспериментальной деятельности. Следова-
тельно, второй фактор обуславливает возрастание роли мысленного экспери-
мента, как предваряющего практические действия этапа, а также изменение со-
става практических действий обучаемых по сбору экспериментальных данных. 

Третий фактор, связан с тем, что эффективное использование новых цифровых 
инструментов в образовательной практике, возможно лишь за счёт создания мо-
тивационной основы использования учителем цифровых средств в эксперимен-
тальной деятельности учащихся [6]. Развитие мотивации будет связано с уров-
нями изменения педагогической практики: 1) замещение: традиционный инстру-
мент замещается новым, не затрагивая его функциональность; 2) улучшение: 
традиционный инструмент замещается новым, улучшая его функциональность; 
3) изменение: традиционный инструмент замещается новым, расширяя его функ-
циональность; 4) преобразование: традиционный инструмент замещается но-
вым, преобразуя его функциональность. Организация этапов обучения работе с 
цифровыми средствами для проведения физического эксперимента в соответ-
ствии с выделенными уровнями может положительно повлиять на развитие уста-
новок в отношении восприятия их пользы в учебном процессе по физике. 
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Аннотация  
В данной статье анализируется влияние театрализованной деятельности на процесс разви-

тия школьников; затрагивается актуальность театрализованных занятий в воспитательной ра-
боте; обуславливается важность воспитательных методов, которые дают возможную базу для 
разработки у детей младшего школьного возраста практических навыков. В данной работе 
учитывается важность работы с детьми с точки зрения творческого развития и формирования 
психологической устойчивости в учебной обстановке. 

Ключевые слова: театрализованная игра, педагогическая работа, учебный процесс, пове-
денческая модель. 

Abstract 
The article examines the importance of theatrical activity in the educational process, depending on 

its educational role, which involves the primary formation of behavioral models in younger school-
children. 

Keywords: theatrical activity, pedagogical work, educational process, behavioral model. 
 
Процесс, осуществляемые в рамках проведения театрализованной деятель-

ности, является конфигурацией творческой воспитательной деятельности, ко-
торая может осуществлять педагогическую функцию в рамках учебного про-
цесса. Театрализованная деятельность, в свою очередь, предполагает возмож-
ность для развития когнитивных процессов у детей и формированию учебного 
интереса [1]. 

Данная деятельность, рассматриваемая в процессе обучения младших школь-
ников в детском коллективе, ориентирована на художественную дисциплину 
и закрепление эстетических основ у детей. Действительно, театрализованная де-
ятельность помогает в формировании моральных принципов, а, следовательно, 
формируется базу для развития поведенческих моделей у тех или иных учеников. 
В рамках образовательного процесса необходимо делать акцент на воспитатель-
ной роли любой творческой деятельности [2]. В то же время необходимо обра-
тить внимание на коммуникативную функцию театрализованной деятельности, 
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которые осуществляет развитие социальных навыков у детей младшего школь-
ного возраста. 

Дело в том, что сама театрализованная работа предполагает собой взаимосвя-
занный комплекс для решения ряда воспитательных вопросов. Чаще всего теат-
рализованная деятельность касается задач риторики и в закладывании оратор-
ских навыков на данном этапе развития ребёнка. Выполняемая в рамках данной 
деятельности художественно-эстетическая функция обусловливается развитием 
интеллектуального и визуального восприятия у детей младшего школьного воз-
раста в учреждениях дополнительного образования. 

Можно предположить, что с воспитательной точки зрения функции, которые 
определяются в театрализованной работе, напрямую затрагивают процессы раз-
вития фантазии, воображения и мышления у детей [3]. Осуществляя задачи, 
предъявляемые в рамках организации театрализованной деятельности, дети 
младшего школьного возраста могут представить, как они участвуют в форми-
ровании различных историй из жизни людей, живых существ, эпох. Такой вос-
питательный подход дает возможность для лучшего понимания окружающего 
вокруг детей мира, а это обуславливает развитие эрудиции и поведенческих 
навыков [1]. 

С точки зрения культурной составляющей развития, театрализованная дея-
тельность осуществляет развитие интереса к отечественной культуре, много-
уровневому историческому опыту, уважение и понимание зарубежных тради-
ций, а также становление духовного и нравственного пути развития человече-
ской личности. Однако стоит учитывать, что эффективность применения теат-
рализованных игр в формате воспитательного процесса для детей младшего 
школьного возраста во многом зависит от индивидуального реагирования на 
внешние факторы, уровня социализации ребенка, а также особенностями харак-
тера учеников [2]. 

Для детей младшего школьного возраста задание театрализованной про-
граммы осуществляется в формате игрового процесса [8]. Такой подход соответ-
ствует психологическим характеристикам данной возрастной группы ради ста-
бильного формирования и эмоционального развития ребёнка. Игровые этапы 
в рамках театрализованной деятельности предполагают правильное представле-
ние эмоционального реагирования, а также реализуют развитие поведенческих 
способностей в формате социального взаимодействия ученика с педагогом. 

Концепция функционирования содержательных интересов детей младшего 
возраста во многом предопределяется их творческой деятельностью. Задача 
творческой работы – не только последующее совершенствование приобретен-
ных навыков, но также и всесторонняя переориентация активности мировоспри-
ятия младших учащихся, совершенствование их познавательных возможностей 
[5]. В организациях дополнительного образования Российской Федерации про-
водится эффективная работа по осуществлению и внедрению театрализованной 
деятельности для детей младшего школьного возраста в различных конфигура-
циях: творческие студии, артистические коллективы, театральные игровые про-
цессы и т.д. 
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В рамках осуществления театрализованной деятельности проявляются все эле-
менты накопленного социального опыта – дело в том, что в формате проведения 
данных творческих игр происходит постижение и психологическая переоценка 
учеником окружающего мира, поскольку ребенок коммуникативно задействован 
и способен осуществить действительные нормы взаимоотношений [4]. 

Театрализованная игра – удивительно разносторонняя в психоэмоциональ-
ном вопросе работа, в процессе которой младшим ученикам допускается 
наблюдение взрослого, не подмечая его, ведь стремление пародирования арти-
стических и театральных сценариев бескрайне. Такой формат воспитания детей 
младшего возраста наиболее актуален в процессе выстраивания моделей пове-
дения, а также он в должной мере затрагивает и раскрывает личность ребенка и 
отзывается требованиям развития его психофизических механизмов: гармонич-
ности, единства восприятия, не только ассоциативного, но и логического миро-
восприятия, психомоторной активности при недостаточном владении ребенком 
своим телом, стремительности мышления и веры в преобразования, психиче-
ской чувствительности [1]. 

Исключительное значение театрализованные игры приобретают в процессе 
формирования институциональных возможностей поведенческой модели [6], по-
скольку именно театрализованная деятельность наполняет процесс обучения 
знаниями об особенности взаимоотношения людей разного возраста, пола, 
народностей, концептуализируют психологически-эмоциональную область, свя-
занную с воплощением интереса к личностному взаимовлиянию, тяги во взаим-
ной коммуникации, общественно знаковыми поведенческими моделями, генери-
руют варианты взаимоотношений, требуемые в современной общественной 
культуре. 

Практическая организация мероприятий формата театрализованных игр ре-
шает многие вопросы межличностного и сущностного становления модели по-
ведения детей младшего возраста в школах. Наиболее ярко это можно рассмот-
реть на примере того, как ряд театрализованных мероприятий воздействовал на 
поведенческое становление младших школьников, которое напрямую взаимо-
действует с внедрением стабильного интереса к воссозданию театральных про-
изведений, инсценированию литературных сюжетов, увеличения желания чи-
тать, любопытство к разновидностям нравственного и эстетического вкуса, вза-
имодействием внутри детской социальной группы [8]. 

Действительно, можно предположить, что ряд театрализованных мероприятий 
напрямую воздействует на формирование сплоченного детского коллектива и за-
креплением позитивных взаимоотношений как внутри детской образовательной 
группы, так и во взаимоотношениях между родителями, педагогами и детьми 
младшего школьного возраста. В большей степени педагогические действия в 
рамках осуществления театрализованной деятельности показали свой потенциал 
в вопросе о совершенствовании коммуникативных навыков учащихся младшей 
школьной группы [7].  

Таким образом, становится заметно, насколько прибавилась уверенность для 
детей младшего школьного возраста, и насколько закрепилась дружественные 
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атмосфера в детском образовательном учреждении после осуществления театра-
лизованных игровых мероприятий [5]. Также стала заметной одна особенность – 
более зажатые дети смогли выучить для себя новые модификации поведения 
и стать менее конфликтными, стрессовыми и скованными во время взаимодей-
ствия с другими детьми своего возраста [9].  

Согласно вышесказанному, стоит предположить, что театр является социаль-
ным коллективным объектом искусства. Дети младшего школьного возраста зна-
комиться со структурой театральных мероприятий как с новым творческим 
направлением. Предположительно, исключительно таким образом и вырабаты-
вается первоначальный интерес к данному виду деятельности. 

Получается, театрализованная деятельность и есть важная ориентированность 
для учреждений образовательного спектра, поскольку именно подобная деятель-
ность считается отличным вариантом для развития разносторонности личности 
ребенка младшего школьного возраста. Действительно, театрализованная работа 
способствует развитию и становлению психологических процессов [8].  

В театрализованной игровой сфере происходит развитие коммуникативных 
навыков и становление поведенческих моделей младших школьников. Далее 
стоит упомянуть о том, что в творческой среде решаются многие воспитательные 
вопросы, которые решаются педагогом в процессе осуществления образователь-
ной деятельности внутри организации воспитательного процесса. 

Стоит учитывать, что театрализация как сложный воспитательный процесс иг-
рает первостепенную роль в закреплении на данном этапе определенных пове-
денческих моделей у младших школьников в ходе педагогической деятельности 
[3]. Таким образом, основной задачей, предъявляемой к творческому и воспита-
тельному коллективу, является активная поддержка учеников младшего школь-
ного возраста в творческом и гуманитарном плане. Сложность данного вопроса 
заключается в навыке сочетания современных тенденций и творческих решений 
классического варианта, рассматриваемых в рамках изучаемой театрализован-
ной деятельности у младших школьников. 

В ходе проделанной аналитической работы стоит заметить, что наиболее ак-
туальной на сегодняшний день проблематикой в сфере развития и воспитания 
ребенка младшего школьного возраста является проблема становления и раскры-
тия творческих возможностей ребёнка как личности. В действительности, сред-
ства театрализованной деятельности помогают в воссоздании решений для дан-
ной проблемы, однако вопрос популярности театрального искусства в учебных 
заведениях остается незавершенным. Дело в том, что театрализованные меро-
приятия не рассматриваются в качестве уникальных педагогических средств, 
влияющих на становление модели поведения [2]. Вместе с тем, как показывает 
практика, театрализованные игры вызывают интерес и набирают большую попу-
лярность среди младших школьников в российских учебных заведениях и в зна-
чительной степени воздействуют на развитие поведенческой модели младших 
школьников. 
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Аннотация 
В статье рассматривается подход к профессиональной ориентации школьников, основан-

ный на использовании кластерной модели, в которой профориентационная работа со школь-
никами интегрируется в систему работы образовательных кластеров как одного из основных 
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результатов его деятельности. Отмечено, что такая деятельность требует ряда организаци-
онно-педагогических условий, которые мы условно можем объединить в три блока: норматив-
ный, диагностический и содержательно-процессуальный. 

Ключевые слова: кластерный подход, образовательный кластер, профориентационная ра-
бота. 

Abstract 
The article considers an approach to vocational guidance of schoolchildren based on the use 

of a cluster model in which career guidance work with schoolchildren is integrated into the system 
of educational clusters as one of the main results of its activities. It is noted that such activity requires 
a number of organizational and pedagogical conditions, which we can conditionally combine into 
three blocks: normative, diagnostic and substantive-procedural. 

Keywords: cluster approach, educational cluster, career guidance. 
 
Современная действительность характеризуется рядом специфических осо-

бенностей, к которым можно отнести ускорение процесса цифровизации всех 
сфер жизни, непрерывная трансформация типов и видов деятельности, измене-
ние рынка труда и подготовки специалистов. В этих условиях не теряет своей 
актуальности проблема профессиональной ориентации школьников. Правиль-
ный выбор будущей профессии определяющим образов влияет на весь дальней-
ший жизненный путь молодого человека, позволяет ему достигать высокого 
уровня творческого и профессионального саморазвития. Такой подход создает 
важнейшую предпосылку для высокой результативности будущего специалиста, 
его готовности и стремления к самореализации [1].  

Профессиональная ориентация имеет общегосударственные задачи и требует 
активного участия как непосредственно субъектов образовательного процесса 
(преподавателей, инструкторов, мастеров и обучающихся), так и социальных 
партнеров (работодателей, государственных органов, органов местного само-
управления, предстателей науки и пр.). 

В то же время, практика работы показывает, что без поддержки государства 
профориентационная работа носит стихийный̆ и неконтролируемый характер, 
что приводит к переизбытку подготовленных специалистов в одних областях 
и отсутствию или недостаточному количеству специалистов в других [7]. Тради-
ционных вариант реализации профориентационной работы чаще всего сводится 
к проведению стандартных методик на определение склонности школьников 
к различным типам профессии, а также к раздаче информационных, презентаци-
онных материалов, что скорее соответствует консультированию по профессии, 
чем ориентации в возможной профессиональной деятельности. Реже можно го-
ворить о системной работе по включению учащихся в специфику будущей про-
фессиональной деятельности через связи с организациями, производством или 
службами занятости [5].  

Анализ современных исследований позволяет отметить, что актуальность по-
ставленной проблемы осознается на различных уровнях, предлагаются вариатив-
ные подходы к осуществлению системной работы [4]. Интересные возможности 
в профессиональной ориентации школьников дает кластерный подход, основан-
ный на взаимосвязанности и взаимодополняемости сети участников кластера. 
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Галимова Л.И, опираясь на идеи М. Портера, отмечает, что кластер (cluster, 
буквально – «расти вместе») представляет собой «группу географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, дей-
ствующих в определенных сферах, характеризующихся общностью деятельно-
сти и взаимодополняющих друг друга» [2, с. 125]. М. Портер отмечает, что глав-
ное преимущество функционирования любого кластера – это более продуктив-
ное использование ресурсов и связанные с этим инновационные процессы в дея-
тельности участников кластера [8]. 

По профилю деятельности существующие кластеры можно разделить на два 
типа:  

•  отраслевые или производственные кластеры;  
•  образовательные кластеры. 
Одним из видов кластеров являются образовательные кластеры. Образова-

тельный кластер – совокупность учреждений профессионального образования, 
связанных друг с другом партнерскими отношениями, а также с коммерческими 
организациями, органами государственной̆ власти, предприятиями отрасли с це-
лью предоставления образовательных услуг как основного результата деятель-
ности кластера [6]. Образовательный кластер, как отмечает Г.В. Мухаметзянова, 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных учреждений профессио-
нального образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими 
отношениями с предприятиями отрасли [3].  

В Республике Татарстан функционируют образовательные кластеры, основ-
ной̆ целью которых является совершенствование образовательного и научного 
процессов. Вузы в данном типе кластеров играют главную роль, а бизнес-актив-
ность – роль фактора, повышающего качество образовательного процесса. Обла-
дание комплексными ресурсами вуза, предприятий и бизнес-сообщества раскры-
вает широкие возможности для разноплановой и системной работы по профори-
ентации школьников и населения.  

Проведение такой работы требует ряда организационно-педагогических усло-
вий, которые мы условно можем объединить в три блока: нормативный, диагно-
стический и содержательно-процессуальный. 

В группу нормативного блока мы вслед за [5] включаем разработку комплекта 
правовых и организационных документы для сферы профориентационной дея-
тельности научно-образовательного кластера, в котором обязательно прописан 
регламент взаимодействия между специалистами, занимающимися сопровожде-
нием профессионального самоопределения школьников; а также создание еди-
ной региональной информационной базу и открытого банка данных потреби-
тельских профилей ̆профессий и должностей в разного профиля кластерах.  

Диагностические блок условий должен содержать в себе создание батареи ва-
лидных и надежных методик определения, как профиля учащегося, так и резуль-
тативности и эффективности системы профориентации в условиях научно-обра-
зовательного кластера. Наличие методик позволит проводить постоянный мони-
торинг работы кластера в данном направлении, выявлять наиболее успешные об-
разцы педагогического опыта и их тиражировать. 
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Содержательно-процессуальный блок может быть описан через разработан-
ный алгоритм, а также и технологию профориентационной работы в условиях 
научно-образовательного кластера. Реализация данной технологии будет требо-
вать специального учебно-методического наполнения занятий, курсов, учебных 
материалов; проведения цикла повышения квалификации для специалистов по 
профессиональной ориентации учащихся в рамках научно-образовательного 
кластера. 

Успешное решение обозначенных задач в перспективе должно обеспечить 
условия для самоопределения учащихся в научно-образовательном кластере 
и соответствующим образом проектировать данную работу в разных направле-
ниях в регионе.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются структурные компоненты инклюзивной среды. Раскрываются 

особенности организации и проведения профессиональных конкурсов для лиц с ОВЗ, как эф-
фективное средство социализации, социокультурной и экономической мобильности, позволя-
ющее занять достойное место в обществе. 

Ключевые слова: инклюзивная среда, обучающиеся с инвалидностью, среднее професси-
ональное образование, профессиональный конкурс «Абилимпикс». 

Abstract  
The article discusses the structural components of an inclusive environment. The features of the 

organization and conduct of professional competitions for persons with disabilities as an effective 
means of socialization, socio-cultural and economic mobility, allowing to take a worthy place in so-
ciety, are revealed 

Keywords: inclusive environment, students with disabilities, secondary vocational education, pro-
fessional "Abilimpics" competition. 

 
Современные изменения, внесенные в законодательство Российской Федера-

ции, позволяют говорить о чрезвычайной важности профессионального образо-
вания.  

Получение среднего профессионального образования для людей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является эффективным 
средством социализации, социокультурной и экономической мобильности.  

Создание инклюзивной среды в Казанском колледже технологии и дизайна 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, учитывающей особенности их психофизи-
ческого развития и индивидуальные возможности, ориентировано на решение 
следующих задач: 

• повышение уровня доступности среднего профессионального образования; 

mailto:elena-fokeeva@yandex.ru
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• создание в образовательной организации специальных условий, необходи-
мых для получения образования лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидами, их адаптации и социализации; 

• повышение качества среднего профессионального образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

• возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или обучающе-
гося с инвалидностью; 

• формирование в образовательной организации толерантной социокультур-
ной среды. 

Движение «Абилимпикс» стало одним из способов социализации обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья.  

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение, зародилось 
в Японии в 1972 году и активно развивается в 53 странах мира. Россия присоеди-
нилась к международному движению «Абилимпикс» в 2015 году. Республика Та-
тарстан – 2016 году.  

По поручению Президента России В.В. Путина Правительством Российской 
Федерации издано распоряжение от 26 февраля 2018 года № 312-р о ежегодном 
проведении с 2018 года конкурсов «Абилимпикс» в Российской Федерации. 

Конкурсы «Абилимпикс» стали уникальной платформой, объединяющей раз-
личные кадровые и социальные проекты, в которых участвуют люди от 14 до 
65 лет, соревнуясь в одной из трёх категорий: «школьники», «студенты», «спе-
циалисты». 

Уже более 85 субъектов Российской Федерации присоединилось к движению 
«Абилимпикс», VIII Национальный чемпионат прошел по 214 компетенциям.  

Организационным комитетом по проведению Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 
была утверждена новая Концепция развития движения «Абилимпикс» в Россий-
ской Федерации на 2021-2030 годы. Документ нацелен на «создание в Россий-
ской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
обеспечивающих эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 
людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содей-
ствие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе» [4].  

Конкурсы проводятся в 2 этапа: на региональном и федеральном уровнях. 
Проведение конкурсов профессионального мастерства в первую очередь наце-

лено на:  
1. Продвижение новых форм профориентации с использованием технологий 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 
2. Повышение уровня профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 

с ОВЗ через внедрение лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в образова-
тельный процесс.  

3. Расширение видов профессиональной деятельности через активное взаимо-
действие с работодателями и партнерами, в том числе путем заключения 
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отложенных договоров о трудоустройстве и организации стажировок для участ-
ников чемпионатов.  

Таким образом актуальным является организация инклюзивной среды, 
направленной на включение лиц с инвалидностью и с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательный процесс, и работа по профессиональной 
ориентации таких студентов, в том числе через развитие движения чемпионатов 
по профессиональному мастерству «Абилимпикс». 

В последние годы наблюдается большое внимание исследователей к проблеме 
инклюзивного образования, которое прослеживается в увеличивающемся числе 
научных публикаций (Ковалев Е.В., Малофеев Н.Н., Назарова Н.Н., Староверова 
М.С., Сунцова А.С., Шипицина Л.М., Фуряева Т.В. и др.). Современная образо-
вательная практика такова, что по большей части, она делит детей на успешно 
осваивающих программу, для которых подходят традиционные методы и сред-
ства обучения и воспитания, и трудно обучаемых, которые не вписываются в сте-
реотипное педагогическое мышление и применяемые методики. При проведении 
сравнительного анализа зарубежного и отечественного опыта инклюзивные про-
цессы в образовании и воспитании детей обозначаются как проблемы современ-
ного Российского общества, отмечаются причины, тормозящие их внедрение. 
Происходит исследование процессов организации воспитания и образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, а также проблем их социализа-
ции и реабилитации, получения профессии, формирования у студентов с инва-
лидностью и ОВЗ навыков самоактуализации, самосовершенствования, саморе-
ализации их как конкурентоспособных специалистов. Исследования носят в ос-
новном эмпирический характер, обобщают опыт интеграции детей (Мельник 
Ю.В., Сайтханов А.Ф., Семаго М.М., Семаго Н.Я., Шматко Н.Д., Фаррахова 
А.Ю., Пенин Г.Н., др.) [5; 6]. 

Целью, проведенной нами работы, являлось рассмотреть особенности инклю-
зивной среды «Казанского колледжа технологии и дизайна» Республики Татар-
стан в профессиональной подготовке студентов с ОВЗ к участию в конкурсе 
«Абилимпикс», выделить сложности ее реализации. 

Понятие «инклюзивное образование» для нашей страны является относи-
тельно новым и стало применяться в конце 90-х годов. Федеральный Закон 
№ 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» обозначает 
инклюзивное образование как обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей. 

В отечественной системе образования инклюзия выступает как инновация, 
требующая определенного управления на всех этапах его моделирования и внед-
рения.  

Системность – ключевая характеристика педагогических явлений и процессов 
(Андреев В.И., Беспалько В.П., Данилов М.А., Ильина Т.А.). Образование явля-
ется сложной, одновременно и устойчивой, и динамической системой, характе-
ризуемой большим количеством параметров и связей, функционирующей в ре-
жиме постоянных глобальных изменений [1].  
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В работах Климова Е.А., Тарасова С.В., Ясвина В.А. предложены составляю-
щие образовательной среды учреждения, выделена структура инклюзивной об-
разовательной среды как пространства социализации детей с различными воз-
можностями и особенностями: 

• пространственно-предметный компонент (материальные возможности 
учреждения – доступная (безбарьерная) архитектурно-пространственная органи-
зация; обеспеченность современными средствами и системами, соответствую-
щими образовательным потребностям детей); 

• содержательно-методический компонент (адаптированный индивидуаль-
ный маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость образовательно-вос-
питательных методик, форм и средств); 

• коммуникативно-организационный компонент (личностная и профессио-
нальная готовность педагогов к работе в смешанной (интегрированной) группе, 
благоприятный психологический климат в коллективе, управление командной 
деятельностью специалистов). 

Была создана модель (Рисунок 1), выделены компоненты и составлена диагно-
стическая карта для экспертной оценки. 

 
 

Нормативно-правовая база 
 

Люди 
Преподаватели, судьи, тренеры 

 
Инфраструктура 

Техническое обеспечение 

 
Методология 

Методическое обеспечение 
 

Рис. 1. Модель инклюзивной среды 
 
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государ-
ственной политики в сфере образования.  

Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы не-
скольких уровней: 

• международные (подписанные Российской Федерацией); 
• федеральные (Конституция, законы, гражданский и др.); 
• правительственные (постановления, распоряжения); 
• ведомственные (Министерства образования Российской Федерации); 
• региональные (правительственные и ведомственные). 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 годы № 175 от 17 марта 2011 г. определяет, что приоритетным направ-
лением государственной политики должно стать создание условий для предо-
ставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в об-
щеобразовательных и других образовательных учреждениях. Казанский колледж 
технологии и дизайна входит в число общеобразовательных учреждений, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
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совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. На 
данный момент в колледже обучается 10 студентов с инвалидностью, лиц с ОВЗ 
нет. Все студенты с инвалидностью обучаются в общих группах, обучение про-
исходит по общим программам подготовки специалистов среднего звена, также 
разработаны адаптивные образовательные программы. 

В условиях ежегодного проведения в России чемпионата «Абилимпикс» под-
готовка конкурсантов стоит в ряде приоритетных задач при обучении студентов 
с инвалидностью и ОВЗ. Хотелось бы вовлечь в это движение как можно боль-
шее количество обучающихся. Поэтому в настоящее время активно продолжа-
ется поиск новых подходов к организации процесса освоения сложных техноло-
гических дисциплин, направленных не только на освоение профессионально зна-
чимых компетенций, но и на развитие творческой активности обучающихся. 
В Казанском колледже технологии и дизайна получены высокие показатели по 
развитию компетенций «Швея», «Портной», «Закройщик» чемпионата «Аби-
лимпикс», что является результатом активной педагогической деятельности. 

Техническое обеспечение образовательного процесса направлено на создание 
в колледже безбарьерной среды и специальных условий следующим категориям 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушением слуха; 
• с нарушением зрения; 
• с ограничением двигательных функций. 
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность ра-

боты с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) колледжа. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-
тированной образовательной программой. Исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в 
вариативную часть образовательной программы специализированных адапта-
ционных дисциплин (модулей); определение мест прохождения практик с уче-
том требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья; разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и ин-
дивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья проводится на этапах их поступления, обучения в колледже и трудо-
устройства. Эту работу проводит: 

• администрация; 
• приемная комиссия; 
• учебная часть. 
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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К реализации адаптированной образовательной программы привлечены педа-
гог-психолог, социальный педагог, тьюторы и волонтеры. 

В колледже ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, 
необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной по-
зиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудниче-
ству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и куль-
турные различия. Для осуществления личностного, индивидуализированного со-
циального сопровождения обучающихся инвалидов внедрена форма сопровож-
дения, как волонтерское движение среди студенчества. Координацию воспита-
тельной работы в колледже осуществляет заместитель директора по УВР, тесно 
взаимодействуя со студенческим советом и кураторами учебных групп. 

Работа со студентами инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья носит сложный, порой затруднительный характер и требует 
специальной подготовки. У многих педагогов отсутствует необходимый уро-
вень владения методами и способами работы с особыми студентами, знания 
о характере и потребностях лиц с ОВЗ, эмоциональные и психологические ба-
рьеры педагога. Формами подготовки к работе с инвалидами являются курсы 
повышения квалификации, стажировки в других образовательных организа-
циях, разработка методических рекомендаций преподавателям по работе 
с обучающимися, консультирование преподавателей и сотрудников по обра-
зовательным потребностям обучающихся, участие преподавателей в семина-
рах, научно-практических конференциях. 

Чемпионат «Абилимпикс» завоевал общественное признание, стал авторитет-
ной площадкой для решения широкого круга задач, связанных с профессиональ-
ной ориентацией и мотивацией людей с инвалидностью к дальнейшему профес-
сиональному и личностному росту, повышением уровня их трудоустройства. 

Таким образом, конкурс «Абилимпикс» являются одним из редких мероприя-
тий социальной направленности, в котором участвуют люди разных возрастов, 
а результат у всех должен быть один – успешная трудовая деятельность. Были 
выявлены основные направления внедрения лучших практик конкурсов «Аби-
лимпикс» в образовательный процесс:  

1. разработка и внедрение контрольно-измерительных материалов, используе-
мых в ходе проведения конкурсов «Абилимпикс» в образовательный процесс;  

2. определение механизмов реализации системы непрерывного образования 
для людей с инвалидностью на протяжении всей жизни;  

3. разработка и внедрение программ дополнительного образования для людей 
с инвалидностью по различным направлениям и профессиям, позволяющим им 
получать новые востребованные на рынке труда навыки и умения.  
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Аннотация 
Процесс активности и развития студентов в области среднего профессионального образо-

вания определяется саморегуляцией и самоорганизацией, кроме того, многое зависит от уме-
ния организации преподавателем самой учебной работы и от совместной работы студентов 
в группе. В проектной деятельности студенты в завершении своей работы строят диаграммы, 
графики, создают компьютерные продукты, видеоролики, проводят эксперименты, делают выводы, 
что помогает им лучше понимать необходимые процессы, связанные с будущей специальностью. 

Ключевые слова: концепции модернизации образования, активное обучение, исследова-
тельская деятельность. 

Abstract 
The process of activity and development of students in the field of secondary vocational education 

is determined by self-regulation and self-organization, in addition, much depends on the ability of the 
teacher to organize the educational work itself and on the joint work of students in a group. In project 
activities, students, at the end of their work, build diagrams, graphs, create computer products, videos, 
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conduct experiments, draw conclusions, which helps them better understand the necessary processes 
associated with their future specialty.  

Keywords: concepts of education modernization, active learning, research activities. 
 

«Более емким показателем образованности населения той  
или иной страны является уровень его интеллектуализации» 

Андреев В.И. 
 

В наши дни одним из направлений профессионального образования является 
подготовка профессионально-компетентных специалистов, способных творче-
ски включаться в решение сложных производственных задач. В связи с этим пе-
ред преподавателем встаёт проблема: как организовать обучение, чтобы подго-
товить такого специалиста. Добиться успеха в решении данной задачи позволяет 
применение в обучении когнитивных подходов, которые способствуют самораз-
витию личности студента.  

«Творческое саморазвитие личности – это особый, сложный, многомерный 
вид творческой деятельности субъект-субъектной ориентации, направленной на 
интенсификацию и повышение эффективности «самопроцессов» и «самостей», 
среди которых системообразующими компонентами и соответствующими ви-
дами деятельности являются самоактуализация, самопознание, самоопределе-
ние, самоуправление, самосовершенствование и творческая самореализация лич-
ности» [2, с. 26], писал выдающийся академик В.И. Андреев. 

Важнейшие особенности в педагогике заключаются в том, что развитие сту-
дентов происходит не только под действием окружающей образовательной 
среды, но и зависит от психологического состояния обучающихся, их жизнен-
ного опыта и от способностей личности. Это и есть саморазвитие личности. 

Творческому саморазвитию обучающихся способствует использование в об-
разовательном процессе исследовательской деятельности. Под исследователь-
ской деятельностью подразумевается поисковая активность, анализ получаемых 
результатов, их оценка и прогнозирование (построение гипотез) развития ситуа-
ции. Исследовательская работа студентов должна являться не дополнением к учеб-
ному процессу, а его органичной составляющей.  

Формы организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся – 
это занятия в предметных кружках по общеобразовательным и специальным дисци-
плинам, также выполнение творческих проектов, исследовательских работ, рефера-
тов, презентаций, видеороликов. При этом студенты активно принимают участие в 
олимпиадах, конкурсах различных уровней, конференциях, в мероприятиях в рамках 
недель предмета. Для решения поставленных задач и достижения целей мы исполь-
зуем знакомство с будущей специальностью, проводим экскурсии в мастерские по 
соответствующему профилю. На занятиях кружков обучающиеся углубленно рас-
сматривают актуальные вопросы профессиональной направленности. Сейчас про-
ектная деятельность студентов является неотъемлемой частью учебного процесса. 
Преподаватели общеобразовательного цикла ориентируют студентов на проекты 
практико-ориентированной направленности такие, как «ПАВ и автомойка», «Мно-
гоатомные спирты на службе автомобиля», «Коррозия металлов», «Чугуны 
и сплавы», «Аккумулятор в автомобиле», «Зависимость количественных 
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характеристик автомобильных аккумуляторов в динамике изменения их парамет-
ров», «Явление тумана и противотуманные фары». Данный тип проектов отличается 
наличием конечного результата деятельности студентов (конечным продуктом). 
Обучающиеся техникума при завершении проектной деятельности строят диа-
граммы, графики, схемы по определенным параметрам, создают компьютерные ани-
мации, мультимедийные продукты, макеты, видеоклипы и видеоролики, проводят 
эксперименты, социальные опросы и тесты, делают выводы. Наиболее интересные 
проекты выдвигаются для участия в различных конкурсах, конференциях. Доказа-
тельством повышения творческого потенциала, развития интеллекта наших обучаю-
щихся являются победы в конкурсах, конференциях различного уровня.  

Так, например, изучение электрохимических процессов на занятиях химии 
имеет большое практическое значение для будущих специалистов – автотранс-
портников и дальнейшего технического развития. В современном мире электри-
ческие аккумуляторы, представляющие собой гальванические элементы много-
разового действия, получили широкое применение, так как наиболее удобны и 
эффективны для использования в качестве источников постоянного тока. Энер-
гия нужна человеку для совершения какой-либо работы, поэтому необходимо 
представлять и управлять электрохимическими процессами. Для этого в технике 
служат аккумуляторы, которые представляют устройство при одних условиях 
эксплуатации – накапливать энергию, а при других – расходовать для пользы че-
ловека. В автомобильном транспорте широко используются аккумуляторы, как 
для легковых, так и для грузовых автомобилей. 

В ГАПОУ «Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова» 
студенты обучаются по различным специальностям, связанным с автотранспор-
том, поэтому они заинтересованы разобраться во всех тонкостях профессиональ-
ной деятельности, а направленная исследовательская работа помогает понять все 
грани будущей работы. Студенты участвуют в различных профессиональных 
конкурсах, в чемпионате «Молодые профессионалы». Студенты должны ощу-
щать связь учебного заведения и производства, видеть примеры выпускников, 
добившихся успехов в карьере. 

Итак, в технологии саморазвития провозглашается новая для СПО и приоритетная 
цель: формирование самосовершенствующейся личности. 
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Аннотация 
В статье проведен обзор современных условий для профессионального и личностного роста 

педагогов инклюзивного образования в городе Казани. Проанализирован опыт организации 
мероприятий, направленных на повышение мастерства педагогов инклюзивного образования. 

Ключевые слова: педагоги инклюзивного образования, условия развития профессиональ-
ного мастерства. 

Abstract 
The article provides an overview of modern conditions for professional and personal growth of 

teachers of inclusive education in the city of Kazan. The experience of organizing events aimed at 
improving the skills of teachers of inclusive education is analyzed. 

Keywords: teachers of inclusive education, conditions for the development of professional skills.  
 
2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педа-

гога и наставника, в рамках которого появляется возможность по-новому под-
светить различные аспекты педагогической деятельности [13]. Условия актив-
ных и быстрых изменений в области образования становятся непростым вызовом 
для современных педагогов. Учитывая, что общее образование направлено на 
становление и формирование личности обучающегося, повышение интереса 
к знаниям и творческим способностям ученика, перед педагогом как основным 
примером для ученика стоит задача и самому развивать свои творческие способ-
ности и повышать свой интерес к профессиональным знаниям. Кроме этого, фор-
мирование и реализация новых подходов к образовательному процессу не пред-
ставляется возможным без постоянного качественного профессионального само-
совершенствования педагога. Особенно, это актуально и необходимо педагогам, 
которые реализуют образовательный процесс для детей с инвалидностью и детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью статьи стало рассмотрение условий, способствующих профессиональ-
ному и личностному росту педагогов инклюзивного образования на примере го-
рода Казани. 



526 
 

По состоянию на начало 2022-2023 учебного года в муниципальной системе 
образования города Казани насчитывается 312 дошкольных, 169 общеобразова-
тельных учреждений, из которых 45 школ являются базовыми и 49 учреждений 
дополнительного образования. В этих образовательных организациях осуществ-
ляется инклюзивный образовательный процесс для более, чем 13 000 детей 
с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий и детей-инва-
лидов, в которых обеспечена реализация адаптированных программ в соответ-
ствии ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО (Таблица 1) [1; 6; 8]. 

 
Таблица 1  

Количество детей с различными нозологиями  
в образовательных учреждениях города Казани 

 

Заболевание ОО в т.ч. ба-
зовые ДОУ УДО Всего: Итого 

 ОВЗ Инв. ОВЗ Инв. ОВЗ Инв. ОВЗ Инв. 
Нарушения речи 

(в т.ч. логопедиче-
ские) 

22 12 14 3 9625 15 15 37 27 9689 

Нарушение зрения 20 64 7 12 184 41 4 61 68 313 
Нарушения слуха 15 46 5 6 - 1 9 16 55 71 
Нарушения интел-

лекта и ЗПР 374 41 254 26 417 28 61 402 102 921 

Расстройство аути-
стического спектра 204 75 135 72 210 20 16 224 91 525 

Нарушения опорно-
двигательного  

аппарата 
245 352 164 145 116 71 172 316 524 956 

Соматические  
заболевания - 730 - 171 35 - 48 - 778 813 

ИТОГО 880 1320 570 435 10587 176 325 1056 1645 13288 
 
Инклюзивное образование предъявляет особые требования к профессиональ-

ной и личностной подготовке педагогов. Сильная команда профессионалов — 
это, прежде всего, люди, объединенные одной целью. Ежегодно с педагогами 
проводятся методические семинары, конференции по актуальным вопросам обу-
чения и воспитания детей с приглашением различных спикеров. С целью пере-
нимания опыта профессионалов в сфере организации инклюзивного образования 
в 2022 году были организованы обучающие семинары для педагогов 45 базовых 
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учрежде-
ний, реализующих инклюзивное образование, с приглашением федерального 
спикера Всероссийской Ассоциации руководителей образовательных организа-
ций – Дробышевой Елены Александровны. Мероприятие получило хороший от-
клик среди руководителей школ и детских садов, а также педагогических работ-
ников. Подобные семинары требуют проведения на регулярной основе в связи с 
нехваткой и недостаточной подготовленностью кадров, работающих по модели 
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инклюзивного образования. Педагоги часто не владеют необходимыми знани-
ями, приемами и методиками специального образовательного процесса. 

В этом году также был организован круглый стол с руководителями ВУЗов 
и профессиональных образовательных организаций на тему подготовки педаго-
гов по инклюзивному образованию детей. Подписали соглашение с Казанским 
инновационным университетом им. В. Г. Тимирясова о сотрудничестве. Сту-
денты КИУ будут осваивать базовые навыки организации работы с детьми с ОВЗ 
посредством прохождения практики в детских садах и школах города. Индиви-
дуальный маршрут каждого студента будет разрабатываться совместно с образо-
вательными учреждениями – базами прохождения практики и Казанским Инно-
вационным Университетом.  

Достаточно важным является и формирование позитивного отношения к ин-
клюзивному образованию у педагогов и психологов образовательных учрежде-
ний, которое должно осуществляться в рамках курсов повышения квалифика-
ции. Управлением образования города Казани проведен анализ потребности 
в повышении квалификации и переподготовке педагогических работников, ра-
ботающих с детьми с ОВЗ на 2022-2023 учебный год. В связи с этим между 
Управлением образования г. Казани и Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом заключено соглашение и с августа 2022 проходят курсы повыше-
ния квалификации и переподготовки педагогов по теме «Технологии сопровож-
дения детей с ментальными нарушениями в условиях реализации ФГОС». Всего 
курсы пройдут 213 педагогов. Из них: 167 – курсы повышения квалификации, 
а 46 – курсы по переподготовке. 

Повышение педагогического мастерства педагогов – залог качества образова-
ния. Одним из самых важных конкурсов для педагогов является «Учитель года» 
[14]. Впервые в этом 2022-2023 учебном году более 60 педагогических работни-
ков, работающих с детьми в школах и детских садах по программе инклюзивного 
образования, смогли заявить о себе и о своем опыте на муниципальном этапе 
и 15 человек на городском этапе Республиканского конкурса «Учитель года» [9]. 

В этом году Школа №65 Московского района одержала победу в номинации 
«Лучшая система специальных условий для обучающихся с ОВЗ» Всероссий-
ского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Также столицу Татарстана на 
конкурсе представлял детский сад №63 Вахитовского района, учреждение вошло 
в число лауреатов в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». 

С 2015 года Управление образования тесно сотрудничает с частным учрежде-
нием дополнительного образования «Городской центр» в рамках Федерального 
проекта «На урок вместе», в течение учебного года реализуются проекты по со-
циальной адаптации, профориентации и профессиональному обучению детей и 
подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, среди 
которых: 

1. Городской конкурс «Фестиваль инклюзивных практик» 
В конкурсе принимают участие педагогические работники из образователь-

ных организаций. По результатам проведения фестиваля издается электронный 
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сборник лучших инклюзивных практик, которым может воспользоваться каж-
дый педагог города.  

2. Неделя инклюзивного образования  
В рамках недели инклюзивного образования с 1 по 10 апреля проводятся ме-

роприятия, популяризующие инклюзивное образование школьников, среди ко-
торых «Уроки доброты», просмотр тематических фильмов и социальных ви-
деороликов.  

Совместно с «Детским центром «Экият» впервые прошел фестиваль «Я рисую 
свою сказку», который был приурочен ко Дню распространения информации об 
аутизме. Дети с расстройством аутистического спектра вместе с педагогами 
написали и проиллюстрировали сказки. 

3. Декада инвалидов 
В рамках Декады инвалидов в образовательных организациях запланированы 

мероприятия, с целью привлечения внимание школьников к проблемам людей-
инвалидов, способствовать воспитанию уважительного, внимательного отноше-
ния к людям с ограниченными возможностями здоровья, формированию у 
школьников позитивного сознания по отношению друг к другу, окружающим 
людям. Во всех образовательных учреждениях будут проведены классные часы, 
беседы. Также предусмотрено проведение спортивных праздников, эстафет, ве-
селых стартов. 

В заключении хочется отметить, что основными условиями профессиональ-
ного и личностного роста педагогов инклюзивного образования города Казани 
являются: участие в разнообразных тематических методических семинарах, кон-
ференциях, круглых столах, обучение на курсах повышения квалификации, во-
влечение в федеральный проект «На урок вместе».  
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь общественно-политических наук и педагогического 

образования, анализируется воздействие отдельных общественных сфер знания на формиро-
вание содержания образования. Отмечается важная роль, которую философия, политология и 
история сыграли в развитии образования.  

Ключевые слова: общественно-политические науки, педагогическое образование, фило-
софия, политология, история. 

Abstract 
The article researches the relationship between socio-political sciences and pedagogical education, 

analyzes the impact of certain social spheres of knowledge on the formation of the content of educa-
tion. The important role that philosophy, political science and history have played in the development 
of education is noted. Each of the three socio-political sciences and its impact on the organization of 
the educational process is considered in detail. 

Keywords: socio-political sciences, pedagogical education, philosophy, political science and his-
tory. 

 
Общество – это сложная, социально активная макросистема, в которую входят 

различные объединенные элементы: социальные группы, институты, нормы, 
ценности, организации и роли. Любое изменение макросистемы закономерно 
влечёт деформацию всех ее элементов. Одним из таких важнейших элементов 
общества является образование. Если происходят преобразования в российском 
обществе в целом, то это влечет за собой изменения в области образования. 
В условиях развития российского социума последнее приобретает все более важ-
ное значение, особенно если оно получено в высшем учебном заведении.  

В мировоззренческо-идеологическом плане необходим единый анализ содер-
жания социальных и политических концепций в отношении места и роли науки 
в обществе; анализ социально-правовых подходов и нормативной базы образо-
вания в различных периодах общества; исследования перспектив и направлений 
подготовки человека в системе образования через содержание наук. 

Общественные науки наиболее тесно связаны с наукой педагогической. Они 
оказывают влияние на развитие образования, его трансформацию и все 
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происходящие изменения в этой сфере. Выявление роли общественно-политиче-
ских наук в педагогическом образовании вызвано общественно-политическим 
влиянием на образование, глубокими предпосылками и необходимостью опре-
деления преемственности в разрабатываемых и реализуемых моделях педагоги-
ческого образования с предшествующими этапами эволюции отечественного пе-
дагогического образования.  

Под общественными науками понимают дисциплины, которые изучают обще-
ство в целом, структуру, процесс развития, историю, а также тесно связанные с 
обществом системы (экономическая, политическая), само государство, граждан-
ское общества, правовое устройство, духовную жизнь.  

Традиционно к общественным наукам относят такие теоретические формы 
знания, как философия, социология, политология, история, филология, психоло-
гия, культурология, юриспруденция (правоведение), экономика, искусствоведе-
ние, этнография (этнология), педагогика и др. 

Рассмотрим взаимодействие общественных наук и педагогической сферы на 
примере философии, политологии, истории и экономики. Такой выбор обуслов-
лен, прежде всего, тем, что вышеназванные общественные науки являются 
стержневыми и основополагающими в развитии общества, они обладают 
наибольшим влиянием на все сферы социума.  

Если говорить о философии, то интересна отрасль социальной философии – 
философия образования, которая отражает общие закономерности пути человека 
в обществе в процессе его образования. Одним из основателей отечественного 
направления философии образования является С.И. Гессен, который развивал 
мысль о том, что педагогическая наука базируется на теоретических основах фи-
лософии и является прикладной наукой по отношению к ней [1].  

По мнению Н.Л. Худяковой, взаимосвязь философии и образования вполне 
оправдана, так как при анализе теоретических оснований любой модели образо-
вания в основе последней обнаруживается какое-либо философское учение [10]. 

Североамериканские философы Л. Уорд и Дж. Дьюи в конце XIX в. представ-
ляли систему образования в качестве социального института, а процесс образо-
вания – в виде общественного прогресса, на примере изучения взаимодействия 
образования и общества. 

Философия имеет большое значение в развитии образования. Выделяют не-
сколько основных положений, которые повлияли на становление педагогики как 
науки: 

– любая новая педагогическая технология или модель основываются на какой-
либо философской идее (личностно-ориентированное образование, идея «сво-
бодного воспитания» и т.д.); 

– благодаря философии была поставлена проблема социально-гуманитарного 
познания, разные подходы к решению которой породили возникновение различ-
ных теоретических оснований для моделирования образовательного процесса;  

– основу методологии педагогической науки составляют знания из области 
философии, они являются ее фундаментом и способствуют созданию различных 
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подходов в педагогике: культурологический, аксиологический, системный, дея-
тельностный и т.д. [10]. 

Таким образом, философия является основным фундаментом, на котором 
строятся педагогические модели и технологии, подходы к организации образо-
вательного процесса. Следовательно, по мере развития философских концепций 
и каких-либо теоретических основ, могут трансформироваться и педагогические 
системы, так как философия выступает в качества базиса педагогической науки.  

Стоит отметить, что кроме философии, основополагающую роль в развитии 
образования играет также политология, которая является одной из стержневых 
общественных наук. Она определяет политическую систему общества, изучает 
работу политической власти, взаимосвязь общественных организаций с государ-
ственными институтами управления и т.д. В свою очередь политическая власть 
обеспечивает политическую стратегию в области образования, разрабатывает за-
конодательство для контроля его деятельности, обеспечивает правовое регули-
рование образовательной системы. Другим способом влияния является органи-
зация финансирования сферы образования. Политическая власть играет решаю-
щую роль в финансовом обеспечении образовательных учреждений и дает 
направление для их развития и поддержки в области образования и воспитания 
населения [9]. Можно утверждать, что экономическое процветание способствует 
успешному развитию образовательной сферы. Однако здесь важна обратная 
связь: образование, удовлетворяя экономические потребности государства 
должно получать взамен от него организацию нормального функционирования 
образовательной системы.  

Также постоянно меняющаяся отечественная политическая система стано-
вится ориентиром не только для подготовки политически культурной личности, 
но и оказывает влияние на подготовку высококвалифицированных специали-
стов-профессионалов, в том числе в области педагогического образования [3]. 

Кроме того, политология влияет на сферу образования, прежде всего, через 
общекультурную и политическую идеологию. Такая идеология должна выра-
жать положительный идейный настрой на получение качественных знаний, что 
дает обучающимся перспективы для эффективного использования полученных 
знаний, как в профессиональной деятельности, так и в общей социокультурной 
жизни страны, в личной жизни. При этом главенствующим принципом стано-
вится единство слова и дела, надежд и их реализации. Педагог, историк и куль-
туролог Е.П. Белозерцев утверждает, что идеология внутренне присуща лю-
бому обществу. Особенно заинтересовано в той или иной идеологии государ-
ство, поскольку оно не сможет успешно функционировать, полагаясь только на 
принуждение [5]. 

В России политология как учебная дисциплина преподается только с начала 
90-х гг. ХХ в., однако взаимосвязь познания мира с обществом и политиче-
скими системами, окружающим миром продолжается с древнейших времен и 
ее влияние на экономику, образование, культуру, ценностную и другие сферы 
огромно. Содержание политологии формируется из накопленного опыта куль-
туры и науки, но достижения прошлого часто отвергаются, что не является 
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положительным фактором, так как исторический опыт показывает, что для функ-
ционирования общественной системы необходима преемственность социокуль-
турных и общечеловеческих ценностей.  

Вторая половина XIX – начало XX вв. – переломный период в формировании 
общественно-политических наук. Необходимость глубоких социально-экономи-
ческих и политических изменений помогла осознать не только общественности, 
но и органам управления государством понимание необходимости и значимости 
реформ в сфере образования, и, в частности, в области педагогического образо-
вания.  

Таким образом, политика и образование – две системы современного обще-
ства, взаимосвязанные между собой, самостоятельные и очень важные. Несо-
мненно, они влияют друг на друга, но влияние политической системы на разви-
тие образования сильнее, глубже и обширнее.  

Еще одной общественно-политической наукой, которая традиционно опреде-
ляет общественное мнение и влияет на содержание образования, является исто-
рическая наука и историческое образование.  

Историческое образование было характерно для аристократической про-
слойки общества, будущих правителей. В качестве предмета историческая 
наука стала изучаться в XVIII веке, задачей которой было нравственное воспи-
тание молодежи на примерах великих побед, пропагандировавших героизм и 
патриотизм русского народа. То есть историческое образование имело своей 
«целью политическую социализацию молодежи». По мнению М.В. Ломоно-
сова, польза истории рассматривалась в ее моральном воздействии (силой при-
мера) на людей [6]. 

При Екатерине II история перестает быть элитной дисциплиной, став обяза-
тельной. Постепенно отечественная история начинает изучаться в гимназиях, ду-
ховных учебных заведениях. Однако единого учебного плана преподавания 
не было.  

В содержании курса истории долгое время доминировали консервативно-
охранительные направления. Главным идеологом стал Н.М. Карамзин, который 
считал, что задача истории состоит в том, чтобы воспитать молодое поколение 
в духе подчинения и поклонения самодержавной власти и монархии. Его идеи 
поддерживали В.А. Жуковский, П.А. Вяземский и другие. Однако, были те, кто 
не разделял мнения Н.М. Карамзина. Так, например, попечитель Петербургского 
ученого округа С.С. Уваров, считал, что преподаватели являются «прямо ору-
дием правительства и исполнителем его высоких намерений и предложил лозунг 
«самодержавие, православие, народность» (ставшим известным как теория 
«официальной народности»). В 1830-1850 гг. теория «Официальной народности» 
стала официальным лозунгом правительства [6]. 

В XIX в. содержание исторического образования основывалось на теории из-
вестной триады, став основой учебников истории, например, такого учебника 
как «Начертание русской истории», опубликованным в 1837 г. При этом нельзя 
оставить без внимания то, что в дореволюционный период на содержание исто-
рического знания сильнейшее идеологическое воздействие оказывала религия. 
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С появлением советского государства в первой половине ХХ в. развитие си-
стемы общественно-политических наук стимулирует новый виток реформ, рас-
сматриваются новые принципы и задачи вхождения системы образования в воз-
никающие новые экономические и социально-политические отношения нового 
государства [7]. Изменения в российском обществе в начале XX в., изменение 
политического курса приводят к пересмотру требований к сущности образова-
ния, главной становится не только образовательная функция, но и общественно-
политическая идеология [4].  

Таким образом, развитие общественно-политических наук и та идеология, ко-
торая господствует в обществе, меняет взгляды на цели и содержание образова-
ния. С приходом советской власти устанавливается курс на социалистическое 
направление. Определяя содержание всей педагогики и отвечая на вопрос о том, 
чему должны учиться молодые поколения в социалистической республике, Ле-
нин в своей речи на III съезде комсомола (в 1920 г.) указал с полной ясностью: 
учиться коммунизму, организовать дело учения, воспитания, образования таким 
образом, чтобы молодые поколения могли создать коммунистическое общество 
[2]. Создание нового общественно-политического строя привело к тому, что 
было необходимо искать новые пути организации содержания образования, ко-
торые бы выражали новые вызовы современной идеологии.  

Проводимые в ходе исторического развития реформы, питаемые обще-
ственно-политическими знаниями и науками, показали свою прогрессивность. 
Согласно исследованиям Э.Д. Днепрова они связаны с «их способностью акку-
мулировать идейный потенциал, социально-педагогические и технологические 
достижения предшествующих этапов развития образования; глубиной поднима-
емых ими образовательных пластов, перспективностью предлагаемых соци-
ально-педагогических и собственно-педагогических решений; их способностью 
к самокорректировке и саморазвитию начатых преобразований; и это главное – 
степенью их общественной защищенности, мерой общественного участия в их 
подготовке и проведении» [8].  
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Аннотация 
В 2019-2020-м учебном году система образования претерпела сильные изменения. Осо-

бенно серьезные трансформации имели место в апреле и мае 2020 года, когда школы 
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в изучаемом регионе были закрыты для посещения. В данной статье приведены результаты 
междисциплинарного исследования академической успешности учащихся школ, реализован-
ного с использованием метода анализа больших данных (более миллиарда единиц их цифро-
вых следов). Цель работы – показать особенности влияния ряда социально демографических 
характеристик учителей на школьную успеваемость учащихся в период вынужденного закры-
тия школ из-за пандемии COVID-19. В результате исследования были выделены основные за-
кономерности влияния эффекта «закрытия школ» на успеваемость учащихся по профессио-
нально-демографическим характеристикам учителей.  

Ключевые слова: академическая успеваемость учащихся, закрытие школ, пандемия 
COVID-19, Big Data, дистанционное обучение, школьная успешность, эффект закрытия школ, 
коэффициент отклонения Коэна d.  

Abstract  
In the 2019/2020 academic year, the education system has undergone major changes. Particularly 

serious transformations took place in April and May 2020, when schools in the study region were 
closed to the public. This article presents the results of an interdisciplinary study of the academic 
success of school students, implemented using the method of big data analysis (more than a billion 
units of their digital footprint). As a result of the study, the main regularities of the effect of "school 
closures" on student academic success by professional and demographic characteristics of teachers 
were highlighted. 

Keywords: student academic achievement, school closures, COVID-19 pandemic, Big Data, dis-
tance learning, school success, school closure effect, Cohen d. 

 
В 2019/2020 учебном году из-за пандемии COVID-19 миру пришлось столк-

нуться с нестандартными ситуациями. Появилась необходимость резкой транс-
формации многих стабильно-работающих систем. Система образования в дан-
ном случае не стала исключением. В экстренном режиме из-за непредвиденного 
закрытия для посещения учебных заведений пришлось перестраивать и учебный 
процесс, и систему оценок, и способы контроля успеваемости учащихся. В дан-
ной статье приводятся результаты исследования успешности субъектов образо-
вательного процесса и системы школьного образования. 

В первые несколько недель перехода в формат дистанционного обучения как 
учителя, так и ученики испытывали большие трудности в организации учебного 
процесса. Обучение в дистанционном формате не практиковалось в школах за 
ненадобностью. В связи с этим, с введением локдауна, практически каждая 
школа, в том числе и каждый учитель вынуждены были самостоятельно прини-
мать решение, как выстраивать учебный процесс. Здесь каждому учителю при-
ходили на помощь не только умения использовать цифровые образовательные 
платформы, но и творческий подход. Творчество проявлялось во всем: как ис-
пользовать возможности образовательных платформ, какие видео уроки давать 
для просмотра, как выстраивать занятие в дистанционном формате так, чтобы 
каждый ученик был вовлечен в учебный процесс, несмотря на множество отвле-
кающих факторов и возможностей не участвовать, применять ли мессенджеры и 
социальные сети и как обеспечивать текущий и промежуточный контроль, чтобы 
не усугублять и без того сложное состояние учеников и максимально объективно 
оценивать их. 

Как писал Андреев В.И.: «Мы сейчас живем в мире многомерной реальности 
и каждому из нас очень важно эту многомерную реальность понять и объяснить, 
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и спрогнозировать развитие событий, принимая из многочисленных альтернатив 
в своей деятельности одно ответственное и мудрое решение» [2]. Валентин Ива-
нович очень много внимания уделял именно творческому саморазвитию учи-
теля, а особенно это касалось кризисного, сложного времени, времени, когда 
происходят трансформации. В проблемное время, в кризис становится особенно 
затруднительным и практически невозможным решение проблем на основе тра-
диционных подходов, одномерного линейного детерминированного мышления 
и общеизвестных методов, ранее принятых в педагогике и дидактике [2].  

Период локдауна из-за пандемии COVID-19 еще больше продемонстрировал 
невозможность идти традиционными путями в образовании, поэтому у учителей 
была полная свобода в проявлении своего творческого потенциала в организации 
учебного процесса [4].  

Однако основной функцией, даже при применении творческого подхода педа-
гога является оценивание. Оценивание в форме выставляемой отметки – это ос-
новной способ коммуникации учителя с учениками и предоставления им обрат-
ной связи, который определяет стандарт предъявляемых требований и фиксирует 
достижение учеником некоторого уровня в рамках стандарта. Исследования по-
казывают, что оценка помогает скорректировать действия обучающегося, а ино-
гда и придать ему большей мотивации, которая будет выражаться в стремлении 
к обучению и успехам в учебной деятельности. Но в период закрытия школ и в 
этом компоненте образовательного процесса произошли серьезные изменения 
[1]. Феномен инфляции оценок, который носит долговременную нарастающую 
тенденцию очень редко можно исследовать в кратковременном периоде на боль-
ших данных [5; 6; 7]. Но благодаря доступу к информационной системе «Элек-
тронное образование» в одном из регионов России и методу анализа больших 
данных (Big Date) удалось получить общую картину успеваемости учащихся и 
исследовать феномен инфляции оценок в кратковременном периоде [3]. 

Цель работы – показать особенности влияния ряда социально демографиче-
ских характеристик учителей на школьную успеваемость учащихся в период вы-
нужденного закрытия школ из-за пандемии COVID-19. 

Далее будут рассмотрены социально-демографические факторы, влияющие на 
успеваемость учеников в период закрытия школ в сравнении с предыдущим 
учебным годом. Для анализа будут представлены результаты, где были получены 
наиболее показательные критерии по следующим социально-демографическим 
характеристикам: категория учителя, возраст и пол. 

На рисунке 1 наглядно представлены результаты сравнительного исследова-
ния двух лет (до и после пандемии COVID-19). 

На основе сравнительного анализа по коэффициенту Коэна [7] показано, что 
в независимости от уровня обучения и преподаваемого предмета, во время 
локдауна в связи с пандемией COVID-19 (апрель 2020 года), молодые педагоги 
были более склонны завышать оценки. И, наоборот, более старшее поколение 
педагогов в возрасте от 45 до 55 лет смогло более эффективно сдержать инфля-
ционный тренд – то есть тренд на завышение оценок (когда выставляемые от-
метки выше, чем те, которых учащиеся объективно заслуживают). 
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Полученные результаты дают возможность выдвинуть гипотезу, что более 
опытные педагоги смогли с меньшими потерями воспроизвести свою модель 
оценивания в новых условиях дистанционного формата обучения. Но происхо-
дило это до определенного возрастного предела – в возрастных когортах после 
65 лет мы вновь, зачастую, видим искажение оценочных процедур, причем на 
всех уровнях общего образования. 

Результаты анализа, полученные методом квантильной регрессии, представлены 
ниже, на четырех диаграммах Рисунок 1. Данные диаграммы отражают следующие 
показатели: (а) регрессионная переменная – возраст учителя, квантиль 25%,  
5-8 классы, предмет Биология; б) регрессионная переменная – возраст учителя 
25% квантиль, 5-8 классы, предмет Русский язык; (в) регрессионная переменная – 
категория учителя 75% квантиля, 1-4 классы, предмет Математика; (г) регрессион-
ная переменная – пол учителя, 75% квантиль, 9-11 классы, предмет Русский язык. 

На основе анализа результатов, полученных методом квантильной регрессии 
выделены значительные различия, которые проявляются в апреле и мае, после 
введения дистанционного обучения в 2019–2020 учебном году, для некоторых 
учебных предметов и квантилей. 

 

 
Рис. 1. Распределение коэффициентов квантильной регрессии, характеризующих влияние  

характеристик учителя на оценки учащихся за 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы 
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Например, в случае рассмотрения зависимости успеваемости от возраста учи-
теля, различия проявляются по биологии (Рис. 1(а)) и иностранному языку для 
25% квантиля, то есть для слабоуспевающих учеников. Это значит, что по этим 
предметам преподаватели более старшего возраста были хуже адаптированы к 
резкому переходу на дистанционный формат обучения. Но для других классов 
и квантилей или по другим предметам обучения значимых различий нет 
(Рис. 1(б)).  

Были также установлены зависимости успеваемости от квалификационной ка-
тегории учителей в контексте преподаваемых дисциплин. Наиболее значитель-
ные отличия были обнаружены по одному из основных предметов: математике 
(Рис. 1(в)), геометрии и алгебре для всех возрастных групп и обоих квантилей 
25% и 75%. Причем самые заметные отличия проявлялись в апреле, а значит, 
непосредственно после введения дистанционного обучения в 2019–2020 учебном 
году. 

Таким образом, в результате проведенного междисциплинарного исследова-
ния на основе анализа больших данных по оценкам за период с 2018 по 2020 год 
выделены особенности влияния пола, возраста и категории учителя на школьную 
успеваемость учащихся в период вынужденного закрытия школ из-за пандемии 
COVID-19. 
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Аннотация 
В статье раскрываются важность творческого саморазвития студентов вуза, для формиро-

вания которого применяются комплексные техники в образовательном процессе. Актуаль-
ность изученных процессов диктуется Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рекомендующий внедрение и активное использование в образо-
вательном процессе методов и технологий, осуществляющих компетентностный подход.  

Ключевые слова: творческие методы, формы работы, творческие упражнения, саморазви-
тие. 

Abstract 
The article reveals the importance of creative self-development of university students, for the for-

mation of which complex techniques are used in the educational process. The relevance of the studied 
processes is dictated by the Federal State Educational Standard of Higher Education, which directs 
the introduction and active use in the educational process of methods and technologies that implement 
a competency-based approach. 

Keywords: creative methods, forms of work, creative exercises, self-development. 
 
Трансформация современного мира диктует образовательным организациям 

требования по достижению студентами новых профессиональных целей. Перво-
степенным ориентиром является становление студента-профессионала, а именно 
формирование творческого потенциала, способности творческого саморазвития 
и профессионального становления студента. 

Думать творчески – сегодня это необходимый компонент обучения и воспита-
ния. Развивать творческое мышление студента – означает дальнейшее развитие 
его конкурентоспособности в жизни, формирование творческого подхода к ре-
шению проблем, что дают нам возможности современной жизни. Они основаны 
на использовании активности для ассимиляции студентами новых знаний [5]. 

Саморазвитие – процедура направленных, комплексных, сознательных опера-
ций над собой, которые содержат совершенствование собственных знаний, спо-
собностей, свойств, умений, компетенций и с ответственностью предоставляю-
щие шанс увеличить эффективность собственной работы [2]. Творческое само-
развитие студентов предполагает, что их личность становится более сильной 
и надежной. 
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В современном технико-технологичном мире, необходимо развивать творче-
ское мышление студентов, прививать духовные и нравственные ценности. При 
обучении студентов предпринимательской деятельности в системе образования 
преподаватели часто прибегают к творческим методам изучения, закрепления 
учебного материала, с целью создания наиболее благоприятных психолого-педа-
гогических условий, для активизации и реализации лучших свойств – творче-
ского развития и саморазвития студентов, повышения качества учебного про-
цесса, достижения прогнозируемого образовательного результата [1]. Исходя из 
анализа научной литературы были определены формы, методы, техники, при-
емы, практикуемые при обучении предпринимательской деятельности в системе 
образования для творческого саморазвития студентов.  

Формат работы – форма организации обучения, любое учебное занятие 
должно органически вписываться в механизм работы преподавателя и осуществ-
лять конкретную часть целостного процесса образования. В то же время он дол-
жен отличаться логичностью, целостностью и завершенностью, выполнять кон-
кретные задачи и давать реальные образовательные результаты. При обучении 
студентов предпринимательской деятельности в системе образовании мы реали-
зуем следующие форматы работы: парное обучение, малые группы, фронтальная 
и индивидуальная работа и другие [4].  

Параллельно с выбранным форматом работы реализуются определённые тех-
ники, методы или педагогические приемы, как способы упорядоченно-взаимо-
связанной деятельности преподавателя и студентов: модерация, фасилитация, 
мозговой штурм, аквариум, анализ видеороликов, синквейн, деловые игры, кейс-
методы, майндмэппинг (в онлайн-форме), метод проекта и другие [3]. Организа-
ция обучения по выбранной структуре дает возможность развивать индивиду-
альные творческие способности студентов, в том числе и при групповой работе, 
более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределе-
нию. 

Каждое практическое и семинарское занятие при обучении студентов пред-
принимательской деятельности в образовании содержит творческие упражне-
ния. Например, упражнение «А может…: давайте пофантазируем, если бы за-
коны и нормативно-правовые акты в образовательной сфере были не такими, ка-
кие они есть, а обладали другими признаками, как бы изменилась наша профес-
сиональная педагогическая жизнь? Например, были бы законы краткосрочными? 
Издавали бы их школы? Как бы они появлялись и исчезали? Данное упражнение 
реализуется в форме групповой работы в открытой дискуссии. Другой пример 
творческого упражнения «Хронограф»: посмотрите на человека рядом с Вами. 
Поразмышляйте о том, кто он такой, чем занимался, какова история его жизни, 
с какими возможными нормативно-правовыми или законодательными докумен-
тами в сфере образования он столкнулся с рождения и сталкивается по сей день. 
Данное упражнение реализуется в формате парной работы. 

В качестве примера задания предлагается поучаствовать в постерной сессии. 
Студенты делятся на две группы, каждая из которых готовит ответ на проблем-
ный вопрос: «С чего начинается разработка бизнес-плана образовательной 
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организации» и «Поддержка государства малому и среднему бизнесу в сфере об-
разования». Проблемные вопросы имеют привязку к теоретическому материалу 
по изучаемому модулю. Ответы предлагается оформить в виде постера, затем 
представить его коллегам и объяснить позиции. Таким способом активизируется 
творческий потенциал студентов, умение организовать творческий процесс и его 
контроль, умение осуществлять коммуникацию. Выполненные постеры явля-
ются творческими, неспецифично отражают теоретическую сущность задания, 
студенты с увлечением, инициативно изображают глобальные проблемы пред-
принимательской деятельности в сфере образования. 

Также при обучении студентов предпринимательской деятельности в образо-
вании активно применяется кейс-метод и анализ педагогических ситуаций, кото-
рые реализуются с помощью техники двойного круга и метода аквариум. На по-
следнем семинарском занятии студенты в технике майндмэппинг на компьюте-
рах в парной форме работы разветвляют ключевые понятия предприниматель-
ской деятельности в образовании. Каждое проведенное занятие должно завер-
шаться обратной связью – рефлексией. Используются такие приемы как «Дерево 
настроения», «Заверши фразу», «Три момента», «ПОПС-технология» и другие. 

Творческое саморазвитие студентов является одним из ведущих сторон разви-
тия личности обучающегося, которое раскрывает собственную оригинальность 
и индивидуальность студента. Творческое саморазвитие позволяет студентам 
стать квалифицированными специалистами, приспособиться к мобильному 
окружающему миру, который требует от студентов высокой творческой иници-
ации, личностного развития и саморазвития. Под творческим саморазвитием при 
обучении студентов предпринимательской деятельности в образовании мы по-
нимаем, что они: 

– становятся более гибкими в том, когда имеют дело с трудностями жизни; 
– становятся более независимыми от других здоровым образом; 
– становятся более открытыми (не становясь слишком уязвимыми); 
– учатся, укрепляют способности или приобретаем новые навыки; 
– учатся справляться с кризисами и проблемами; 
– лучше и лучше узнают друг друга и понимают друг друга; 
– становятся более эффективными и учатся более эффективно использовать 

свои силы. 
Указывая на конструкцию творческого саморазвития студента, шестеренками 

запуска будет являться форсирование проблем в образовательной и социальной 
среде, которые и являются обязательными условиями творческого саморазвития 
и как следствие развития. Инициативностью и динамичностью обладает творче-
ское саморазвитие студента, как процесс, который сочетается с образованием но-
вых основ, закрепляясь и увлекая за собой развитие. Саморазвитие творческих 
способностей студентов считается процессом сознательного и популярного 
уровня независимого раскрытия, развития творческого потенциала студента. 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие навыков самоорганизации обучающихся средствами 

технологии проблемного обучения химии. Представлено экспериментальное исследование 
влияния технологии проблемного обучения химии на развитие навыков самоорганизации обу-
чающихся в 8 классе. Для обеспечения объективности эксперимента на всех этапах в кон-
трольной и экспериментальной группах применялась практическая работа с проблемным со-
держанием.  

Ключевые слова: обучение химии, технология проблемного обучения, навык самооргани-
зации, регулятивные универсальные учебные действия. 

Abstract 
The article considers the technology of problem-based teaching of chemistry as a means of devel-

oping students' self-organization skills. An experimental study of the influence of technology of prob-
lem-based teaching of chemistry on the development of self-organization skills of students in the 8th 
grade is presented. To ensure the objectivity of the experiment at all stages in the control and exper-
imental groups used practical work with problematic content. 

Keywords: chemistry teaching, problem-based learning technology, self-organization skill, regu-
lative universal learning activities. 
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В отечественной педагогике технология проблемного обучения наиболее пол-
ное свое отражение находит в трудах выдающегося педагога Мирзы Исмаило-
вича Махмутова, который выявил основные категории проблемного обучения, 
актуальные и сегодня: 1) учебная проблема отражает противоречие и определяет 
направление поиска, ведущее к усвоению новых понятий и способов действия 
[2]; 2) учебная проблема рассматривается как психолого-педагогическая катего-
рия и дальнейшая классификация строится на данном факте. В нашем исследо-
вании мы основываемся на представлении М.И. Махмутова о сути проблемного 
обучения, которую он видел в «усвоение не только результатов научного позна-
ния, но и самого пути, процесса получения этих результатов».  

Проблемное обучение, популяризированное М.И. Махмутовым, все так же ак-
тивно исследуется и применяется современными учителями химии. Мы не мо-
жем не упомянуть о работах наших коллег Ю.В. Сурина [4], С.О. Пустовит [3], 
А.И. Зиминой [1], М. Лоренцо [10], Д.М. Боднер [9] и др., активно исследующих 
технологию проблемного обучения в химическом образовании, рассматривают 
психолого-педагогические особенности реализации идей М.И. Махмутова, Д. 
Дьюи в работе с современными обучающимися в сочетании с принципами циф-
ровизации, интерактивного обучения. Анализ передового педагогического 
опыта показывает, что применение технологии проблемного обучения химии по-
ложительно влияет на формировании регулятивных универсальных учебных 
действий обучающихся.  

Наше исследование ведется с 2017-2018 учебного года.  
1 этап (2017 г. – 2018 г.) заключался в составлении дефиниции понятий, ана-

лизе исследовательских отечественных и зарубежных работ по технологии про-
блемного обучения химии, опрос студентов 3-4 курса Химического и Елабуж-
ского институтов КФУ для определения уровня мотивации организации про-
блемного обучения химии в школе, определении актуальности технологии в со-
временном химическом образовании и цели, задач исследования.  

2 этап (2019 г. – 2021 г.) экспериментальное исследование технологии про-
блемного обучения химии в 9 классе СОШ № 165 г. Казани, анализ результатов; 
экспериментальное исследование влияния технологии проблемного обучения 
химии на качество знаний по химии обучающихся лицея №121 г. Казани и СОШ 
№1 г. Арска, анализ результатов; разработка и апробирование заданий ЦОР КФУ 
по темам: «Проблемное обучение с элементами дидактических игр по химии 
в профильных 10-11-х классах» и «Проблемное обучение в системе методов обу-
чения химии».  

3 этап (2021 г. – 2023 г.) разработка рабочей программы 8 класса по химии, 
основанной на технологии проблемного обучения химии (с применением про-
блемных практических занятий, проблемных лекций); экспериментальное иссле-
дование эффективности рабочей программы 8 класса по химии на основе техно-
логии проблемного обучения химии в гимназических классах ГАПОУ «Арский 
педагогический колледж им. Г. Тукая» в вопросе развития навыков самооргани-
зации обучающихся.  
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На третьем этапе нашего исследования (2021 – 2023 гг.) мы реализуем обуче-
ние согласно разработанной рабочей программе для 8 гимназического класса 
(педагогическая направленность). Так как 8 класс один в параллели гимназиче-
ских классов, нами было принято решение в качестве контрольной группы вы-
брать 8 класс (выпуск 2023 года), а в качестве экспериментальной группы 8 класс 
(выпуск 2024 года).  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена 
практическая работа с проблемным содержанием, в ходе которой оценивалось не 
только владение материалом, но и сформированность регулятивных универсаль-
ных учебных действий по заранее разработанной методике оценивания сформи-
рованности навыков самоорганизации обучающихся в рамках практических ра-
бот проблемного характера, а результаты переведены в пятибалльную систему. 
Результаты констатирующего эксперимента представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Сводная таблица результатов констатирующего эксперимента 

 

Отметка за работу 

Экспериментальная 
группа 

8 класс (выпуск 2024 г.) 

Контрольная группа 
8 класс (выпуск 2023 г.) 

Количество 
учащихся % Количество  

учащихся % 

5 10 34 6 22 
4 6 21 9 33 
3 8 28 5 19 
2 5 17 7 26 

Качество знаний  55  55 
 
В течение четырех месяцев в экспериментальной группе нами проводились 

уроки химии с применением технологии проблемного обучения согласно разрабо-
танной рабочей программе, после чего нами был проведен контрольный экспери-
мент, в виде практической работы с проблемным содержанием, в ходе которой в 
соответствии с методикой оценивания сформированности навыков самоорганиза-
ции обучающихся в рамках практических работ проблемного характера выставля-
лись баллы каждому обучающемуся, а затем баллы были переведены в пятибалль-
ную систему. Результаты контрольного эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Сводная таблица результатов контрольного эксперимента 

 

Отметка за работу 
Экспериментальная группа 

8 класс (выпуск 2024 г.) 
Количество учащихся % 

5 12 41 
4 8 28 
3 7 24 
2 2 7 

Качество знаний  69 
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Качество знаний в экспериментальной группе после применения технологии 
проблемного обучения химии возросло на 14 %, а также стало больше на 14% по 
сравнению с контрольной группой. Так как в пятибалльную шкалу были переве-
дены результаты проверки навыков самоорганизации обучающихся, технология 
проблемного обучения химии эффективна в вопросе развития навыков самоор-
ганизации обучающихся по химии.  

Мы выяснили, что технология проблемного обучения химии имеет перспек-
тивы в развитии регулятивных универсальных учебных действий, положительно 
влияет на развитие навыков самоорганизации обучающихся. Мы планируем про-
должать наше исследование эффективности технологии проблемного обучения 
химии в химическом образовании.  
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Аннотация 
В статье анализируется формирование исследовательских компетенций обучающихся на 

уроках информатики с применением метода фракталов. Для решения математических задач 
проблемного характера было предложено использование универсальных математических па-
кетов по успешному освоению как теоретического, так и практического материала. Использо-
вание метода фракталов при изучении языка Python в школьном курсе информатики сформи-
рует высокий уровень знаний, умений и навыков в области программирования. 

Ключевые слова: исследовательские компетенции, метод фракталов, информатика. 
Abstract 
The article analyzes the formation of research competencies of students in computer science les-

sons using the fractal method. To solve mathematical problems of a problematic nature, it was pro-
posed to use universal mathematical packages for the successful development of both theoretical and 
practical material. Using the fractal method when studying the Python language in a school computer 
science course will form a high level of knowledge, skills and abilities in the field of programming. 

Keywords: research competencies, fractal method, informatics. 
 
Развитие современного общества предполагает наличие сформированной 

творчески активной личности, которая будет обладать способностями эффек-
тивно и нестандартно решать те или иные жизненные вопросы и проблемы. 
В связи с этим, перед образовательным учреждением стоит важная задача в раз-
витии исследовательского потенциала подрастающего поколения [3]. 

Современная ситуация в инновационной педагогике характеризуется нали-
чием нескольких подходов к пониманию сущности исследовательской деятель-
ности обучающихся. Преобладающее количество исследователей (И.А. Зимняя, 
В.И. Загвязинский, Р. Атаханов, В.А. Сластенин, В.В. Краевский, А.М. Нови-
ков. И.Д. Чечель, Т.Г. Новикова и др.) исследовательскую деятельность интер-
претируют, как сложную, целенаправленную, аналитико-синтетическую, 
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сопряженную с практикой интеллектуальную, познавательную деятельность, ти-
пичным параметром которой следует считать систематическое целенаправлен-
ное исследование феноменов реальной действительности точно определенными 
методами и средствами [1; 2; 4-6].  

Формирование исследовательских компетенций, представляя собой один из 
типов самостоятельной деятельности, трактуется в разных значениях. В настоя-
щее время функционирует довольно широкая интерпретация самостоятельной 
деятельности: вид деятельности, метод обучения, форма организации деятельно-
сти, средство обучения и т.д. В настоящее время, согласно действующей концеп-
ции школьного образования, при обучении школьников обязательным элемен-
том является учет их интересов, склонностей и способностей, индивидуальных 
проявлений. Кроме того, современные тенденции в образовании на первый план 
выдвигают формирование личности каждого обучающегося с помощью инфор-
матики как предмета, как науки, позволяющей непрерывно развивать вероят-
ностную интуицию и мышление.  

Кроме того, компетенция трактуется как динамичное сочетание знания, пони-
мания, навыков и способностей, благодаря которому человек приводит в дей-
ствие определенную способность и выполняет поставленную задачу. Исследова-
тели выделяют две основные группы компетенций: предметно-специализирован-
ные (профессиональные, общепрофессиональные) и общие (универсальные).  

Компетенции первой группы непосредственно связаны с приобретаемой обу-
чающимся профессиональной деятельностью.  

Вторая группа компетенций представляет потенциал умения учиться и необ-
ходимые для эффективного взаимодействия социальные навыки, которые позво-
ляют человеку быть компетентным. 

Для построения фракталов удобно использовать язык программирования 
Python. Используя рекурсивные функции, можно строить фракталы с разной глу-
биной [6]. Глубина отвечает за то, сколько раз будет использован тот или иной 
алгоритм для построения фрактала. Создание фракталов проходит в два этапа: 

– создание L-системой строки, состоящей из символов, которая будет пред-
ставлять для нас подобие набора команд; 

– чтение символов строки и выполнение каждого символа как конкретной ко-
манды. 

L-система – это способ представления рекурсивных структур (например, фрак-
талов) в виде строки символов и многократной перезаписи такой строки. Си-
стема Линденмайера, также известная как L-система, это механизм перезаписи 
строк, который может использоваться для генерации фракталов с размерностью 
от 1 до 2. В каждой L-системе есть:  

Алфавит: множество символов, которые будет использовать L-система.  
– Аксиома: исходная строка для генерации.  
– Набор инструкций создания строк: эти инструкции описывают, как каждый 

символ должен заменяться на следующей итерации. 
L-системы являются подмножеством контекстно-свободных грамматик  
F: ползти вперед; 
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+: повернуть вправо;  
-: повернуть влево  
Аксиома и инструкции создания строк будут зависеть только от фрактала, но 

фрактал должен быть написан таким образом, чтобы его можно было предста-
вить только этими тремя символами. Так возникает ограничение, в силу которого 
можно строить только однострочные фракталы. 

Снежинка Коха:  
axiom = "F--F--F"  
rules = {"F":"F+F--F+F"}  
iterations = 4 # TOP: 7  
angle = 60  
Квадратный остров Коха  
axiom = "F+F+F+F"  
rules = {"F":"F-F+F+FFF-F-F+F"}  
iterations = 2 # TOP: 4  
angle = 90  
Строгая алгоритмизация фракталов прекрасно поддаётся программированию. 

На сегодняшний день существует великое множество компьютерных программ 
представления фракталов. Из всех программ особо выделяются системы компь-
ютерной математики, в частности, Maple.  

Maple имеет несколько команд для построения различных типов фракталов. 
Для каждой команды есть набор свойств, управляющих различными аспектами 
появления графика на экране, таких как цвет (color), подпись (legend), ось (axes), 
заголовок (title), и различные модели подсветки (lighting). 

Interactive Plot Builder позволяет выбрать нужные свойства, используя графи-
ческий интерфейс пользователя. Interactive Plot Builder выбирается путем выде-
ления выражения в области вывода с последующим вызовом в контекстно зави-
симом меню Plot Builder.  

Можно также перетащить (drag and drop) другое выражение в область преды-
дущего построения, чтобы отобразить его график.  

Можно задать функцию двух переменных, например, x*sin(y) и, выделив весь 
вывод, вызвать контекстно-зависимое меню. Из этого меню выбрать в последо-
вательности Plots, 3-D Plots, а затем x, y. 

Универсальные математические пакеты предоставляют новые широкие воз-
можности для совершенствования образования на всех его этапах, позволяющие 
значительно облегчить учебную деятельность. Школьный курс включает в себя 
довольно большое количество задач проблемного характера и использование си-
стемы компьютерной математики Maple позволит успешному освоению как тео-
ретического, так и практического материала по математике и информатике. 

Между тем в последние годы все более популярным становится язык програм-
мирования Python, который во всем мире широко используется как для обучения, 
так и для создания самых разных программ: от текстовых диалогов до серьезных 
веб-приложений. Использование языка программирования Python. в школьном 
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курсе информатики сформирует высокий уровень знаний, умений и навыков в 
области программирования. 
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Аннотация  
В статье рассматривается специфика развития управленческих компетенций студентов пе-

дагогических вузов. Определяется важность развития данных компетенций у будущих педа-
гогов. Конкретизируются проблемы развития этих компетенций, представленные в современ-
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The article discusses the specifics of the development of managerial qualities of students of peda-
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Современное общество предъявляет большие требования к будущим специа-
листам в сфере высшего образования. Для представителей педагогических про-
фессий принципиально важны управленческие компетенции: студенты в лице 
преподавателя должны видеть лидера, которому они могут доверять, и который 
был бы справедлив по отношению к ним. Однако управленческие компетенции 
не сводятся только к наличию лидерских качеств и коммуникативных способно-
стей. Важно осознавать и понимать цели, направления, желаемые результаты та-
кого управления студентами. Поэтому развитие управленческих компетенций 
будущих педагогов высшей школы актуально сегодня как никогда, особенно 
в условиях глобальных изменений в мировой политике и идеологии [1; 8]. 

Развитие управленческих компетенций как научный вопрос интересовал спе-
циалистов давно. И сегодня они стали предметом ряда исследований как в Китае 
(Wu Bailu, 2009, 2010; Zhang Derui, 2010; Го Тэнчжань, 2007; Чэнь Югуй, 2006; 
Чэнь Пейин, 2008; Цай Цзиньсюн, 2005; Лай Чжифэн, 2010; Ло Цзяхуэй, 2010) 
[10], так и в России [2; 3; 4; 6; 7]. Специалисты изучают, как протекает процесс 
развития управленческих компетенций при подготовке педагогов и в других 
странах [9]. 

Цель этой работы – выявить проблемы развития управленческих компетенций 
будущих педагогов высшего образования в России и Китае, описанные в совре-
менной научной литературе. 

Первые научные дискуссии на тему развития управленческих компетенций пе-
дагогов сводились поначалу, в основном, к пониманию процесса управления 
в рамках общих теорий лидерства. Цель исследований такого рода – определить 
влияние педагогов как лидеров образовательного процесса на обучающихся (Cai 
Xiong, 1995). Гораздо меньше внимания уделялось изучению влиянию педагога 
на студентов за пределами образовательного учреждения. Кроме того, сами пе-
дагоги часто позиционировали себя именно как преподавателей и руководителей 
процессом обучения студентов в рамках образовательных программ. Это при-
вело к тому, что в научных исследованиях и в образовательной практике долгое 
время не было серьёзных дискуссий о лидерстве педагогов за пределами вузов-
ских аудиторий.  

Однако глубокие социальные изменения, произошедшие и в Китае, и в России, 
изменили представление об управленческих компетенциях педагога и серьёзно 
расширили сферу его влияния. В последние годы вопрос развития управленче-
ских компетенций педагогов стала особенно актуальным. Специалисты выде-
ляют в этом процессе ряд проблем.  

1. В России Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования (ФГОС ВО) актуализировали компетентностный подход 
в профессиональной подготовке выпускника вуза [5]. Суть проблемы состоит 
в том, что прежний подход к подготовке студента был направлен на формирова-
ние комплекса знаний, умений и навыков. Это приводило к тому, что зачастую 
выпускник, являясь хорошо информированным и теоретически подкованным, не 
был способен применить полученную информацию на практике. Сегодня управ-
ленческие компетенции включают личностные, профессиональные качества 
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и навыки, модели поведения. Педагог, который способен давать задание и кон-
тролировать его исполнение, решать конфликтные ситуации, руководить рабо-
той команды, мотивировать студентов, достигает поставленных целей в корот-
кие сроки. Управленческие компетенции определяются такими навыками и уме-
ниями, как формулирование задач; планирование этапов; взаимодействие со сту-
дентами; способность мотивировать; ориентировать на достижение поставлен-
ных целей; разработка эффективных решений с учётом знания нормативно-пра-
вовой базы. 

2. В процессе наблюдения за студентами, находящимися на практике, учёные 
выявили высокий уровень стресса, связанный с выполнением будущими педаго-
гами их профессиональных обязанностей. Так же довольно часто наблюдается 
эмоциональное выгорание среди профессиональных педагогов. Это приводит 
к выводу о прямой тесной связи между теорией и практикой, необходимости 
обучения студентов – будущих педагогов навыкам рефлексии, а также о необхо-
димости проведения профильных (дополнительных) вступительных экзаменов 
для абитуриентов, выбравших профессию педагога. 

3. Дополнительные вступительные испытания важны ещё и потому, что не все 
управленческие компетенции можно развить: часть из них является плохо выра-
батываемой (например, готовность взять на себя ответственность за коллектив, 
готовность отвечать за коллективный результат даже в случае провала, позитив-
ное отношение к людям). Следовательно, состояться в педагогической профес-
сии и достичь в ней высот смогут потом не все выпускники педагогических спе-
циальностей. 

4. Для управленческих компетенций, вероятность развития которых доста-
точно высока (предпочтение общего результата личному, стремление разви-
ваться, обучаемость, и т.д.) важно использовать максимально эффективные при-
ёмы и методы.  

Один из них – создание специальных учебных ситуаций (кейсов) для «погру-
жения» в них будущего педагога (Патри, 2011; 2012).  

Высокая нагрузка на будущих педагогов в процессе их обучения в вузе 
(Scharschmidt & Kieschke, 2007; Rahm, 2005) свидетельствует о необходимости 
обучения их творчеству, гибкости и преодолению неопределенностей, возника-
ющих в результате сложности и отсутствия предсказуемости обучения. Поэтому 
специалисты настаивают на необходимости обучения студентов самовосприя-
тию и внешнему восприятию в форме деловой игры, в которой можно проверить, 
осмыслить и пересмотреть регуляцию эмоций и действий как способ развития 
навыков управления классом или студенческой группой. 

Как показали многочисленные исследования, восприятие меняется, когда че-
ловек оказывается в трудной ситуации и связанного с этим стресса (Dörner, 1989; 
Meck, 2014). Оно становится более поверхностным. Поэтому в подготовке педа-
гога необходима высокая степень когнитивной гибкости в действии и речи 
(Патри, 2011). Грушка (2013) смогла показать, что действия педагога состоят 
в значительной степени из рутины, так что перед лицом проблем, возникающих 
непосредственно в аудитории, педагоги, как правило, поступают инстинктивно, 
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машинально, поскольку нет времени на непосредственный анализ ситуации. По-
этому вузовские занятия должны включать целенаправленные обучающие ситу-
ации, которые ограничены во времени и требуют адекватной мгновенной реак-
ции. Таким образом, для будущего педагога принципиально важно овладеть эф-
фективной методикой. 

5. Работа педагога сопряжена с подчинением нормативно-правовой базе, 
определяющей цель, задачи, направленность обучения и его конкретные резуль-
таты. Следовательно, будущий педагог должен умение развить умение планиро-
вать учебный процесс в соответствии с нормативно-правовой документацией. 

Это означает, что педагог должен заранее продумать, какое содержание обу-
чения он хочет передать своим студентам в рамках занятия и, что еще более 
важно, как он может передать это содержание. В то время как темы обучения уже 
определены учебным планом, методы обучения и социальные формы, использу-
емые на занятии, должны определяться самими учителями. Эти решения по пла-
нированию должны быть хорошо продуманы и должны способствовать дости-
жению учебной цели. Особое внимание следует уделять организационным мо-
ментам в начале занятия, и в процессе перехода от одного структурного компо-
нента занятия к другому, поскольку они психологически наиболее сложны.  

Определенные коридоры событий могут быть сужены за счет умелого плани-
рования, но обучение представляет собой динамическую систему, в которой ча-
сто могут возникать непредвиденные, непредсказуемые ситуации из-за взаимо-
действия между субъектами образования, на которые педагог затем должен реа-
гировать стремительно, в соответствии с ситуацией. 

Таким образом, быстрое принятие решений и реагирование представляют со-
бой фундаментальные проблемы в обучении (Офардт/Тиль, 2013). Юрген Вих-
манн очень хорошо резюмирует это следующим утверждением: «Обучение необ-
ходимо планировать, но нельзя планировать полностью» (Wiechmann, 2009). 

Выводы. В эту эпоху стремительного технологического развития и универси-
теты должны не только удовлетворять потребности рынка, но и брать на себя 
ответственность за развитие образования. От его качества зависит, станет ли 
в дальнейшем студент, обучающийся в вузе, востребованным в обществе специ-
алистом. И развитие управленческих компетенций в этой связи является обяза-
тельным процессом. 

Мы должны думать о том, как воспитать «прагматичных» студентов, чтобы 
они научились интегрировать теорию с практикой. Ведь многие теории до сих 
пор находятся в «лабораторном» состоянии и устанавливаются обычно только 
в идеализированных условиях, а при изменении параметров идеальный эффект 
не будет достигнут. Именно такие прикладные таланты больше всего нужны кон-
кретным образовательным организациям и обществу в целом. Поэтому универ-
ситеты должны больше развивать практические способности студентов, в том 
числе управленческие компетенции, посредством сотрудничества вуза и образо-
вательной организации, организации практик в образовательных учреждениях. 
Это очень важно для любого предметного образования. 
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образования. Обозначается необходимость применения современных методов развития обу-
чающихся.  

Ключевые слова: мультимедийные технологии; образование; обучение; развитие; препо-
давание; информация. 

Abstract 
The article reveals the importance of using multimedia technology in the lessons of the elementary 

school, as well as the impact of these technologies on the development of teaching primary education. 
The necessity of using modern methods of development of students is stated.  

Keywords: multimedia technologies; education; learning; development; teaching; information. 
 
Одним из критериев успешной работы учеников на уроках является постоян-

ный их интерес к изучаемому материалу, заданиям и к содержанию обучения 
в целом. Использование мультимедийных технологий на уроках в начальной 
школе способствует активизации познавательной деятельности учащихся, сти-
мулирует и развивает психические процессы, развитие мышления, восприятия, 
памяти. Современные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а 
информационная компетентность все более определяет уровень его образован-
ности. Поэтому развивать информационную культуру необходимо с начальной 
школы, ведь начальная школа – это фундамент среднего образования, а впо-
следствии – высшего. От того, каким будет этот фундамент, зависит дальней-
шая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который 
будет жить и трудиться в нынешнем тысячелетии в постиндустриальном обще-
стве. Совершенно очевидно, что, используя только традиционные методы обу-
чения, решить эту проблему невозможно. Следовательно, необходимо искать 
эффективные методики и технологии, активизирующие познавательную дея-
тельность учеников. 

Участие в процессе обучения одновременно педагога и мультимедийных тех-
нологий значительно улучшает качество образования. Использование мультиме-
диа активизирует процесс преподавания, повышает интерес учащихся к изучае-
мой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь боль-
шей глубины понимания учебного материала. Сейчас урок уже не представля-
ется без использования мультимедийных технологий, так как из-за многочислен-
ных возможностей и особенностей использования данных технологий эффектив-
ность работы обучающихся заметно повышается. В связи с этим за последние 
годы большинство педагогов приобрели достаточную компетенцию в работе 
с новыми технологиями и пользуются ими ежедневно. 

Одной из задач современной школы является качественное улучшение подго-
товки учащихся к жизни в современных условиях. Учитель должен владеть со-
временными методиками и новыми образовательными технологиями. Использо-
вание мультимедийных технологий на уроках позволяет более полно реализовы-
вать целый комплекс методических, дидактических, педагогических и психоло-
гических принципов. Также при такой работе повышается эффективность реше-
ния коммуникативных задач, увеличивается объём выполняемой работы, а также 
её качество.  
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Использование мультимедиа в начальной школе способствует:  
1) индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом уровня под-

готовленности, интересов и потребностей обучающихся; 
2) изменению характера познавательной деятельности учеников, развития са-

мостоятельности и поискового характера; 
3) усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному изучению 

явлений; 
4) повышению гибкости учебного процесса, его непрерывному и динамич-

ному обновлению; 
5) изменению форм и методов организации внеучебной жизнедеятельности 

обучающихся и организации их досуга [3, с. 44]. 
В ходе работы над статьей мы провели анкету среди учителей МБОУ «Ульян-

ковская основная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального рай-
она Республики Татарстан» с целью анализа степени использования мультиме-
дийных технологий в начальной школе (авторы: Челнокова А.В., Зайнуллина 
Ф.Г.). Для этого мы составили для учителей данной школы вопросы, на которые 
они ответили. Исходя из результатов опроса, мы подвели итоги. Учителя началь-
ных классов МБОУ «Ульянковская основная общеобразовательная школа Кай-
бицкого муниципального района Республики Татарстан» в основном используют 
презентации Microsoft Power Point, текстовый редактор, Интернет. Валидность 
результатов исследования доказана, так как анкетирование как метод исследова-
ния позволяет жёстко следовать намеченному плану, так как процедура жестко 
регламентирована и позволяет с наименьшими затратами получить высокий уро-
вень массовости исследования.  

На вопрос «Считаете ли вы, что применение мультимедийных технологий зна-
чительно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их», все 
учителя ответили положительно. 

На вопрос «Считаете ли вы, что применение мультимедийных технологий зна-
чительно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их», так 
же все ответили положительно. 

На вопрос «Хотели бы Вы получить дополнительные знания по повышению 
компетентности с данными технологиями», «да, знаний много не бывает» отве-
тили 83,3%, «нет, обладаю достаточным уровнем знаний» – 16,7%.  

На вопрос «Испытываете ли Вы такие чувства, как страх, нежелание, расте-
рянность, когда речь идёт об использовании мультимедиа в вашей профессио-
нальной деятельности», ответили «нет» – 91,7%, «затрудняюсь ответить» – 8,3%. 

При использовании мультимедийных технологий у учителей возникают про-
блемы с подключением к сети Интернет, а также с доступом к нужным сайтам. 
В сентябре 2020 года Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Росте-
леком» был определен единственным поставщиком интернета в школы Повол-
жья. Однако учителя зачастую сталкиваются с такими проблемами, что данный 
провайдер блокирует нужные для них сайты. Это препятствует получению нуж-
ной информации. Специалисты провайдера организовали в школах защищенные 
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каналы связи и оснастили каждую интернет-точку комплексом криптографиче-
ской защиты. Система ограничивает посещение нежелательных сайтов [1].  

Таким образом, все учителя данной школы используют мультимедийные тех-
нологии. А также все учителя начальных классов активно пользуются мультиме-
дийными технологиями ежедневно. Это означает, что мультимедийные техноло-
гии настолько вошли в нашу жизнь, что ни один учитель не может обойтись без 
их использования, а также их совершенствования.  

Точечное использование мультимедийных технологий повышает эффектив-
ность обучения, а также облегчает преподавание и усваивание того или иного 
материала [5, с. 174-175]. Использование мультимедийных технологий в учеб-
ном процессе начальной школы позволяет не только модернизировать его, повы-
сить эффективность, мотивировать обучающихся, но и дифференцировать про-
цесс с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. Учителю инфор-
матизация предоставляет возможность гибко управлять обучением и разнообра-
зить способы предъявления учебной информации [2, с. 222]. 

Современные технологии, используемые учителем на уроке, совершенствуют 
традиционные педагогические методы обучения, что в свою очередь, меняет и 
роль самого учителя. На таком уроке ведущий ребёнка выступает в роли кон-
сультанта, и становится ближе к детям, что способствует повышению познава-
тельной активности младших школьников, тяги к знаниям и росту уровня усвое-
ния получаемого материала. Кроме того, появляется больше возможностей для 
реализации индивидуальной работы с обучающимися [2, с. 222]. 

Несомненно, конечный результат зависит именно от квалификации, мастер-
ства и заинтересованности учителя. Умелое сочетание традиционных методик 
преподавания и мультимедийных средств позволяет создавать наиболее эффек-
тивные уроки. Однако многое в данном вопросе зависит и от самого учителя, его 
знания основ по информатизации обучения. Поэтому так важно учителю разви-
ваться через курсы повышения квалификации, обучения и вебинары [2, с. 160]. 

Эффективным можно считать только то обучение, при котором обучающимся 
прививаются навыки мышления, восприятия, памяти, представлений, эмоций. 
Использование мультимедийных технологий на уроках в начальной школе даёт 
возможность привить школьникам вышеперечисленные навыки. 
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Аннотация 
Понятие «экскурсия» в разное время имело различное коннотативное значение. Автор при-

меняет метод истории идей Квентина Скиннера, чтобы проанализировать, как трансформиро-
валось это понятие с момента его возникновения до наших дней. В работе проводится ретро-
спективный анализ указанной трансформации.  

Ключевые слова: экскурсия, педагогическое средство, метод истории идей, ретроспектив-
ный анализ. 

Abstract 
The concept "excursion" had a different connotative meaning in different periods of time. The 

author uses the method of history of ideas by Quentin Skinner to analyze how this concept has been 
transforming from the moment of its origin to the present day. The paper provides a retrospective 
analysis of this transformation. 

Keywords: excursion, pedagogical means, the method of history of ideas, retrospective analysis. 
 
На сегодняшний день обучающий аспект экскурсий ушёл на второй план, на 

первом оказались туристическая и экономическая составляющие. Это привело к 
тому, что и нормативно-правовые документы, описывающие образовательный 
процесс (ФГОС, основные образовательные программы), и руководство страны 
(Президент, Министерство просвещения, Минэкономразвития) рекомендуют 
снова активно использовать экскурсионный метод в образовательном процессе 
в учебных и воспитательных целях. В этой связи важно понимать, что представ-
ляет из себя экскурсия как педагогическое средство. 

Проблема использования экскурсий как педагогического средства раскрыва-
ется в трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. Несмотря на то, что 
проблема эта в науке не новая, сегодня она находится на взлёте популярности в 
связи с процессами, происходящими и в нашей стране, и в мире в целом [1; 2; 
4; 6; 7]. 

Цель работы: определить значение понятия «экскурсия», изменение его смыс-
лового содержания от начала использования до наших дней; сопоставить содер-
жание понятий «туризм» и «экскурсия»; выявить потенциал экскурсий как педа-
гогического средства. 
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В современном образовательном дискурсе экскурсия рассматривается как эф-
фективное средство обучения, где формирование знаний происходит под влия-
нием познаваемых объектов и (или) воздействием культуры. Во время экскурсии 
обучение осуществляется в определенной физической среде: получаемые знания 
зависят от места, где проводится экскурсионная деятельность и обучающая прак-
тика ориентирована на экскурсантов.  

Метод истории идей Квентина Скиннера позволяет комплексно изучить такое 
понятие как экскурсия и этапы формирования представлений об этом понятии. 
Этот метод исследования появляется в первой половине XX века. История идей 
изучает «идеи-формы», единичные идеи, возникновение идей. Скиннер полагал, 
что мысль необходимо описывать в конкретной исторической ситуации и искать 
ответы на конкретные вопросы. Признанный классик истории политической 
мысли и основатель кембриджской школы истории идей, Скиннер выработал 
междисциплинарный подход, который опирался на новейшие исследования. Он 
понимал интеллектуальную историю (историю идей) достаточно широко: это ре-
лигия, философия и наука. Основные идеи Скиннер представил в работе «Значе-
ние и понимание в истории идей» (1969 г.) [5]. Исследователь изучает ту или 
иную идею, мысль или традицию через ее идеологический и исторический кон-
тексты. В данной публикации мы рассматриваем экскурсию и связанные с ней 
понятия, в рамках исследовательских работ XVIII- начала XXI века. 

Сегодня под понятием «экскурсия» понимается познавательно-воспитатель-
ное мероприятие, отвечающее ряду признаков: наличие экскурсовода и экскур-
сантов, заранее описанного маршрута, кратковременность (от одного академиче-
ского часа до одних суток) и др. [2]. В XVIII веке Руссо и Песталоцци выдвинули 
идеи о том, что обучение облегчается и закрепляется через реальный опыт на 
природе. Следовательно, экскурсионная деятельность уже до XIX века стано-
вится широко используемым методом в получении образования. В ранних зару-
бежных исследованиях об экскурсиях и полевых исследованиях чаще всего 
встречаются имена Салмана, фон Гумбольта и Риттера [7]. Салман был активен 
в конце XVIII века и начале XIX века в Германии, он проводил экскурсии в ос-
новном по биологии. Фон Гумбольдт и Риттер проводили географические экспе-
диции в зарубежные страны, чтобы задокументировать различные географиче-
ские явления. 

В России, так называемые прогулки в природу появляются в период правления 
Екатерины II, когда появляется «Устав народных училищ Российской империи» 
(1786). В основу документа вошли рекомендации крупных просветителей страны 
по использованию в процессе обучения наглядности – «естественных вещей изо 
всех трех царств природы, потребных к изъяснению и очевидному познанию 
естественной истории». В то время наглядное знакомство с «естественными ве-
щами» называлось прогулками в природу [3]. 

В конце XIX века цель в организации школьных экскурсий заключается не 
только в обучении как таковом, но также и улучшении здоровья учеников: мно-
гие дети выросли в городских условиях, и им нужно было выбираться на при-
роду. Во время таких поездок учеников сопровождали учителя, и часто это были 
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педагоги-энтузиасты, преподававшие географию, геологию и антропологию. 
Позже слово «экскурсия» стало употребляться в более широком смысле: к нему 
относили посещение музеев и участие в многодневных железнодорожных поезд-
ках, в том числе и за границу [6]. Первые экскурсии в России появляются 
в 1877 г. Начало теории и методики экскурсионного дела было заложено 
в 1907 году и разрабатываются экскурсии культурно-просветительского направ-
ления на основе обобщения опыта экскурсионной работы с учащимися [1].  

В начале XX века не было разграничения понятий «экскурсия» и «туризм». 
Термин «туризм» появляется в русском языке позднее и является калькой. Вме-
сто слова «туризм» в российском обществе в обиходе были номинации «путеше-
ствие», «прогулка», «экскурсия». Смысловое разграничение слов «туризм» 
и «экскурсия» происходит в 1930-е годы. В те годы опытный специалист 
Б. Е. Райков дает определение сущности экскурсии и предлагает систему её при-
знаков (воспитательных, познавательных и пр.), где экскурсанты идут к объекту 
изучения, а не предмет изучения «идет» в аудиторию [4]. Экскурсионная дея-
тельность тогда рассматривалась исключительно как педагогическое средство. 
Советская школа экскурсоведения, помимо образовательной и воспитательной 
функций, делала акцент и на патриотической составляющей экскурсионного 
процесса.  

Однако, обучающая природа экскурсий в последнее время ушла на второй 
план, на первом – туристическая и экономическая составляющие, хотя педагоги 
по-прежнему рекомендуют использовать экскурсионный метод в образователь-
ных целях. Непрерывный процесс изменений поменял содержание и форму про-
ведения экскурсий. За последние несколько лет появилось много новых форм 
экскурсий: виртуальные туры, онлайн-экскурсии, экскурсии с VR очками. Обу-
чающий потенциал подобных форм экскурсий нуждается в изучении и исследо-
вании специалистов. Также, сегодня экскурсионной работой активно занима-
ются туристические организации, но не образовательные учреждения, при этом 
часто теряется обучающая составляющая экскурсии.  

Выводы. Экскурсия является частью общественных процессов и в разные ис-
торические периоды функционирует в соответствии с текущими общественными 
тенденциями. Также следует отметить, что экскурсия в нынешнем ее понимании 
все еще не является самостоятельным объектом исторического исследования, 
что дает основание говорить об актуальности соответствующего исследователь-
ского направления.  
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Аннотация 
Быстрый темп развития общества требует высокого уровня сформированности управленче-

ской культуры молодежи. Обществу требуются ответственные, целеустремленные, творче-
ские, инициативные студенты. Согласно Резолюции IX Конгресса студентов Республики Та-
тарстан выявлена проблема отсутствия образовательных школ для обучения руководителей и 
актива студенческих советов общежитий. Целью исследования является разработка про-
граммы вечерней школы, которая направлена на развитие управленческой культуры студентов 
вуза. В качестве ведущего метода исследования нами было применено анкетирование, которое 
включало в себя 15 вопросов, разделенных на 3 блока, которые были направлены на выявление 
управленческой культуры, 1 блок включает в себя закрытые вопросы, 2 блок включается 
в себя вопросы на соответствие, в 3 блоке необходимо заполнить схемы, определить неверные 
принципы, а также предложить механизмы формирования управленческой культуры. В дан-
ной статье рассматривается одно из средств формирования управленческой культуры – вечер-
няя образовательная школа, ее основные этапы, принципы, преимущества, раскрывается прак-
тическая значимость. Результаты анкетирования позволили сделать вывод о том, что данная 
школа является актуальной для студентов. Особенность предлагаемой программы состоит в 
том, что она включает в себя, как теоретический блок, так и практические задания, что в сово-
купности повышает уровень управленческой культуры. Одним из важных аспектов школы яв-
ляется то, что на заключительном этапе студенты проходят конкурсные испытания, которые 
помогают в полной мере оценить уровень сформированности управленческой культуры.  

Ключевые слова: управленческая культура, вуз, студенческое самоуправление, обучение 
студентов. 
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Abstract 
The rapid pace of society's development requires a high level of formation of the management 

culture of young people. The society needs responsible, purposeful, creative, initiative students. Ac-
cording to the Resolution of IX Congress of students of the Republic of Tatarstan the problem of lack 
of educational schools for training leaders and activists of student councils of dormitories was re-
vealed. The aim of the research is to develop a program of evening school, which is aimed at the 
development of managerial culture of university students. As a leading method of research, we used 
a questionnaire, which included 15 questions, divided into 3 blocks, which were aimed at identifying 
managerial culture, the 1st block includes closed questions, the 2nd block includes matching ques-
tions, in the 3rd block it is necessary to fill schemes, identify incorrect principles, and suggest mech-
anisms for formation of managerial culture. This article considers one of the means of formation of 
managerial culture – evening educational school, its main stages, principles, advantages, reveals prac-
tical significance. The results of the survey allowed us to conclude that this school is relevant for 
students. The peculiarity of the proposed program is that it includes both theoretical block and prac-
tical tasks, which together increase the level of managerial culture. One of the important aspects of 
the school is that at the final stage students pass competitive tests, which help to fully assess the level 
of formation of managerial culture. 

Keywords: managerial culture, university, student self-administration, student learning. 
 
В самых крупных ВУЗах Республики Татарстан, таких как Казанский (При-

волжский) федеральный университет, Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, Казанский государствен-
ный энергетический университет, Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма обучается порядка 70 000 студентов, из 
них 22 000 проживают в общежитиях. В каждом общежитии функционирует сту-
денческий совет, который является связующим звеном между администрацией 
вуза и студентами. Согласно Резолюции IX Конгресса студентов Республики Та-
тарстан выявлена проблема отсутствия профильных смен для обучения руково-
дителей и актива студенческих советов общежитий.  

К понятию «управленческая культура» обращались отечественные (Н.В. Кузь-
мина, В.А. Сластенин, Л.И. Фишман, Р.Х. Шакуров, Ю.Н. Кулюткин, B.C. Лед-
нев, В.М. Лизинский, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Г.С. Сухобская, Р.Г. Чура-
кова) и зарубежные (И. Ансофф, М. Вудкок, М. Мескон, Д. Френсис, Ли Якокк) 
исследователи из различных областей науки (педагогика, психология, социоло-
гия и т.д.). В.А. Сластенин отмечал, что именно сформированная управленческая 
культура позволяет с помощью адекватных средств за определенный промежу-
ток времени достичь поставленных целей [1]. К.М. Хоруженко считает, что 
управленческая культура — это культура, связанная с сознательной деятельно-
стью общественных институтов и отдельных индивидов, направленная на регу-
лирование стихийных и осознанных, объективных и субъективных начал, целе-
сообразное упорядочение общественных отношений. Под «управленческой 
культурой» он понимал оптимальную систему управленческих действий, более 
или менее полно отвечающих текущим, перспективным и глобальным задачам 
развития общества [3]. П.В. Милютин отмечает, что «управленческая культура 
по сравнению с другими сферами деятельности имеет больший набор средств. 
Это обусловлено тем, что: во-первых, социальное управление – один из наиболее 
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сложных, многофункциональных видов деятельности и для его осуществления 
требуется расширенный диапазон знаний, умений, навыков; во-вторых субъект-
объективные или субъект-субъективные отношения настолько сложно детерми-
нированы, что в комплексе всех качества руководителя должны присутствовать 
и психологические, и интеллектуальные, и волевые, и особо ментальные черты» 
[2]. Также под управленческой культурой понимают, как некоторую оптималь-
ную, четко разработанную систему управленческих действий более или менее 
полно отвечающих текущим, перспективным и глобальным задачам развития ор-
ганизации во внутреннем и внешнем поле. В научной литературе проблема раз-
вития управленческой культуры находит свое отражение в работах таких иссле-
дователей, как Дж. Ввейнхардт, Р. Андрюкайтене. Они отмечают, что управлен-
ческая культура оказывает большое влияние на развитие кадрового потенциала 
и направляет его на достижение организационных целей, достижение управлен-
ческих результатов в основном обусловлено компетентностью руководителей, то 
есть управленческая культура в коллективе может развиться благодаря управ-
ленческим компетенциям руководителя. Развитие управленческой культуры тре-
бует опоры на специальные методы и технологии работы. Актуальным является 
применение интерактивных методов обучения, они хороши тем, что способны 
одновременно воздействовать на развитие всех структурны компонентов управ-
ленческой культуры. К таким методам относятся: методы проектного обучения, 
деловые игры, ролевые игры, имитационные игры, метод ситуативного анализа, 
методы организации коллективного творчества [1]. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать вывод о зна-
чимости проведения образовательных школ для студенческих советов.  

Целью исследования является разработка программы вечерней школы, кото-
рая направлена на развитие управленческой культуры студентов вуза.  

В качестве ведущего метода исследования нами было применено анкетирова-
ние, которое включало в себя 15 вопросов, разделенных на 3 блока, которые 
были направлены на выявление управленческой культуры, 1 блок включает 
в себя закрытые вопросы, 2 блок включается в себя вопросы на соответствие, 
в 3 блоке необходимо заполнить схемы, определить неверные принципы, а также 
предложить механизмы формирования управленческой культуры. Эксперимент 
осуществлялся в несколько этапов:  

1 этап – подготовительный. На первом этапе была разработана программа ка-
чественного исследования: сформулирована цель, объект, предмет исследования 
и исследовательские вопросы; выбран метод исследования; сформирована вы-
борка; средство исследования – вечерняя образовательная школа для студенче-
ских советов общежитий.  

2 этап – исследование. На втором этапе была проведена вечерняя образова-
тельная школа, включающая в себя образовательный этап – мастер-классы по 
тематикам: «Teambuilding. Как сплотить команду», «Искусство публичного вы-
ступления», «Мероприятие с нуля», «Как правильно составлять портфолио», 
«Правовые компетенции органов студенческого самоуправления», «Продвиже-
ние в социальных сетях», «Проектный подход в деятельности органов 
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студенческого самоуправления: от идеи до гранта», «Эффективная самопрезен-
тация за 3 минуты», «Психологическая адаптация студентов». Практический 
этап образовательной школы, который включал в себя круглый стол «Правона-
рушения в общежитиях», нетворкинг-сессию «Основные проблемы в области 
студенческого самоуправления». Проведение конкурсных испытаний («Само-
презентация», «Квиз», «Биатлон», «Сюрприз»), направленных на закрепление 
знаний в области законодательства РФ и локальной нормативно-правовой базы 
в сфере организации работы студенческих советов общежитий.  

Результаты проведенных опросов с членами студенческих советов для оценки 
эффективности вечерней образовательной школы для студенческих советов об-
щежитий свидетельствуют о следующем.  

В двух группах испытуемых наблюдается рост значимости вечерней образо-
вательной школы (1-я гр. – 50%, 2-я гр. – 56%). Положительную оценку получило 
разделение школы на несколько блоков (1-я гр. – 75%, 2-я гр. – 64%). В отноше-
нии оценки потенциала вечерней школы превалирует положительный ответ 
в обеих группах студентов (1-я гр. – 68%, 2-я гр. – 71%).  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что проведе-
ние вечерней образовательной школы помогает подготовить и обучить руково-
дящий состав органов студенческого самоуправления. А также создать условия 
для развития социально активной, профессионально компетентной студенческой 
молодежи, через эффективно работающую систему органов студенческого само-
управления. Благодаря школе участники могут обменяться опытом, наладить 
партнерские связи, выявить основные проблемы в области студенческого само-
управления.  
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Аннотация 
Актуальность статьи определяется тем, что: индустрия информационных технологий в Ки-

тае быстро развивается, а спрос на ИТ-персонал растет и требования к нему становятся все 
выше. В китайских вузах особое внимание уделяется образованию в сфере информационных 
технологий. Цель статьи – проанализировать освоение китайскими студентами данной сферы. 
В статье используется анкетный подход для сравнения динамики обучения информационным 
технологиям китайских студентов в прошлом и настоящем, а также их ожидания относительно 
обучения в будущем. Акцент сделан на анализе причин сложившихся динамических измене-
ний в следующих областях: работа в офисных приложениях, применение компьютерного ви-
део и освоение программирования. 

Ключевые слова: обучение информационным технологиям, китайские студенты, анкетный 
метод, динамика, анализ данных. 

Abstract 
The relevance of the article is determined by the fact that: the IT industry in China is developing 

rapidly, and the demand for IT staff is increasing and the requirements for them are getting higher. 
Chinese universities pay attention to IT education. This aim of the article is to analyze the Chinese 
students' mastery of this field. This article uses a questionnaire approach to compare the past and 
present dynamics of information technology education of Chinese students and their expectations for 
future education. The emphasis is placed on analyzing the reasons for the current dynamic changes 
in the following areas: working in office applications, computer video application and mastering pro-
gramming. 

Keywords: information technology education, Chinese students, questionnaire method, dynamics, 
data analysis. 

 
В среде цифрового образования традиционная система преподавания инфор-

мационных технологий в Китае постоянно совершенствуется [4]. Цифровая об-
разовательная среда играет важную роль для китайских вузов и дает позитивные 
результаты [3]. Китай изучает возможность развития онлайн обучения и уделяет 
внимание межпредметным связям информационных технологий с другими пред-
метами, внедряя инновационные методы обучения [2] и электронные информа-
ционные образовательные ресурсы [1]. 

Китай ввел концепцию «Новая инженерия» для укрепления междисциплинар-
ного сотрудничества и подготовки инновационных специалистов в области ком-
пьютерных наук [5]. В данной статье на основе опроса студентов китайских 
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вузов сравнивается динамика освоения информационных технологий в прошлом 
и настоящем, а также субъективные ожидания востребованных в будущем ин-
формационных технологий. Как результат строится обоснованный прогноз пер-
спективного освоения информационных технологий китайскими студентами. 

Эксперимент проводился с помощью электронной анкеты, составленной по 
шкале Лайкерта, в которой измерялось владение студентами китайских вузов 
знаниями в сфере информационных технологий в трех временных измерениях: 
за последние три года, в настоящее время и ожидаемое в ближайшие три года. 
Самооценка китайскими студентами своих знаний в сфере информационных тех-
нологий была основана на трех критериях. Первый — это уровень владения сту-
дентом соответствующими навыками. Второй — это знания студента в области 
информационных технологий, полученные за последние три года. Третья – про-
гноз обучения в течение следующих трех лет.  

Соответственно, используя предложенную шкалу (1-слабо, 2-средне, 3-от-
лично) и учитывая три временных периода студентам предлагалось дать само-
оценку относительно: 

– работы с офисными программами (с текстами, таблицами, презентациями);  
– написания компьютерных программ (Delfi, C++, Python); 
– опыта собственной видеосъёмки, редактирования компьютерных видеоро-

ликов и компьютерного видеомонтажа.  
Были получены ответы от 110 студентов, обучающихся в Китае. Из них уро-

вень образования менялся следующим образом: 64% респондентов имели сте-
пень бакалавра, 33% – степень магистра. По профилю образования: 55% респон-
дентов получили специальное образование в сфере техники и информационных 
технологий, 22% – по гуманитарным специальностям. 

Собранные анкетные данные проверены инструментами SPSS на соответствие 
достоверность и надежность [7]. 

По мнению большинства научных работников, значение коэффициента 
Cronbach's α, равное 0,812 > 0,8, означает, что анкета обладает хорошей надеж-
ностью, что собранные данные верны и надежны, что тест может быть повторен, 
и что данные имеют аналитическую ценность (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 
Анализ достоверности и надежности данных 

 
Cronbach's α Стандартизированный 

Cronbach's α 
Количество  
предметов 

Количество  
образцов 

0.812 0.825 9 110 
 
Дальше последовал анализ валидности. Далее были проведены тесты KMO и 

Bartlett's, результаты которых представлены в таблице выше. Результаты теста 
KMO показали, что значение KMO составило 0,707 > 0,6, что указывает на то, что 
переменные были коррелированы и факторный анализ был действительным [6]. 
Кроме того, результаты сферического теста Барлетта показали значение P-value 
0,000*** < 0,05, что свидетельствует о значимости на уровне (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Анализ валидности результатов 

 
Тест KMO и тест Bartlett 

KMO 0.707 

Bartlett тест  
на сферичность 

Приблизительная кардинальность 531.103 
df 36 
P 0.000*** 

Примечание: ***, **, * представляют 1%, 5%, 10% уровень значимости соответственно 
 
По результатам собранных анкет сравниваются оценки обучения китайских 

студентов по трем разделам ОФИС, программирование и видео. Анализ 
проведен по периодам: в прошлом, настоящем и будущем. Для каждой из трех 
анализируемых величин существует своя тенденция: свой тренд и своя 
динамика. Оценки по каждому из трех временных столбцов были суммированы, 
и полученный суммарный балл был делится на самый высокий балл из 
110 оценок студентов (т.е. 330), чтобы получить процент. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика освоения ИТ сферы 
 

С точки зрения освоения информационных технологий (Рисунок 1.) в ближайшем 
будущем ожидается существенный рост по всем направлениям. Вместе с тем, для 
настоящего периода характерны три разных тенденции, которые требуют 
пояснения. Изучение и использование китайскими студентами ОФИСА стабильно 
растет – этот рост связан с существенным повышением значимости анализа 
информации. Соответственно, очень востребованы офисные приложения, которые 
пока успешно справляются с таким анализом. Интерес к сфере компьютерного 
видео немного упал – хотя на предыдущем этапе возможности этой сферы получили 
существенный скачок, но широта их применения осталась ограниченной. 
В ближайшем будущем ожидается возобновление позитивного интереса и широкого 
развития видеоресурсов. Что касается программирования – здесь налицо замедление 
ранее стабильного интереса. Сегодня удается опираться на созданные ранее 
алгоритмы обработки данных, однако работа с большими данными несомненно 
потребует сушественных программистских разработок уже очень скоро.  
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Рис. 2. Сопоставление результатов ИТ-специалистов и Гуманитариев 

 
Проследим изменение приоритетов для представителей разных специально-

стей. Многие ИТ-специалисты демонстрируют переход к использованию гото-
вых программ обработки данных, в том числе приложений ОФИСА, их приме-
нение сегодня позволяет оперативно реализовывать актуальные задачи обра-
ботки данных, для части которых новый программный продукт не нужен.  

На этапе анализа перехода к завтрашнему дню обратим внимание на угол 
наклона отрезков графика на этапе сегодня-завтра. Для гуманитариев это рост 
интереса к ОФИС-приложениям, сравнительная их простота позволяет гумани-
тариям связывать с ними свою будущую успешность. Для ИТ-специалистов это 
одинаковый рост интереса к сфере разработок видео и к сфере программирова-
ния. То есть интерес к компетенциям программистов высокого класса продол-
жает резко нарастать. В случае с применением видео, наряду с преобладанием в 
этой сфере большого количества специалистов гуманитарного профиля, отмеча-
ется рост интереса и у ИТ-специалистов в отношении предстоящих разработок 
программного обеспечения для компьютерной видеоиндустрия. 

В долгосрочной перспективе, будь то с точки зрения прошлого мастерства, 
текущего роста знаний или будущих устремлений, оценки по этим трем областям 
всегда: ОФИС > Видео > Программирование. 

В целом, китайские студенты имеют высокую мотивацию к продолжению 
изучения этих трех разделов, у них высокий уровень энтузиазма и любопытства 
к их изучению. 

Таким образом, будь то в прошлом, настоящем или будущем, китайские сту-
денты осваивают опыт: ОФИС > программирование > видео. Они лучше знакомы 
с ОФИСОМ и видео и имеют высокую мотивацию к получению знаний 
в сфере ИТ. 

Эта статья посвящена анкетному опросу, чтобы понять, как китайские сту-
денты изучают информатику, и проанализировать тенденции и динамику их обу-
чения и интереса. Эти данные являются подлинными и достоверными и помо-
гают получить представление о том, как учащиеся усваивают знания в сфере ин-
формационных технологий. 
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В последующих исследованиях будут разработаны более детальные вопросы 
по различным инструментам программирования и перспективам их применения 
в современном международном образовательном пространстве.  
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Аннотация 
В данной статье ведется описывается исследование по современным методам применения 

новых стандартов, методик и технологий на уроках общепрофессиональных дисциплин. 
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Проанализированы аспекты организации творческого и технического подхода к изучению 
предметов, как базы дальнейшего развития специалиста. Проблемы внедрения систем автома-
тизированного проектирования. 

Ключевые слова: пакеты прикладных программ, автомобилестроение, общепрофессио-
нальные дисциплины, системы автоматизированного проектирования, развитие, современные 
технологии, техника, индустрия. 

Abstract 
This article describes a study on modern methods of applying new standards, techniques and tech-

nologies in the lessons of general professional disciplines. The aspects of the organization of a crea-
tive and technical approach to the study of subjects as a basis for further development of a specialist 
are analyzed. Problems of implementation of computer-aided design systems. 

Keywords: application software packages, automotive industry, general professional disciplines, 
computer-aided design systems, development, modern technologies, engineering, industry. 

 
В современных условиях непрерывно ускоряющегося научно-технического 

прогресса постоянно растет объем знаний, которыми должен владеть специа-
лист. Техническая индустрия Татарстана – одна из важнейших отраслей мировой 
промышленности. Нормативные требования диктуют необходимость радикаль-
ных изменений процессов проектирования на стадии обучения. Задача сегодня – 
это создание инноваций на стадии обучения, что является важнейшим фактором, 
определяющим будущее автомобильной отрасли. Необходимо оптимизировать 
процессы обучения при проектировании, быстрее создавать инновации и сохра-
нять конкурентные преимущества. 

Время требует выхода на новый виток в развитии. Система цифровых техноло-
гий должна быть частью мощного комплекса автоматизированных систем 
PLM/CAD/CAM/CAE. Используя комплекс предметов «Инженерная графика», 
«Техническая механика», «Метрология», «Материаловедение» и т.д. необходимо 
организовать коллективную работу студентов над будущими проектами [3]. 

Этот вопрос становится особенно актуальным, поскольку сложность разрабо-
ток постоянно возрастает. Поэтому требуется помощь всех преподавателей 
в совместной работе с объемными проектами. При этом сокращается срок под-
готовки востребованного специалиста, трудовые и материальные затраты. 

При этом неизбежно обостряются противоречия между стремительно расту-
щим объемом актуальной информации, которую должен усвоить обучаемый, 
и ограниченным промежутком времени, отведенным на образование. Очевидно, 
что ведущим методическим принципом решения этой проблемы является ис-
пользование в процессе профессиональной подготовки студентов инновацион-
ных технологий обучения по дисциплинам общепрофессионального цикла. При 
этом средства данных технологий выступают как новые интерактивные средства 
обучения, обладающие целым рядом дидактических достоинств, направленных 
на активизацию познавательной деятельности студентов. Происходит усиление 
мотивационных сторон учебного процесса и интенсификация обучения в целом. 

Так как наше производство, в связи быстроменяющимися запросами на миро-
вой арене, стремится на создание принципиально новых технологий, в частно-
сти, прогресс в развитии систем образования и методов компьютерных техноло-
гий привел к существенному улучшению технической отрасли машиностроения. 
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Поэтому для производства требуются высококлассные специалисты для кон-
струирования в области проектирования безопасных средств с умными техноло-
гиями в системе навигации, автомобиле- и танкостроения, создание беспилотных 
устройств и т.д. 

В автомобилестроении идет своя «гонка вооружений», направленная на созда-
ние более легких, умных, а в перспективе – и беспилотных автомобилей. 

Все это невозможно без профессиональных знаний и умений по дисциплинам 
общепрофессионального цикла, автоматизированного проектирования и без пе-
рехода на международный уровень [1; 2]. 

Сегодня система среднего профессионального образования в России нахо-
дится в процессе перехода на новый этап развития, и акцент развития смещается 
на удовлетворение потребностей студентов и стимулирование их успешности 
в технической промышленности Республики Татарстан. 

В настоящее время технологическая база современных информационно-ком-
муникационных технологий может дать многое для различных инновационных 
решений в области образования, позволяющая повысить заинтересованность 
студентов в изучении предмета, связав их со стандартами импортозамещения. 

Для повышения качества образования необходимо развивать структуру про-
цесса обучения по техническому профилю, внедряя цифровые технологии. По-
явилась необходимость перехода на новый этап развития, и этот акцент сме-
щается на удовлетворение потребностей студентов и стимулирование их 
успешности. 

Уже давно остались в прошлом те времена, когда выпускники технических 
специальностей расчеты выполняли вручную или на логарифмической линейке, 
а главным инструментом чертежника были карандаш и кульман. При этом теря-
лась точность из-за многих субъективных факторов, таких как скрупулезность 
выполнения графического изображения, квалификация проектировщика или ин-
женера-конструктора и прочее. А самое важное при этом, что невозможно было 
такие чертежи редактировать. 

Накапливая опыт, совершенствуя способы, методы действий, расширяя свои 
умственные возможности, человек тем самым постоянно развивается. На разных 
стадиях своего становления общество предъявляло всё более новые стандарты, 
требования к рабочей силе. Это обусловило необходимость развития системы 
образования. 

Следует отметить, что внедрение современных технологий конструирования 
и подготовки производства на базе лучших отечественных программных средств 
является одной из важных составляющих в повышении конкурентоспособности 
продукции предприятия, сокращения цикла проектирования и запуска в произ-
водство, снижения количества ошибок и потерь информации на всех этапах кон-
структорско-технологической подготовки производства. 

Поэтому уже на стадии обучения мною внедряется графическая программа 
КОМПАС 3D, со всей структурной сеткой приложений, таких, как машиностро-
ительная, строительная, электротехническая часть и для обработки чертежной 
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документации студентами технических специальностей, так как это является 
первоочередным требованием на предприятиях нашей республики [3]. 

Благодаря высоким технологиям, у обучающихся появилась возможность 
легко и быстро создавать типовые элементы, самостоятельно оформлять чер-
тежи, 3Dмоделирование и выполнять их расчеты. 

Так как в промышленности появилась необходимость в выпускниках техниче-
ских специальностей со знанием графических программ, поэтому на своих пред-
метах, таких, как «Инженерная графика», «Информационные технологии в про-
фессиональной деятельности» активно используются инновационные методы в 
качестве систем автоматизированного проектирования, приближая их к миро-
вым стандартам. 

На занятиях активно продвигается идеология отечественных цифровых техно-
логий, следуя основным принципам: 

– создаются инфраструктуры «цифрового профиля» в соответствии с их ком-
петенцией; 

– предоставляются студентам широкие возможности для развития в этом 
направлении: моделируются и усовершенствуются сложные технические узлы 
автомобилей и т.д. 

Процессы автоматизации конструкторско-технологической подготовки произ-
водства, создание единого информационного пространства на предприятии – эти 
вопросы приобретают все большую актуальность на современном этапе развития 
машиностроительной отрасли. Автомобилестроение идет в авангарде этого про-
цесса. Поэтому студент должен быть готов к тому, что на производстве ему при-
дется столкнуться с проблемой внедрения и использования автоматизированных 
систем и, чем больший акцент будет выполнен на стадии обучения в этой части 
проблемы, тем более подготовленный будет специалист. 

Нами внедряются технологии по проектированию технических узлов различ-
ных модификаций, начиная с коробки скоростей и ступиц колес, заканчивая кор-
пусом автомобиля и систем навигации. 

В результате реализации проекта будут выпущены высококвалифицирован-
ные специалисты в отрасли технического обслуживания и ремонта автомобиль-
ного транспорта со знаниями, умениями автоматизированного проектирования и 
конструкторскими способностями. 

Проектирование любой техники представляет комплекс научно-исследова-
тельских и конструкторско-экспериментальных работ, конечной целью которых 
является создание технической документации новой разработки. 

Основной частью проектирования является конструирование. Оно представ-
ляет собой процесс разработки чертежей и другой технической документации, 
необходимой для освоения производства проектируемых изделий. 

Проектирование узлов автомобильной техники – сложный и многогранный 
творческий процесс, во многих случаях самостоятельное решение при выполне-
нии задач по дисциплинам общепрофессионального профиля. Но если в резуль-
тате проведенных научных исследований появляются новые оригинальные кон-
структивные решения, эффективность применения которых в народном 



573 
 

хозяйстве подтверждается экономическими исследованиями, конструктор обя-
зан добиваться их реализации в проектируемом изделии. 

Поэтому при проектировании разработка конструкторской документации 
должна опираться на весь комплекс научно-исследовательских работ, предше-
ствовавших началу проектирования изделия, которые в свою очередь продолжа-
ются на протяжении всего периода проектирования и производства изделия. 

Основная цель при разработке учебно-методического комплекса для оценки 
вида профессиональной деятельности – повышение качества подготовки путем 
гармонизации дисциплин с современными требованиями регламентов импорто-
замещения и профессиональных стандартов, которые необходимы и на произ-
водстве.  

Естественный выход в ситуации, когда требуются высококвалифицированные 
специалисты, с соответствующим образом мышления, которые могут осуществ-
лять экономически выгодный подход к конструированию, что является моей за-
дачей, как специалиста, привить им это мышление – это выход на международ-
ный уровень. Научить их и воспитать отношению к моим предметам на более 
высоком уровне.  

Чтобы эффективность внедрения данной системы оказалась максимальной, 
необходимо учитывать целый комплекс требований. Выделим лишь основные: 
комплексность предлагаемых решений, широкие функциональные возможности, 
соответствие российским стандартам, удовлетворяющие потребностям предпри-
ятия библиотеки и приложения, надежность и защищенность, выход на мировой 
уровень.  

Необходимо оснастить учебные общепрофессионального цикла средствами 
автоматизированного проектирования и технологической подготовки производ-
ства КОМПАС 3D для того, чтобы получить высококлассных специалистов. 

Тщательный анализ результатов этих работ позволил сделать вывод, что в дан-
ный момент многие студенты, получившие образование в техникуме, являются 
конструкторами различных предприятий, например, КамАЗ, ЕлАЗ и т.д. Их за-
казчиками являются более двухсот предприятий России и СНГ.  

Для студентов на сегодняшний день такая постановка задачи образования 
остается всегда самой интересной и привлекательной. Они с удовольствием по-
сещают мои занятия, связанные с новыми технологиями, что дает им возмож-
ность при окончании учебы трудоустроиться на высокооплачиваемую работу в 
самых лучших компаниях, работающих с проектной и конструкторской доку-
ментацией в отраслях «Автомобилестроения». 
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Аннотация 
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Abstract 
The article is devoted to the application of information technologies in the modern educational 

process, we tried to consider the future development of these technologies in education, and also 
considered the connection with other modern educational technologies. 
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Всеобщая информатизация и компьютеризация современного мира ускорен-

ным темпом вступает и в систему образования. Но говорить о глобальных изме-
нения образовательной системы пока не стоит, однако, уже сейчас, анализируя 
основные нормативные документы можно сказать, какие новшества может при-
нести цифровизация образования. Учебные занятия, как и некогда дневники 
и журналы перейдут на дистанционный формат (ковид-ограничения уже дока-
зали жизнеспособность таких идей), вместо учебников будут выступать лишь 
электронные образовательные ресурсы, которые будут содержать в себе всю не-
обходимую информацию, а образовательные учреждения обзаведутся современ-
ными компьютерами и гаджетами, что на самом деле уже реализуется в некото-
рых образовательных учреждениях [3]. 

Хочется отметить, что данные меры являются неизбежными, так как можно 
сказать, что педагогические идеи неразрывно связаны с научным прогрессом, 
и сейчас, мы непосредственно стоим на полном переходе с индустриального 
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общества к информационному, который начался еще в середине XX века. До-
ступность образования, достигаемая с помощью ИКТ, должна помочь человеку 
не отставать от времени, а также сделать все для того, чтобы в любое время сме-
нить профессию и занять достойное место в социальной структуре общества. 
Именно поэтому, уже сейчас можно заметить включение в консервативную си-
стему образования следующих информационных технологий: 

1. Компьютерные программы и обучающие системы (учебники, лабораторные 
комплексы, дневники и т. д.). 

2. Интеллектуальные обучающие экспертные системы. 
3. Телекоммуникационные технологии. 
4. Электронные библиотеки и др. [5]. 
Однако, нельзя здесь не упомянуть Интернет. Эта система очень широко вли-

лась в общественную жизнь человечества. Всемирная паутина предоставляет 
большие возможности образовательным учреждениям и учителям, в частности. 
Интернет позволяет школам использовать свои ресурсы в качестве большого 
центра системы образования, что позволяет ученикам из отдаленных уголков по-
лучать полное и качественное образование. Все самые сложные и невозможные 
опыты и процессы можно с невероятной легкостью найти в сети Интернета и та-
ким образом, продемонстрировать ученикам на уроках. Интернет также предо-
ставляет большие ресурсы для дистанционного образования и, если мы вспом-
ним 2019 год, это довольно актуально в последнее время. Тем не менее, дистан-
ционное обучение также на тот момент не было новинкой для современной си-
стемы дополнительного образования, так как многие репетиторы уже достаточно 
давно использовали данные ресурсы [2]. 

Уже сейчас становится понятно, что существует огромное число плюсов при-
менения ИКТ на уроках, однако своевременно у учителя должен возникнуть во-
прос «А как же применить эти технологии на уроках?». И ведь действительно, 
как же заставить работать информационные технологии во благо, не разрушив 
при этом весь урок или же образовательный процесс в целом? Поэтому учитель 
не должен ориентироваться лишь на информационные технологии [1]. 

Это все можно сказать и про другие современные технологии, существующие 
в последнее время. Необходимо «удачно» комбинировать эти технологии, дабы 
достичь максимального результата. Причем эта комбинация должна быть разно-
образной как для каждого класса, так и для каждого урока. Невозможно исполь-
зовать «успешную формулу» многократно, необходимо ее постоянно модерни-
зировать, так как важнейшей задачей на сегодняшний момент является вовлече-
ние детей в образовательный процесс, развитие у них познавательного интереса 
к предмету. Если же использовать одинаковый набор технологий постоянно, то 
интерес растворится в воздухе. 

С развитием же ИКТ их комбинация с остальными технологиями выглядит 
не только перспективно, но уже довольно актуально. Причем применять такие 
комбинации можно как в рамках изучения курса, так и проведении одного 
урока. Если говорить об уроке, то даже на одном уроке можно применить раз-
ную комбинацию.  
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Приведем несколько примеров, вызвавших в нашем опыте особую позитив-
ную реакцию студентов. На этапе мотивации к получению новых знаний следует 
отметить комбинацию ИТ с проблемным обучением. При этом краткий вводный 
видео ролик позволяет поставить перед учениками проблему, которую они 
должны решить в рамках урока по плану, раскрываемому в ЦОР. На этапе за-
крепления полученных знаний наиболее позитивная реакция студентов замечена 
при комбинации трех технологий: ИКТ, ориентированных на получение знаний; 
разноуровневого обучения, ориентированного на индивидуальную активную ор-
ганизацию деятельности, а также игровых технологий, мотивирующих к даль-
нейшему прогнозному продвижению. То есть здесь эффект достигается, напри-
мер, в виде онлайн квиза с набором заданий разного уровня. Причем выбранная 
комбинация не будет являться единственно верной. «Успешную формулу» необ-
ходимо постоянно модернизировать с учётом активности студентов и выбирать 
технологии наиболее гармонично работающие в рамках определенных этапов 
урока, а также применять совершенно иные типы технологий. Перспективной 
представляется комбинация ИКТ с технологией блочно-модульного обучения, 
которая может затронуть не только один из этапов, а урок в целом. Также это 
применимо и с проектными методами обучения, которые позволят с помощью 
глубокого анализа создать на уроке целое исследование, которое ребенок может 
провести, ориентируясь на новейшие труды современных ученых в какой-либо 
области [4]. 

Таким образом современное развитие ИКТ может стать полезным инструмен-
том, тем самым «ключиком», который откроет дверь в область знаний, а также 
позволит педагогу грамотно и в полном объеме использовать те технологии, ко-
торые помогут достичь ему поставленных дидактических целей и задач. 
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Аннотация 
Нестандартные уроки математики с использованием сказок, дополняющие традиционное 

обучение, позволяют привлечь внимание младших школьников, способствуют активному 
включению в образовательную деятельность, имеют огромные предпосылки для воспитания 
всесторонне развитой личности обучающегося, во многом дисциплинируют, влияют на эмо-
циональное состояние, способствуют сплочению коллектива. Кроме того, увеличивается темп 
усвоения учебного материала, меняется строгая и однообразная структура урока, что дает воз-
можность реализовать имеющиеся способности младшего школьника. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный период, игровая форма обучения, сказка, ма-
тематика, математические способности, творческие способности. 

Abstract 
Non-standard mathematics lessons using fairy tales, complementing traditional teaching, allow to 

attract the attention of younger schoolchildren, contribute to active inclusion in educational activities, 
have huge prerequisites for the education of a comprehensively developed personality of the student, 
in many ways discipline, affect the emotional state, contribute to team cohesion. In addition, the rate 
of assimilation of educational material increases, the strict and monotonous structure of the lesson 
changes, which makes it possible to realize the existing abilities of a younger student. 

Keywords: adaptation, adaptation period, game form of education, fairy tale, mathematics, math-
ematical abilities, creativity. 

 
Адаптация представляет собой процесс социализации индивида, направленная 

на приспособление или привыкание к новым условиям, незнакомой среде и но-
вым общественным взаимоотношениям. С самого первого дня нахождения 
в школе у ребёнка происходит смена привычной ему обстановки, и он попадает 
в совсем незнакомый ему коллектив, перед ним стоят новые незнакомые ему 
условия и требования. 

Адаптационный период – это некий определённый промежуток времени, яв-
ляющийся для каждого ученика индивидуальным, в процессе которого ребёнок 
адаптируется к новым условиям существования в данном коллективе. В детском 
саду эти условия являются более щадящими, а в школе уже, напротив, они пре-
вращаются в строгую дисциплину и иной распорядок дня. Если в детском саду 
преобладает игровая форма занятости, то в школе уже главенствует учебный 
процесс, в связи с которым повышаются требования, предъявляемые 
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к обучающимся. Ребёнок попадает в незнакомую среду, видит совершенно не-
знакомых ему людей, с которыми ему придётся тесно взаимодействовать в тече-
ние еще долгих лет. Все эти факторы способствуют адаптации ребёнка, которая 
будет длиться от двух недель до шести месяцев, а в некоторых случаях и дольше. 

Для того, чтобы повысить уровень адаптации первоклассников к новым для 
них условиям, необходимо правильно организовать учебный процесс, который 
будет учитывать возрастные особенности детей, предлагая для этого наиболее 
оптимальные условия для коммуникации, проводить достаточное количество 
оздоровительных процедур, применяемые в процессе обучения и найти наиболее 
облегчённый режим для обеспечения беспроблемного и лёгкого привыкания 
к новому режиму и распорядку дня и многие другие важные факторы. Ещё одним 
важным фактором в этом звене является семья. Родителям необходимо принять 
и поддерживать новый статус их ребёнка в роли ученика. Педагогу, в свою оче-
редь, важно на постоянной основе анализировать уровень адаптации каждого из 
учеников, чтобы иметь возможность создать наиболее благоприятные условия 
именно в той сфере, в которой ученик испытывает наибольшие затруднения. 
Каждый из вышеперечисленных факторов напрямую зависит от уровня профес-
сионализма учителя, который непосредственно контактирует с учениками. 

В период адаптации процесс обучения важно проводить в двух формах – это 
уроки в традиционной форме и нестандартные уроки. При этом, работа на уроке 
должна соответствовать учебной программе. А уроки в нестандартной форме мо-
гут быть представлены как ролевая игра или сказочные игры с элементами дра-
матизации, или различные практические работы и многие другие. Очень важно 
чтобы в процессе обучения обязательно соблюдался здоровьесберегающий 
принцип. При подборе учебного материала в адаптационный период учитель 
должен учитывать, насколько он доступен для учеников, использовать методы 
обучения, отвечающие уровню их развития, с тем чтобы в максимальной степени 
сделать возможной самостоятельную работу как на уроке, так и в ходе внеуроч-
ной работы. 

Основной целью проведения занятий является повышение интереса ребёнка 
к предмету, способность построить коммуникативные взаимоотношения с това-
рищами, то есть сплочение коллектива и учёт эмоционального состояния млад-
шего школьника. Для этого в период адаптации, чтобы приобщить к созидатель-
ной деятельности и творческому развитию учащихся можно использовать дидак-
тические сказки. Использование сказок вполне может обеспечить интерес уче-
ника к предлагаемому материалу, снижает уровень его сложности, делает мате-
риал более понятным и способствует облегчению его усвоения учениками. 

Устойчивый познавательный интерес формируется различными средствами. 
Одним из них является занимательность. Немало занимательного материала 
можно использовать на уроках математики, и им полезно пользоваться, так как 
с помощью занимательности можно сделать учебу желаемым делом. Некоторые 
нестандартные задачи (задачи-шутки, с монетами, спичками, разрезанием, скла-
дыванием и др.) обладают внешней занимательностью. Такие задачи полезны, но 
их не всегда можно связать с программным материалом. Однако для подобных 
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заданий можно найти 3-5 минут на уроке. Если задача нетрудная, то ее можно 
включить в устный счет. Если задание посложнее и нет уверенности, что ее вы-
полнят сразу многие дети, то задание следует предложить в конце урока, после 
записи домашнего задания. В таком случае не надо добиваться решения задач на 
уроке во что бы то ни стало, предложив детям поразмыслить над условием во 
внеурочное время [3]. 

Если спросить у детей, любят ли они сказки, несомненно, все ответят «да». 
Сказка всегда вызывает у детей радость, внимание, интерес. 

Можно заметить, что человек, не воспитывающийся на сказках, труднее вос-
принимает мир идеальных стремлений. Что благодаря сказке ребенок начинает 
отличать реальное от необычного, что нельзя развивать, минуя сказку, не только 
воображение, но и первые навыки критического геометрического материала, об-
думывать предложенную ситуацию, которая требует воображения и умения, вы-
являть необходимую информацию для принятия решения. И использовать необ-
ходимую информацию для решения. 

А. М. Горький говорил, что сказка – это путь детей к познанию мира, в кото-
ром они живут и который они призваны понять. Сказка способна развивать 
только лучшие качества в человеке, такие как: честность, правдивость, сострада-
ние, чувство товарищества, дружбы и многие другие. Познание же учебного 
предмета через сказку прививает к ней любовь, переходящую иногда в дальней-
шем в потребность заниматься какой-то наукой серьезно. Уроки с использова-
нием сказок – это всегда праздник для детей, ибо в ходе работы задействованы 
все ученики, даже самые слабые и у каждого и них есть возможность проявить и 
показать себя, свои способности и творческие умения. 

Сказка передает в упрощенной форме правила миропостроения, а также 
в упрощенной форме передает различные этапы жизни человека, с какими труд-
ностями он сталкивается, и каким образом их можно преодолеть. Кроме того, 
при помощи сказочных историй можно разобрать сложности взаимодействия 
с родителями или внутри коллектива. При помощи сказок вполне можно повли-
ять на уровень нравственного развития ученика, кроме того, сказки вполне спо-
собны оказать влияние на творческое развитие ребенка и его математические 
способности.  

Математические сказки достаточно востребованы при обучении детей матема-
тике в начальных классах, хотя, на первый взгляд, сказки и математика понятия, 
которые не сочетаются друг с другом. Однако, именно сказочные задачи, кото-
рые подразумевают использование в процессе изучения математики любимых 
сказочных героев, вызывают среди детей наибольший интерес к предмету. Необ-
ходимость оказания помощи сказочному персонажу, который столкнулся 
с определенными трудностями, во многом способствует правильному решению 
поставленной задачи детьми, а также стимулирует само желание ее решить. 
Сказки при изучении математики можно использовать следующим образом. Ге-
рои сказки испытывают трудности. Дети пытаются им помочь. Они отправля-
ются в путь, преодолевая самые неожиданные препятствия. Выполняют мате-
матические задания, отгадывают загадки, вспоминают пословицы. В первом 
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классе дидактическая игра облегчает работу учителя над математическими по-
нятиями, отличающимися значительной степенью общности и абстракции. 
Ученики с большим интересом принимают те игры, которые основаны на вне-
сении элементов воображения или содержат элементы неожиданности или ожи-
дания. Например, игры «Школа», «Магазин», «Что изменилось?», «Который по 
счету?» [1; 2]. 

Следует помнить, что основная цель проведения игр на уроке математики – 
обучающая, поэтому игра должна быть посильной и обязательно служить макси-
мальной активизации мыслительной деятельности учеников, для чего игры сле-
дует, как можно чаще разнообразить, менять условия, правила [1]. 

Преодоление препятствий вместе со сказочными героями придает обучению 
яркую эмоциональную окраску, что способствует повышению усвоения, как ма-
тематического материала, так и литературного. 

Кроме того, применение учителем сказок на уроках математики в адаптацион-
ный период способствуют развитию творческих способностей, расширению со-
знания школьников, совершенствованию взаимодействия с окружающим миром. 
Сказки сами по себе благоприятствуют эмоциональному проявлению ребенка. 
Сказочные герои, используемые в задачах, воздействуют как на сознательный 
уровень психики, так и на подсознательный, что положительно влияет на комму-
никацию школьника [4].  

Использование сказок в процессе занятий математикой при адаптации уче-
ника дает реальную возможность развить интеллектуальные возможности 
школьника и активировать стремление к обучению, не прибегая при этом к из-
менению объема изучаемого материала и практически не изменяя его содержа-
ния. В итоге сказка дает учителю возможность найти путь к сердцу ученика. 
Увлекшись, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают новое и это но-
вое помогает им в период адаптации к школьному обучению. Важно рассмат-
ривать изложение нового материала в виде сказки в тесной связи с другими ви-
дами учебной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития творческих способностей учащихся посред-

ством овладения инструментов электронных ресурсов. Дано описание понятие «творчества». 
Приведён пример проведения внеурочной деятельности с использованием современных тех-
нологий (QR-кодов). 

Ключевые слова: творческие способности, внеурочная деятельность, электронные образо-
вательные ресурсы. 

Abstract 
The article deals with the problem of developing the creative abilities of students through master-

ing the tools of electronic resources. The concept of "creativity" is described. An example of extra-
curricular activities using modern technologies (QR codes) is given. 

Keywords: creative abilities, extracurricular activities, e-learning resources. 
 
Современная эпоха создала потребность в новом типе личности, способной 

самостоятельно принимать решения, осознанно осуществлять свой выбор, уме-
ющей гибко реагировать на изменения обстоятельств, самой создавать и тво-
рить что-либо новое, необычное. Поэтому творческие способности младших 
школьников рассматриваются многими исследователями как базовый ресурс 
цивилизации. 

В настоящее время развитие творческой способности младших школьников 
является одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет к образова-
нию. Изменения во всех областях жизни происходят с большой стремительно-
стью. Объем информации удваивается каждые два года. Знания устаревают 
быстрее, чем человек успевает их использовать. Для того чтобы успешно жить 
и действовать в современном мире, необходимо быть постоянно готовым к из-
менениям, сохраняя при этом неповторимость. Творчество — умственный про-
цесс свободной реализации мысли во внешнем мире, в том числе с помощью 
инструментов и внутренних ощущений человека, представляющий для него или 
для окружающих интерес и имеющий большую ценность. Творчество 
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предполагает наличие у младших школьников способностей, мотивов, знаний, 
умений, благодаря которым создаётся продукт, отличающийся новизной, ори-
гинальностью, уникальностью. В творчестве особое место занимает воображе-
ние. Наряду с ним творчество включает в себя интенсивную работу мышления, 
оно пронизано эмоциональностью и волей. Но оно не сводится к одному лишь 
воображению, одному мышлению или одному чувству. Одновременное их ис-
пользование позволяет воспитать разносторонне развитую личность младшего 
школьника. 

Для исследования уровня развития творческих способностей у детей млад-
шего школьного возраста подходящими являются диагностические методики:  

1. Методика «Что попало в сеть?» Е.Л. Губенко. Методика «Что попало 
в сети?» Е. Л. Губенко оценивает оригинальность и разнообразие образов для ко-
нечного выявления у каждого младший школьник его уровня развития, а также 
для определения его способностей к созданию ярких и необычных образов [1]. 

2. Тест креативности П. Торренса. Диагностика творческого мышления осу-
ществляется по следующим критериям:  

– беглость – количество идей за единицу времени; 
– гибкость – вариативность решения проблемы; 
– оригинальность – способность находить необычные решения; 
– разработанность – детальная проработка идей.  
Они помогают наиболее полно раскрыть потенциал ученика, определить его 

сильные стороны и развивать слабые.  
Проблема развития творческих способностей младших школьников состав-

ляет основу, фундамент процесса обучения, является «вечной» педагогической 
проблемой, которая с течением времени не теряет своей актуальности, требуя 
постоянного, пристального внимания и дальнейшего развития [4]. Сегодня в об-
ществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, творче-
ских, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-экономи-
ческих, культурных задач, способных жить в новом, постоянно изменяющемся 
мире. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема разви-
тия творческой активности личности с использованием цифровых средств как на 
уроке, так и во внеурочной деятельности. У учащихся появляется способность 
к овладению современных информационных технологий и готовность использо-
вать их для дальнейшего самообразования. Младшие школьники и их учителя 
могут использовать программы для создания презентации: "Canva", 
"Mentimeter", "Visme", "ispringSuite". Учитель может использовать программы 
для создания творческих заданий в виде интерактивных видео: "Joyteka", 
"PlayPosit", "EdPuzzle", «Удоба». Также существуют платформы для создания 
интерактивного контента: "LearningApps.org", «1С урок», «еТреники», «Взна-
ния». Если же младшим школьникам даётся совместная работа в группах, то её 
тоже можно реализовать в различных электронных сервисах: "Miro", "Sboard", 
"Pruffme", "Padlet". 

Учителя начальных классов имеют возможность более качественно проводить 
уроки с использованием аудио-, видео-, мультимедиа- материалов для развития 
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у школьников разных видов деятельности: рассуждать, мыслить и высказывать 
свою точку зрения. Процесс выполнения творческих задач посредством ЭОР 
(электронных образовательных ресурсов) содействуют развитию познаватель-
ных способностей обучающихся, и непрерывному их совершенствованию [2]. 

В соответствии с ФГОС (федеральным государственным образовательным 
стандартом) начального общего образования к ЭОР предъявляются следующие 
требования: 

– дидактические (принцип научности, доступности, проблемности, наглядно-
сти, сознательности, систематичности); 

– методические (учитываются для каждой дисциплины свои потребности, ис-
пользуются современные методы обработки информации, возможность выпол-
нения практических заданий и их контроль); 

– психологические (восприятие, мышление, память, воображение, развитие 
образного и логического мышления); 

– эргономические (дружественный интерфейс); 
– эстетические (соответствие эстетического оформления функциональному 

назначению) [3]. 
Поэтому на всех занятиях соблюдается рациональный подход к усвоению 

учебного материала. С каждым занятием учащиеся всё более продуктивно ис-
пользуют усваиваемый учебный материал. Это содействует успешному разви-
тию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности мышления, речи, 
памяти, воображения, расширение у них познавательных и творческих возмож-
ностей, что в свою очередь приводит к успешному овладению более сложным 
учебным материалом. 

Применение электронных образовательных ресурсов эффективно использо-
вать во внеурочной деятельности. Для неё характерен индивидуальный подход 
для развития творческого и интеллектуального потенциала младшего школьника 
[5]. Согласно ФГОС внеурочная деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного вре-
мени учащихся. На сегодняшний день под внеурочной деятельностью подразу-
мевается деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 
и общественно-полезной деятельности в условиях современной системы образо-
вания. Правильно подобранные и разработанные цифровые образовательные ре-
сурсы крайне необходимы для лучшего усвоения материла и для повышения ин-
тереса к его подаче младшим школьникам. К таким ресурсам в работе учителя 
можно отнести различные он-лайн викторины, парные задания, виртуальные экс-
курсии и прочее. Учитывая психологический аспект развития творческих способ-
ностей детей младшего школьного возраста во время образовательного процесса 
в условиях внеурочной деятельности важно соблюдать педагогические принципы, 
такие как предоставление свободы мыслей и высказываний, демократическое об-
щение с ребёнком, поощрение его успехов, идей и начинаний. Подавление воли и 
креативных порывов детей в этом возрасте мешает развитию творческих способ-
ностей. Программы занятий, ставящие в основу взаимодействия с учениками 
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поощрение, принятие и развитие экспрессивных и импрессивных возможностей 
дают положительный результат в развитии творческих способностей детей млад-
шего школьного возраста. 

В качестве примера использования цифровых средств во внеурочной деятель-
ности можно привести занятие по теме «Путешествие по разным странам». 
На данном уроке реализуется усвоение нового материала в процессе проектной 
деятельности. Учитель заранее разделил класс на группы и дал задание найти 
интересные факты по определённой стране. Задачи данного задания: расширение 
кругозора детей, поисковая деятельность, работа в команде, развитие творче-
ского потенциала учащихся. Выступая перед классом, учащиеся с интересом де-
лились полученной ими информацией. Другим примером по данной теме может 
служить использование учителем QR-кодов в создании викторины. Для ответа 
на поставленный вопрос следует отсканировать QR-код и ознакомиться с приве-
дённой информацией. Получив нужную информацию, учащиеся находят иско-
мый ответ и продолжают проходить викторину.  

 ЭОР интенсивно использовались во время пандемии, когда не было возмож-
ности в проведении традиционной формы урока. Занятия проводились на следу-
ющих платформах: «учи.ру», «Якласс», «Zoom», «ЯндексРепетитор», «РЭШ», 
"skysmart". Используя опыт предыдущих лет, в России была разработана в рам-
ках национального проекта «Образование» платформа «Сферум», которая рас-
ширяет возможности традиционного обучения благодаря новым технологиям и 
проверенному верифицированному контенту. 

В настоящее время электронные средства позволяют быстро, эффективно 
и творчески использовать их в проведении уроков и внеурочном обучении уча-
щихся, открывают новые перспективные возможности в процессе обучения и са-
моразвития учащихся. Таким образом мы приходим к выводу, что создаваемые 
новые пути в развитии образования приводят к успешному развитию творческих 
способностей участников образовательного процесса. 
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Аннотация 
Эмоциональное истощение один из основных признаков профессионального выгорания пе-

дагогов. В наибольшей степени проявление эмоционального истощения выражено в системе 
профессий «человек – человек». Профессиональная деятельность педагогов данной категории 
связана со стрессогенными факторами. Представлены результаты эмпирического исследова-
ния эмоционального истощения педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Организационными 
и индивидуальными факторами, инициирующими возникновение синдрома эмоционального 
истощения, выступают особенности профессиональной деятельности педагогов. Проанализи-
рованы взаимосвязи между общей оценкой эмоционального истощения и социально-психоло-
гическими условиями деятельности, а также ресурсами личности педагогов. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, эмоциональное истощение, соци-
ально-психологические условия деятельности, ресурсы личности педагогов, обучающиеся с 
ОВЗ. 

Abstract 
Emotional exhaustion is one of the main signs of professional burnout of teachers. To the greatest 

extent, the manifestation of emotional exhaustion is expressed in the system of professions "man – 
man". The professional activity of this category of teachers is associated with stressful factors. The 
results of an empirical study of emotional exhaustion of teachers working with children with disabil-
ities are presented. Organizational and individual factors initiating the emergence of emotional 
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exhaustion syndrome are the features of professional activity of teachers. The interrelations between 
the general assessment of emotional exhaustion and socio-psychological conditions of activity, as 
well as the resources of the teachers' personality, are analyzed. 

Keywords: emotional burnout syndrome, emotional exhaustion, socio-psychological conditions 
of activity, personal resources of teachers, children with disabilities. 

 
Теоретический интерес к теме выгорания вызван практическим образователь-

ным запросом. При попытках анализа и объяснения этого сложного феномена из 
триады основных симптомов (эмоционального истощения, деперсонализации, 
редукции личных достижений), в данной статье мы рассмотрим один из симпто-
мов, а именно, эмоциональное истощение. В наибольшей степени проявление 
эмоционального истощения выражено в системе профессий «человек – человек». 
Эмоциональное истощение часто встречается у специалистов, работающих 
с детьми с ОВЗ. Профессиональная деятельность данной категории педагогов 
связана со следующими стрессогенными факторами: эмоциональное напряже-
ние, регулярный контакт с детьми и их родителями, высокая степень ответствен-
ности за здоровье и образовательный процесс воспитанников. В 2021 году син-
дром эмоционального выгорания был включен в перечень Международный клас-
сификации болезней. 

Теоретические и эмпирические исследования эмоционального выгорания ши-
роко представлены как в отечественной, так и зарубежной науке (А.К. Маркова; 
Т.В. Форманюк; В.В. Бойко; Н.В. Гришина; М.А. Аминов; Т.А. Ушакова, 
В.Н. Феофанов; Е.В. Шеметкова; Т.В. Муращенко, М. Burisch; С. Maslach, 
S.E. Jackson; R. Burke; M. Leiter; A. Pines и др.). Как показывает анализ научных 
исследований по данной тематике наблюдается использование нескольких вари-
антов перевода английского термина «burnout», введенного в научный оборот 
Х. Фрейденбергером, – «эмоциональное выгорание», «эмоциональное перегора-
ние», «эмоциональное сгорание», «эмоциональное истощение», «психическое 
выгорание», «синдром профессиональной деформации», «синдром эмоциональ-
ной (профессиональной) деформации», «профессиональное выгорание» [2]. Тер-
минологическое многообразие объясняется различными подходами научных 
школ, работающими по данной проблематике, но общим для них является пони-
мание, что на развитие эмоционального истощения влияют следующие факторы: 
личностные, ситуативные и профессиональные [1; 2]. Исследователи, занимаю-
щиеся синдромом эмоционального истощения, свой научный интерес, как пра-
вило, направляют на педагогов, работающих с нормативно-развивающимися 
обучающимися. В нашем исследовании субъектом изучения являются педагоги, 
работающие с детьми с ОВЗ. 

Ниже представлены результаты эмпирического исследования эмоционального 
истощения педагогов, работающих с категорией «ОВЗ». Интерпретация каче-
ственных и количественных данных проведена на основании выборки и анализа 
достоверных ответов, полученных автоматически. Одной из целей исследования 
является анализ признаков эмоционального истощения педагогов, работающих 
с категорией обучающихся «ОВЗ». В исследовании приняло участие 44 муници-
пальных районов, г. Казань, г. Набережные Челны; репрезентативность выборки 
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составила 4240 человек. Проанализируем взаимосвязи между общей оценкой 
эмоционального истощения и социально-психологическими условиями деятель-
ности, а также ресурсами личности педагогов [4; 6]. Анализ результатов в даль-
нейшем можно использовать в модулях программ курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки, а также для проведения профилактической работы с пе-
дагогами [3]. 

Организационными и индивидуальными факторами, инициирующими возник-
новение синдрома эмоционального истощения, выступают особенности профес-
сиональной деятельности. Рассмотрим некоторые социально-демографические 
характеристики педагогов, влияющих на синдром эмоционального истощения: 
возраст, половая принадлежность [7]. В ходе исследования было выявлено что, 
возрастной период 45-55 лет – 39,9%, который можно назвать «возрастом пред-
варительных итогов жизни», оказывается особенно уязвимым в профессиональ-
ной деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Педагоги этого воз-
раста испытывают кризисы, связанные с потерей интереса к профессии, сниже-
нием самооценки в связи с активным введением цифровых технологий и дефи-
цитом инклюзивных компетенций, что вызывает тревогу и напряжение. Педа-
гоги в возрасте от 30 до 40 лет составили 31%, они попадают в возрастную кате-
горию «кризиса середины жизни». Эта категория характеризуется потерей моти-
вации и интереса к профессиональной деятельности. В настоящее время в си-
стеме образования обсуждается проблема «гендерного перекоса», что подтвер-
ждает данное исследование: 92,5 % – это педагоги-женщины. Гендерный дисба-
ланс объясняется консерватизмом в образовании и присутствует как в общем об-
разовании, так и в инклюзивном. Педагог при работе с категорией «ОВЗ» должен 
обладать определенными личностными качествами, а так как природа женщины 
гуманнее в своей основе, то и процент женщин, работающих в образовании 
выше. Профессия педагога является одной из профессий альтруистического 
типа, что повышает вероятность возникновения истощения [5]. Проблема эмо-
ционального истощения рассматривается в контексте цифровизации и цифровой 
трансформации образования, в том числе в работе с детьми с ОВЗ. При интен-
сивном использовании информационных и коммуникационных технологий пе-
ред педагогами стоит задача овладение новыми цифровыми и дистанционными 
инклюзивными компетенциями, что также приводит к профессиональной дис-
функции (истощению). 

Проанализируем социально-психологические условия инклюзивной деятель-
ности педагогов.  

К личностным ресурсам противодействия выгоранию относят физиологиче-
ский уровень, который является базовым. Так у 20,6% и 16,5% педагогов име-
ются риски напряжения. Как показал опрос, учителям (сангвиникам по темпера-
менту) свойственен организационно-коммуникативный стиль деятельности на 
уроке в инклюзивном классе. Результатом эмоционального выгорания педагога 
является нарушение профессиональной коммуникации между субъектами обра-
зовательного процесса. Данный факт ведет к возникновению конфликтных 
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ситуаций, что подтверждают результаты опроса – от 9, 6% до 16,2 % подтвер-
ждают возможность рисков возникновения конфликтов.  

 

 
Рис. 1. Оценка собственных энергетических затратов педагогов, 

влияющих на содержание труда 
 

 
 

Рис. 2. Уровень конфликтности в коллективе 
 
Психосоматические заболевания у 93% педагогов не диагностировались, при 

этом наблюдаются риски возникновения по уровням напряжения нервной си-
стемы, что говорит о наличии некоторого дисбаланса [5]. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме социокультурной идентичности молодежи, где подробно раскры-

вается сущность этого феномена. Рассматривается такая форма работы, как интеллектуально-
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творческая игра, которая в совокупности с инновационными технологиями, имеет большой по-
тенциал для развития социокультурной идентичности молодого поколения. 

Ключевые слова: социокультурная идентичность молодежи, интеллектуально-творческая 
игра, инновационные технологии. 

Abstract  
The article is devoted to the problem of the socio-cultural identity of youth, where the phenomenon 

of "socio-cultural identity" is revealed. It also considers such a form of work as an intellectual and 
creative game, which, if filled with innovative technologies, has great potential in the process of 
developing the sociocultural identity of the young generation. 

Keywords: sociocultural identity of youth, intellectual and creative game, innovative technolo-
gies. 

 
В современном мире, который охватили такие явления, как глобализация, ур-

банизация и информатизация, все острее наблюдается проблема развития соци-
окультурной идентичности молодежи, так как именно молодежь наиболее под-
вержена различным негативным влияниям. Человеку, особенно молодому, 
важно вписаться в определенное окружение, приняв его цели и способы жизне-
деятельности, чтобы, отождествляя себя с определенной группой определить 
собственную индивидуальность.  

Осознание важности обозначенной проблемы в обществе и направленность 
государственной политики на ее решение подкрепляется целым рядом прави-
тельственных документов: Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996 «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [4]; Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 31 марта 2022 года N 678-р «О Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года» [5]; Указ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [8]. Ак-
цент в данных документах направлен на приобщение молодежи к историческим, 
социокультурным и общественным ценностям, воспитание чувства патриотизма, 
освоения оптимальных средств совместной жизнедеятельности, что обуславли-
вает актуальность работы.  

Изучение идентичности стало темой научной рефлексии для Э. Эриксона, 
И.В. Малыгиной, М.В. Шакуровой, Г. Бриквелл, Г. Теджфел. Вопросы социо-
культурной идентичности рассматриваются в работах А.В. Гам, А.А. Королевой, 
Л. А. Рогановой, М.В. Шакуровой, Ю.В. Живаевой и др. 

Вопросы игры рассматриваются такими зарубежными и отечественными ис-
следователями как Ф. Шиллер, М.С. Каган, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др. 

В последние годы в научном обороте все активнее употребляется термин, как 
социокультурная идентичность, которая складывается из социальной и культур-
ной идентичности. Классическое определение социальной идентичности при-
надлежит Г. Тэджфелу, который в 1970-х годах совместно с Д. Териером разра-
ботал теорию социальной идентичности. Суть их теории состоит в том, что каж-
дая личность стремится к положительной самооценке. Эту самооценку человек 
получает с помощью идентификации себя с группами, выигрывавшими меж-
групповое сравнение. Английский психолог Г. Тэджфел пишет следующее: 
«часть индивидуальной «Я-концепции», происходящая от знаний индивида 
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о собственном групповом членстве в сочетании с ценностными и эмоциональ-
ными проявлениями этого членства» [13, c. 411]. 

Результатом социальной идентичности, по мнению Г. Бриквелла, является 
личностная идентичность. Но в то же время, личностная идентичность, сфор-
мировавшись, влияет на социальную идентичность. Так, получается, что лич-
ность, взаимодействуя с социальным миром, принимает понятия, с помощью 
которых познает себя. Эти усвоенные понятия социальной идентичности поз-
воляют, во-первых, формировать набор характеристик, которые используются 
для самоописания. Во-вторых, эти понятия помогают оценивать элементы со-
держательной структуры (моральные и социальные нормы, диктуемые рефе-
рентной группой) [9].  

В социальном виде идентичности исследователями выделяется и ее подвид – 
культурная идентичность, под которой понимается ощущение тождественности 
с принимаемыми данными культуры и ее ценностными ориентирами, устанавли-
ваемые благодаря общности языка, значений символов… и поведенческих образ-
цов, позволяющие показать его (индивида) как представителя культуры опреде-
ленного сообщества [7].  

Так, можно сделать вывод, что в науке активно используется такая форма 
идентичности, как социокультурная, сущность которой выражается в принятии 
индивидом нужных образцов поведения, ценностных ориентаций, понимании 
«Я» со стороны принятых культурных характеристик определенной группы об-
щества. 

В развитии социокультурной идентичности важно совершенствование инно-
вационно-образовательной системы. Инновации – это введение в употребление 
нового или значительно улучшенного продукта. Стоит заметить, что иннова-
ция – это «не всякое новшество, а только такое, которое серьезно повышает эф-
фективность действующей системы» [3]. Инновации есть и педагогические, яв-
ляющиеся разновидностью социальных инноваций. Педагогические иннова-
ции – это обращение к новым, обновленным способам и методам взаимодей-
ствия преподавателя и учащихся, что обеспечивает эффективное достижение ре-
зультата педагогической деятельности. 

В данной работе показывается совершенствование такой формы работы, как 
интеллектуально-творческая игра, которая в ходе воспитательной деятельности 
способствует развитию умственных способностей через активную, деятельност-
ную позицию молодежи в ходе решения логических, поисковых и игровых задач. 
Применение интеллектуально-творческих игр позволяет за короткое время нена-
вязчиво вовлечь учащихся в разнообразные виды деятельности. Данная форма 
работы может применяться и в досуговой деятельности, и могут быть включены 
в раздел «воспитательная работа» в дополнительных и основных общеобразова-
тельных программах.  

В современных реалиях инновации идут рука об руку с творчеством. Так, 
люди создают что-то новое, используя свой творческий потенциал. В интеллек-
туально-творческой игре важно создавать задания на логику с творческим под-
ходом, применяя такие инновационные технологии, как использование 
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отредактированных, обрезанных видео и аудио через различные программы, 
например, «Savefrom.net». Это такой сервис, который помогает быстро и бес-
платно загружать видео или музыку с любого сайта [12].  

Следующим новшеством можно отметить оформление мультимедийной пре-
зентации, создание макета дипломов и бланка ответов через программу "Canva". 
Canva – это бесплатный графический редактор для создания визуальных матери-
алов. Она подходит как для новичков, так и для профессионалов в дизайне [10].  

Еще одной интересной инновационной технологией является обращение к 
сайтам по созданию ребусов и кроссвордов, например, «Квестодел» [1], «Ребусы 
и загадки» [6], "Cross Maker" [11] и т.д. Создание интеллектуально-творческой 
игры с данными сайтами дает возможность заинтересовать молодежь социокуль-
турным наследием, историей и традициями. 

Таким образом, можно отметить, что интеллектуально-творческая игра дает 
возможность лучше доносить идеи для подрастающего поколения, поскольку 
конечный результат напрямую зависит от формы подачи преподаваемого мате-
риала. А форма игры – на сегодняшний день является лучшим способом обуче-
ния и воспитания. Кроме того, анализ опыта показывает, что использование ин-
теллектуально-творческих игр, наполненных инновационными технологиями, 
дают отличные возможности в процессе развития социокультурной идентично-
сти молодежи.  
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Аннотация  
На сегодняшний день одной из актуальной педагогических проблем является формирова-

ние у обучающихся познавательного интереса к естественнонаучным дисциплинам. В данной 
статье представлена разработка факультативного курса «Научное творчество», концепция ко-
торого заключается в коллаборации физики и изобразительного искусства. Курс предназначен 
для обучающихся начальной школы, а его целью является подготовка учеников к дальней-
шему освоению курса физики в основной школе.  

Ключевые слова: физика, изобразительное искусство, факультативные занятия, начальная 
школа, познавательный интерес, демонстрационные опыты, пропедевтика. 

Abstract  
To date, one of the current pedagogical problems is the formation of students' cognitive interest in 

science disciplines This article presents the development of an elective course "Scientific creativity", 
the concept of which is to collaborate physics and fine arts. The course is intended for elementary 
school students, and its purpose is to prepare students for the further development of physics course 
in basic school. 

Keywords: physics, fine arts, optional classes, elementary school, cognitive interest, demonstra-
tion experiments, propaedeutics. 
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Физика является одной из основополагающих наук о природе. Изучение дан-
ной дисциплины в школе способствует формированию у обучающихся научных 
знаний об окружающем мире и умений, необходимых для понимания природных 
явлений и процессов, происходящих в технике и быту. 

Школьники начинают изучение физики в качестве самостоятельного предмета 
в 7 классе. Но, к сожалению, зачастую при освоении данной дисциплины дети 
испытывают определенные трудности. Физика представляется школьникам не-
понятной и довольно сложной наукой с большим количеством трудных понятий, 
законов и формул.  

В современном мире физика является чрезвычайно значимой наукой. Знания 
о физических основах процессов, происходящих в природе и технике, непре-
рывно расширяются и углубляются. Вследствие этого возникает необходимость 
в популяризации физики и большей осведомленности общества в области есте-
ственных наук. Поэтому актуальной на сегодняшний день педагогической про-
блемой является формирование у обучающихся познавательного интереса 
к естественнонаучным дисциплинам, который будет способствовать качествен-
ному и эффективному усвоению знаний школьниками. Данная проблема широко 
освещена в научных работах многих педагогов, например, в статье «Современ-
ные проблемы и перспективы изучения физики в школе» [4] авторы предлагают 
использование креативно ориентированного обучения для повышения интереса 
к изучению физики. 

В качестве способа помощи ученикам в преодолении трудностей, оказываю-
щих негативное влияние на изучение и понимание физики обучающимися в ос-
новной школе, авторы статьи предлагают внедрение в образовательный процесс 
пропедевтического курса для младших школьников, основанного на синтезе фи-
зики и изобразительного искусства. Данный курс направлен на то, чтобы в буду-
щем процесс овладения знаниями по физике ученикам давался намного легче 
благодаря заранее сформированному познавательному интересу к изучению фи-
зики и заложенному теоретическому фундаменту. Тенденция внедрения подоб-
ных курсов прослеживается в современной педагогике, например, Н. Н. Гурова 
в своей научной работе высказывает мнение о том, что естественнонаучное об-
разование в начальной школе актуально и требует инновационных подходов для 
его внедрения в образовательный процесс [1]. А в статье Е.Е. Павловой 
и О.В. Кузнецовой более подробно рассматривается вопрос введения пропедев-
тического курса естествознания в 6 классе [5]. Авторы статьи отмечают, что 
внедрение подобного образовательного курса при переходе обучающихся в ос-
новную школу позволяет заполнить пробелы в обучении естественнонаучным 
дисциплинам (физике, химии).  

Познавательную сферу детей младшего школьного возраста отличает богат-
ство воображения, высокая восприимчивость к образным впечатлениям и любо-
знательность. Кроме этого, по мнению психологов, на этот возраст приходится 
максимум периода развития интеллекта, основная задача которого – освоение 
окружающего мира. Поэтому для эффективного формирования и развития дан-
ной сферы у учеников начальной школы при организации образовательного 
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процесса педагог должен учитывать множество возрастных особенностей. На за-
нятиях у младших школьников необходимо развивать одновременно несколько 
видов мышления: наглядно-образное, словесно-логическое и наглядно-действен-
ное. Данные дидактические условия успешно реализуется в рамках курса, со-
зданного авторами статьи, поскольку на занятиях перед учениками ставятся та-
кие задачи, которые требуют для своего решения выполнения практических дей-
ствий, проведения рассуждений и оперирования образами. Применение интегра-
ции различных наук и сфер общественной жизни для формирования у учащихся 
естественнонаучной грамотности и познавательного интереса предлагается во 
многих педагогических разработках различных авторов [3].  

В ходе нашей педагогической деятельности был разработан факультативный 
курс «Научное творчество», концепция которого заключается в коллаборации 
физики и изобразительного искусства. Курс предназначен для обучающихся 
начальной школы, а его целью является подготовка учеников к дальнейшему 
освоению курса физики в основной школе. Помимо вышеизложенного на заня-
тиях курса «Научное творчество» осуществляется постоянная смена видов дея-
тельности, что способствует вовлечению школьников в образовательный про-
цесс, а также поддержанию их концентрации и внимания в процессе познания. 

Разработанный авторами статьи курс включает в себя 10 занятий, охватываю-
щих различные физические явления и законы. На первый взгляд, кажется, что 
физика и искусство несовместимы между собой. Но при более тщательном изу-
чении этого вопроса, можно обнаружить удивительные взаимосвязи между 
наукой и творчеством. Физика описывает мир на языке теорий и законов, искус-
ство отражает его в художественных образах, а при объединении двух этих точек 
зрения происходит всестороннее и многогранное познание окружающей нас дей-
ствительности. Пособие к курсу содержит большое число занимательных физи-
ческих опытов, интересных творческих заданий, а также необычных техник ри-
сования. Физический смысл представленных опытов изложен для детей в до-
ступном для них формате. Представленные техники рисования основываются на 
проявлении разнообразных физических явлений (пуантилизм – оптическое сме-
шение цветов, монотипия – взаимодействие молекул, рисование брызгами – 
инерция, смешение красок – диффузия, граттаж – трение и т.д.). Данные техники 
рисования весьма необычны, они помогают активно развивать творческие спо-
собности обучающихся, подробнее познакомится с ними можно в книгах Давы-
довой Г.Н., посвященным нетрадиционным техникам рисования [2]. 

Одно из занятий курса «Научное творчество» посвящено теме «Диффузия». 
Целью данного занятия является начало формирования у учащихся представле-
ний о молекулах, об их движении и расположении в веществах, а также форми-
рование основных представлений о процессе диффузии, о непрерывном и хао-
тичном движении молекул, о значении диффузии в природе и быту [6]. Изучение 
данной темы начинается с постановки проблемного вопроса: преподаватель про-
водит демонстрационный опыт с апельсином, запах которого дети без труда 
определяют в классе даже с закрытыми глазами, а далее учитель спрашивает у 
ребят о том, как они догадались, что он чистит апельсин. Школьники отвечают, 



596 
 

что до них дошел запах апельсина. Отсюда следует, что частицы апельсина пе-
ремешались с частицами воздуха в кабинете. А это означает, что молекулы 
апельсина распространились по всему объему кабинета за счет их движения 
в воздухе. Проведенный опыт является одним из проявлений такого физического 
явления как диффузия. Диффузия является процессом, при котором происходит 
взаимное проникновение молекул одного вещества в промежутки между моле-
кул другого.  

Для формирования образного представления о данном явлении можно прове-
сти аналогию процесса диффузии с футбольным матчем. Если мы представим 
футбольное поле в начале игры, то увидим, что каждая команда спокойно стоит 
на своей части поля, а сразу после свистка арбитра игроки начинают бегать по 
всему полю, каждую секунду занимая новое положение. В конечном итоге иг-
роки команд перемешаются между собой. То же самое происходит и в процессе 
диффузии. 

Ещё один демонстрационный опыт, включенный в занятие, отличается своей 
красочностью и обязательно понравится учащимся. По периметру тарелки 
нужно разложить разноцветные конфетки. Далее в эту тарелку необходимо 
налить теплую воду. В результате образуются цветные полосы, которые в сово-
купности образуют импровизированную радугу в тарелках ребят. Данный эф-
фект происходит за счет того, что краситель с конфет растворяется в воде и, сме-
шиваясь с молекулами воды, растекается по всей тарелке. Это является одним из 
проявлений диффузии в жидкостях.  

Значение процесса диффузии в живописи можно представить учащимся на 
наглядном примере. Данное явление лежит в основе смешения цветов, поэтому 
на занятии проводится следующий демонстрационный опыт: необходимо напол-
нить три пластиковых стаканчика водой, в каждом их которых нужно растворить 
пищевые красители трёх основных цветов – синего, красного и жёлтого. Далее 
расставляем стаканчики в ряд, чередуя между собой пустые и наполненные ста-
каны. Затем салфеткой соединяем каждую пару рядом стоящих стаканчиков 
(опускаем один край салфетки в один стакан, а второй край – в другой). Должны 
получиться своеобразные мостики между стаканчиками. Краска из стаканов под-
нимается вверх по салфетке, а затем стекает в пустой стакан, в результате спустя 
некоторое время в пустых стакан смешаются красители из соседних сосудов. 
При смешении синей и красной краски получается фиолетовый цвет, жёлтой и 
синей – зелёный, красной и жёлтой – оранжевый. 

Данные принципы смешения цветов лежат в основе цветового круга Иттена. 
Йоханнес Иттен расположил основные (синий, жёлтый, красный) и дополнитель-
ные цвета (оранжевый, фиолетовый, зеленый) на окружности определенным об-
разом. В центре он расположил три основных цвета в виде треугольника. К ним 
прилегают треугольники с дополнительными цветами, а вокруг получившегося 
шестиугольника располагаются все оттенки, которые образуются при смешива-
нии основных и дополнительных цветов. 

Также на рассматриваемом нами занятии ребята познакомятся с проявлени-
ями диффузии в природе и быту. Узнают, что именно благодаря этому процессу 
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происходит заваривание чая, засолка огурцов и даже жизненно необходимый 
для человеческого организма процесс – дыхание. Именно благодаря диффузии 
кислород из легких попадает в кровь, а из крови – в органы и ткани нашего 
организма. 

В качестве закрепления полученных знаний учащимся предлагается выполне-
ние творческого задания. Ребятам нужно написать картину, используя только три 
основных цвета краски, дополнительные оттенки им нужно будет получить пу-
тем их смешения, происходящего благодаря диффузии. 

Подобные интегрированные занятия помогают формировать у обучающихся 
широкий кругозор, научное мировоззрение, а также представление о взаимо-
связи художественной культуры и науки. Курс, построенный на коллаборации 
искусства и физики, в целом способствуют гармоничному развитию личности 
школьников, а также повышает интерес обучающихся к изучению физики. 
Именно поэтому создание и внедрение в образовательный процесс предлагае-
мого нами факультативного курса является важным и перспективным путем раз-
вития обучения, способствующим формированию и развитию познавательно ин-
тереса обучающихся к изучению естественнонаучных дисциплин.  
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Аннотация 
В статье представлены теоретические основы возрастной психологии и психологии разви-

тия, их фундаментальные принципы, раскрыты ведущие понятия психологии развития, выде-
лены основные познавательные психические процессы когнитивной сферы развития. Рассмат-
ривается реальный учебный процесс на занятиях по конкретным темам и вопросам учебной 
дисциплины «Химия». Устанавливается взаимосвязь содержания вопросов, деятельности пси-
хических процессов и развития базовых умений и навыков студентов техникума. 

Ключевые слова: психология развития, развитие, обратная связь, дискуссия, познаватель-
ные процессы, умения и навыки. 

Abstract 
The article presents the theoretical base of the age and development psychologies, their fundamen-

tal principles; the leading concepts of a development psychology are revealed, principal cognitive 
mental processes of the development sphere are highlighted. The real educational process in the class-
room on specific topics and issues of the "Chemistry" subject is considered. The relationship between 
the content of the problems, the activity of mental processes and the development of basic skills and 
abilities of technical school students is established. 

Keywords: development psychology, development, feedback, discussion, cognitive processes, 
skills and abilities. 

 
«Знание того, какими вещи должны быть, характеризует 
человека умного; знание того, каковы вещи на самом деле 

характеризует человека опытного; знание того, как их 
изменить к лучшему, характеризует человека гениального» 

Дени Дидро 
 
Данное высказывание Д. Дидро мы приводим неслучайно. Оно в достаточно 

полной мере характеризует Валентина Ивановича Андреева – педагога, учёного, 
много сил и энергии отдавшего воспитанию и образованию, создавшего свою 
концепцию и технологию творческого саморазвития личности. Вследствие этого 
Казанский федеральный университет уже восьмой год проводит Всероссийскую 
конференцию, посвящённую его имени. Автор публикации был лично знаком с 
В.И. Андреевым, «пересекался» с ним в самых различных ипостасях: лекции, 
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семинары, беседы, работа диссертационного совета, сдача кандидатского экза-
мена по педагогике. 

Почему мы заявили такую тему публикации? 36 лет из 51 года работы в обра-
зовании автор посвятил педагогической деятельности в средней профессиональ-
ной школе: Казанский техникум легкой промышленности – 1971-95 гг., Казан-
ский техникум наземного и подземного транспорта и Казанский автотранспорт-
ный техникум – 2010-2022 гг. Общаясь с сотнями молодых людей в возрасте 
16–20 лет, воспитывая, обучая их, приходилось выполнять самые различные 
роли и функции. Поэтому автор взял на себя смелость поразмышлять и проана-
лизировать психологическую сторону развития студента техникума. 

В контексте темы рассмотрим два близких между собой понятия: возрастная 
психология и психология развития. Методологические принципы периодизаци-
онного подхода к анализу возрастного развития заложены отечественными учё-
ными Л.Г. Выготским, Д.Б. Элькониным [2; 3]. 

Знание фактов и закономерностей психологического развития в детстве, юно-
сти, зрелости и старости, возрастных задач и нормативов развития, проблем и 
кризисов развития, путей выхода из них необходимо широкому кругу специали-
стов – в первую очередь психологам, педагогам, врачам и др. 

Психология развития – раздел психологии, который изучает возрастную ди-
намику развития человеческой психики, онтогенез психических процессов и пси-
хологических качеств личности. Развитие – это движение во времени. В возраст-
ной психологии развитие изучается только в связи с определённым возрастом. 
Психология развития рассматривает процессы психического развития вообще. 
Она отвечает на вопросы что и как именно изменяется; её предметом являются 
закономерные изменения человека во времени и связанные с этим явления, осо-
бенности человеческой жизни. 

Периодизация Д.Б. Эльконина хорошо соотносится с возрастом учащихся тех-
никума. Он рассматривает ребёнка как целостную личность. Человек осваивает 
два мира в 2-х типах деятельности: 1) мир человеческих отношений (человек – 
человек), т.е. те ведущие деятельности, в которых осваиваются и формируются 
новообразования в личностной сфере; 2) мир предметов (человек – вещь), т.е. те 
ведущие деятельности, в которых познаётся предметный мир и формируются но-
вообразования в познавательной сфере. 

В деятельности первого типа развивается мотивационно-потребностная сфера 
личности учащегося, в деятельности второго типа формируются его операци-
онно-технические возможности, т.е. интеллектуально-познавательная сфера. 
И эти две линии образуют единый процесс развития личности. 

Представляют интерес три фундаментальных принципа, предложенных 
Д.Б. Элькониным и относящимся к психологии развития: 1) принцип развития и 
историзма; 2) принцип деятельности; 3) понимание детского развития как изме-
нения форм общности детей и взрослых [3]. 

Раскроем ведущие понятия психологии развития. Развитие – закономерное и 
необратимое изменение психических процессов во времени (по А.В. Петров-
скому и М.Г. Ярошевскому). Новообразования – новые психические функции, 
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которые возникают на данном возрастном этапе, или новый уровень имеющихся 
психических функций (по Л.И. Божович). Свойства развития – необратимость, 
направленность, закономерность. Две формы развития – филогенез (развитие 
биологического вида в ходе эволюции), онтогенез (индивидуальное развитие ор-
ганизма от рождения до смерти). Области развития: – 1) психофизическая об-
ласть (рост, вес, кости, мышцы, органы чувств); 2) психосоциальная или лич-
ностная сфера (темперамент, характер, способности); 3) когнитивная или позна-
вательная сфера – развитие всех познавательных процессов (ощущение, воспри-
ятие, память, мышление, воображение). 

Именно на третьей когнитивной области развития, т.е. включения и работе 
всех названных психических процессов во время учебных занятий учащихся тех-
никума мы и остановимся. 

Учебная дисциплина «Химия» состоит из 2-х разделов – «Общая и неоргани-
ческая химия», «Органическая химия». Все 9 тем обоих разделов имеют важней-
шее значение в развитии и саморазвитии, воспитании и самовоспитании, образо-
вании и самообразовании, а в целом понимании природы и человека не только 
для студента техникума, но и любого представителя социума. 

Приведём конкретные примеры образовательного процесса – преподавания, 
учения, воспитания, а также совершенствования знаний, умений, навыков и ра-
боты психических процессов – при изучении 2-х тем: «Теория электролитиче-
ской диссоциации», «Кислородсодержащие органические соединения». 

Раскрывая понятия «Растворы», «Растворимость веществ» и их виды, в каче-
стве примеров преподаватель приводит следующие названия: ацетон, спирт, 
бензол, бензин, керосин – растворители; стекло, золото, серебро, мрамор, сахар, 
медный купорос, едкий натр, серная кислота – практически нерастворимые и 
хорошо растворимые вещества. Останавливаясь на каждом веществе, педагог 
приглашает студентов раскрыть их области применения и значение в жизни че-
ловека и природы. Мгновенно возникает обратная связь, завязывается живая 
дискуссия «студент – студент», «студент – педагог». Одновременно включаются 
и по цепочке активно работают психические процессы: восприятие – память – 
мышление. Данная методика учебного процесса позволяет совершенствовать у 
студентов такие базовые умения и навыки, как аргументация, использование ас-
социации, верификация, дистинкция, идентификация, индукция. 

При рассмотрении основных положений «Теории диссоциации» Сванте Арре-
ниуса (1887 год) и раскрытии таких понятий как «Электролиты», «Диссоциа-
ция», «Степень диссоциации», «Сильные и слабые электролиты», у студентов 
возникает ряд вопросов. Что значит катионы и анионы? Почему на степень дис-
социации влияют факторы: природа растворителя и растворённого вещества, 
температура, концентрация раствора? И вновь завязывается дискуссия, включа-
ются в работу следующие психические процессы: воображение – ощущение – 
мышление – память. В данной ситуации у студентов развиваются следующие 
базовые умения и навыки: актуализация, выбор альтернативы, исключение ало-
гичности, воображение, выведение, импровизация. 
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Тема «Кислородсодержащие органические соединения» включает пять важ-
ных классов соединений: спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты, уг-
леводы. Преподаватель при их изучении и объяснении материала каждый класс 
делит на две составные части – общая характеристика данного класса и деталь-
ное рассмотрение наиболее значимых для человека представителей каждого 
класса. К ним относятся следующие конкретные вещества: этанол (этиловый 
спирт), метанол (метиловый спирт), этиленгликоль, глицерин, фенол (карболо-
вая кислота), метаналь (муравьиный альдегид), этаналь (уксусный альдегид), эта-
новая кислота (уксусная кислота, уксус, уксусная эссенция), глюкоза, фруктоза, 
сахароза, крахмал. 

Касаясь физических свойств, областей применения и даже в некоторых слу-
чаях химических свойств большинства названных веществ, педагог опять-таки 
включает «обратную связь», а студенты с большим удовольствием подхваты-
вают данную дискуссию. Достаточно большую эрудицию, интеллект, осведом-
лённость и «практическую жилку» они проявляют в отношении таких веществ, 
как этиловый и метиловый спирты, глицерин, уксус, уксусная эссенция, глюкоза, 
сахароза и крахмал. Естественно, при этом интенсивно работают следующие по-
знавательные психические процессы: память – восприятие – мышление – ощу-
щение. Такой методический и методологический подход с активным включе-
нием в образовательный процесс психологического аспекта творческого само-
развития личности студентов техникума даёт возможность совершенствовать 
базовые умения и навыки: актуализация, аргументация, восприятие, идентифика-
ция, опосредование, формулировка тезиса [4]. 

Успех деятельности учебного заведения и педагогического коллектива сего-
дня и всегда определяется качеством учебно-воспитательного процесса. Дискус-
сии педагогов и психологов ведутся относительно эффективности обучения и 
воспитания. Ведущими направлениями повышения эффективности педагогиче-
ского процесса в учебных заведениях являются интенсификация и оптимизация 
процесса обучения. В данной публикации, как сказано выше, мы делаем упор на 
более тесное взаимодействие педагога со студентами («обратная связь»), эффек-
тивность которого в большей степени зависит от активности и интеллекта самих 
студентов, что также определяется работой всех ведущих познавательных пси-
хических процессов. 

В заключение приведём высказывание академика Ю.К. Бабанского: «Главное 
состоит в том, чтобы не возводить в абсолют тот или иной подход к обучению, 
не преувеличивать роль отдельных методов, а показать, в какой ситуации какой 
из теоретико-методических вариантов окажется наиболее подходящим. Именно 
такой подход и получил в современной дидактике название оптимизацион-
ного… Такой подход требует знания педагогических и психологических тео-
рий, умения их применять творчески, не следуя слепо однозначным рецептур-
ным указаниям. Он стимулирует развитие педагогического мышления и твор-
чества учителей» [1]. 
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Аннотация 
Социализация личности, предполагающая развитие самостоятельности и коммуникативных спо-

собностей, является актуальной проблемой наших дней, о чем свидетельствует растущее число 
нарушений социального и тесно связанных с ним языкового и когнитивного развития. Одним из 
инструментов для решения данной проблемы стала Монтессори-терапия – построенный на прин-
ципах Монтессори-педагогики развивающий метод, нацеленный на поддержку самостоятель-
ности и независимости ребенка, его умственного и физического развития. В настоящей работе 
описан наш опыт применения Монтессори-терапии в работе с детьми дошкольного возраста с це-
лью компенсации таких нарушений в развитии, как дефицит внимания, поведенческие и речевые 
нарушения, трудности в обучении. Метод статистического наблюдения использовался для подтвер-
ждения эффективности применения Монтессори-терапии в современных реалиях. Перспективным 
видится изучение возможностей Монтессори-терапии в развитии социальных, речевых и когнитив-
ных функций в подростковой и юношеской возрастной группе. 

Ключевые слова: Монтессори-терапия, социальное развитие, самостоятельность, развитие 
речи, когнитивное развитие. 

Abstract 
The socialization of the individual, which involves the development of independence and communicative 

abilities, is an urgent problem of our time, as evidenced by the growing number of violations of social and 
closely related language and cognitive development. One of the tools for solving this problem was 
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Montessori therapy – a developmental method built on the principles of Montessori Education, aimed at 
supporting the independence and independence of the child, his mental and physical development. This 
paper describes our experience of using Montessori therapy in working with preschool children in order to 
compensate for such developmental disorders as attention deficit, behavioral and speech disorders, and 
learning difficulties. The method of statistical observation was used to confirm the effectiveness of Montes-
sori therapy in modern realities. It seems promising to study the possibilities of Montessori therapy in de-
velopment of social, speech and cognitive functions in the adolescent and youth age group. 

Keywords: Montessori therapy, social development, independence, speech development, cognitive de-
velopment. 

 
Развивающая педагогическая Монтессори-терапия была разработана в Мюн-

хенском детском центре под руководством его создателя – профессора Теодора 
Хелльбрюгге [3]. Монтессори-терапия стала одним из терапевтических методов 
реализуемой с конца 1960-х годов концепции ранней диагностики, терапии и со-
циальной интеграции детей с нарушениями в развитии. Разработка идей Монтес-
сори-терапии связана с именем Лоры Андерлик – педагога Мюнхенского дет-
ского центра [1]. В 1990-е годы Монтессори-терапия получила научно-методи-
ческий статус в системе профессиональной переподготовки [2]. 

Представленные ниже результаты и наблюдения были получены нами в про-
цессе апробации подходов Монтессори-терапии в рамках междисциплинарного 
сотрудничества с медицинским неврологическим центром НЭО (Казань) в пе-
риод с 2017 по 2021 годы. Созданный здесь кабинет индивидуальной Монтес-
сори-терапии был оборудован подготовленной дидактической средой, где каж-
дый ребенок мог двигаться по индивидуальной траектории развития. Дидакти-
ческая среда включала в себя специальные материалы, ориентированные на 
освоение навыков практической жизни, развития функции восприятия, языко-
вого развития и математического мышления, формирования представлений об 
окружающем мире природы и культуры. Монтессори-материалы обладают при-
влекательным внешним видом и ведут ребенка через обогащение сенсорного 
опыта к пониманию существа предмета. Таким образом, как и говорилось выше, 
цель Монтессори-терапии – это развитие детской самостоятельности в рамках 
внутренне мотивированной созидательной деятельности. Только здоровый ре-
бенок демонстрирует способность к подобной работе. Поэтому предпосылкой 
самостоятельности становится так называемая нормализация ребенка, то есть 
приведение в равновесие его природной тяги к познанию и его индивидуаль-
ного физического, психического и социального инструментария, требующегося 
на пути развития. 

Посетителями кабинета Монтессори-терапии являлись дети в возрасте от 3 до 
6 лет. В большинстве случаев дети приходили на Монтессори-терапию по реко-
мендации неврологов, обнаруживая такие проблемы в развитии, как сенсорные 
и моторные нарушения, речевые нарушения, трудности в обучении. В подавля-
ющем числе случаев этим нарушениям сопутствовал диагноз синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью. 

Важно заметить, что чем дольше ребенок страдает от СДВГ, тем более дли-
тельным оказывается период дефицита сенсорной, моторной и социальной ин-
формации, необходимой для нормального развития ребенка. Подобный 
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«информационный» голод способен привести к вторичным отставаниям в основ-
ных одноименных функциональных областях развития: дети демонстрируют 
признаки общей моторной неловкости, неумение держать ложку и карандаш, не-
развитый графический навык и нежелание рисовать, искажения в зрительном 
восприятии размеров и форм, трудности в стереогностическом различении пред-
метов, речепроизводстве, сравнении, обобщении и анализе. Перечисленные 
нарушения, безусловно, могут иметь и органическую природу. Однако дефицит 
внимания, вследствие которого ребенок оказывается не в состоянии сосредото-
читься на одном предмете долго, также перекрывает ему путь к учению и позна-
нию и, как следствие, провоцирует в ряде случаев проявление вторичных дефек-
тов. Последние приводят к проблемам социализации. 

Таким образом, основные цели работы Монтессори-терапевта с ребенком 
с СДВГ можно сформулировать следующим образом: 

1. Поляризация внимания имеет первостепенное значение на первом этапе ра-
боты. Отсюда главная задача – не обучение письму или чтению, а развитие кон-
центрации внимания посредством первичного погружения в подготовленную ди-
дактическую среду. Нормализация функции внимания требует опоры на внут-
реннюю мотивацию и интересы ребенка, предоставления свободы выбора вида, 
места, продолжительности и повторов деятельности. 

2. Социальное развитие включает в себя развитие способности к установлению 
положительных контактов с окружающими. Как правило, дети с выраженной ги-
перактивностью испытывают значительные затруднения в общении со сверстни-
ками и взрослыми, что делает их нежелательными участниками социума и со-
провождается вторичными дефицитами. Социальное развитие предполагает, 
в том числе, развитие самостоятельности ребенка и способности соблюдать со-
циальные правила. 

3. Сенсомоторное развитие включает в себя развитие общих моторных навы-
ков и отдельно – развитие ловкости рук. Последнее требуется не только в каче-
стве подготовки к письму. Стимуляция тонкой моторики, как известно, имеет 
непосредственное отношение к развитию речи [Кольцова] и, как следствие, ко-
гнитивному развитию. Отдельное большое внимание уделяется развитию сен-
сорных функций, что объясняется необходимостью восполнения пробелов в чув-
ственном опыте как основе мышления. 

4. Когнитивное развитие рассматривается нами с позиций развития речи и по-
нимания речи, а также развитие так называемого математического ума, то есть, 
развития логического мышления средствами математических дидактических ма-
териалов. Но как уже говорилось выше, сенсомоторное и когнитивное развитие 
часто выступают на первых порах фоном для развития социальных навыков и по-
ляризации внимания. 

Обозначенным выше целям предшествует обязательный этап фокусировки 
внимания детей на определенной деятельности. Сосредоточенность, или, как пи-
сала М. Монтессори, поляризация внимания становится отправной точкой в про-
цессе положительных изменений в социальном и учебном поведении ребенка. 
Навык погружения в работу подлежит развитию, как любой другой. Можно 
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говорить о формировании полезной привычки искать, находить, погружаться 
в работу и получать результат. Постепенное наращивание времени активной со-
знательной деятельности с материалом позволяет ребенку последовательно раз-
вивать навыки работы, совершенствовать моторные и сенсорные способности, 
формировать знания и умения. Интерес к выполняемой работе снимает проблему 
поведенческих искажений: ребенок расслабляется, становится открытым для 
контактов и восприимчивым к обучению. 

Из нашей практики можем говорить о том, что этот этап может занимать пе-
риод до десяти недель. Первые признаки сосредоточенности можно наблюдать 
в первые два-три занятия, когда ребенок задерживает внимание на работе хотя 
бы на две-три минуты. Более продолжительное внимание отмечается во второй 
половине курса, рассчитанного на 2-3 месяца. В этом случае ребенок демонстри-
рует способность выполнить до конца хотя бы одно упражнение, не отвлекаясь. 
Безусловно, определяющую роль в рамках терапии играет подготовленная среда, 
содержащая достаточное количество стимулов к активной деятельности. Инте-
рес ребенка к предмету деятельности является ключевым фактором. 

Формат проводимой работы рассчитан на два этапа: педагогическую диагно-
стику и курс педагогической терапии из 10 занятий, проводимых 1 раз в неделю. 
Рекомендуется также проведение повторных курсов. Следует отметить, что да-
леко не все родители оказываются готовы участвовать в работе, меняться вместе 
с ребенком и выдерживать данный ритм. Поэтому лишь одна треть наших посе-
тителей завершает полный курс, достигая реальных улучшений. Положительная 
динамика по результатам первого завершенного курса работы отмечены в таких 
областях, как нормализация поведения и социальная адаптация ребенка (в 81 % 
случаев) и внимание (в 75 % случаев). Хорошие результаты получены в области 
развития самостоятельности, зрительного восприятия и математического мыш-
ления (по 50 % соответственно). В этой связи важно отметить, что первичные 
результаты, свидетельствующие о достигаемых улучшениях, наблюдаются в пе-
риод с 3 по 9 занятие, т.е. процесс нормализации протекает исключительно ин-
дивидуально. Это означает, что невозможно заранее предсказать, когда, в какой 
области и с какой интенсивностью будут наблюдаться изменения. Можно лишь 
сделать осторожное предположение, что минимальным порогом прохождения 
Монтессори-терапии, после которого можно ожидать положительных результа-
тов, является третье-четвертое занятие (т.е. не менее 1 месяца совместной интен-
сивной работы с ребенком и родителями). 

В качестве иллюстрации можно привести пример девочки 5 лет, направленной 
на Монтессори-терапию с диагнозом СДВГ. Ребенок проходил курс Монтес-
сори-терапии на протяжении 4 месяцев с небольшими перерывами. Диагностика 
показала хорошее развитие моторных и сенсорных функций, некоторое отстава-
ние в развитии математических представлений: ребенок не мог сосчитать пред-
меты до 3, совсем не узнавал цифр. В речепроизводстве также были отмечены 
небольшие лакуны. Реакция на обращенную речь не всегда была адекватной. 
Значительные проблемы были связаны с функцией внимания: ребенок не мог 
остановиться на чем-либо, работа прерывалась или наблюдался полный отказ от 
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нее. Самые массивные проблемы обнаруживались в социальном поведении и 
детско-родительских отношениях: капризы, демонстративный отказ от общения 
и соблюдения правил, непослушание, манипулирование взрослыми, крик, слезы, 
агрессия. Со стороны родителей – уговоры, потакания капризам, обещания вы-
полнить желания ребенка, одергивания, резкий тон голоса, завышенные требо-
вания при одновременной заниженной оценке общих способностей ребенка. 

В течение курса велись регулярные наблюдения за поведением ребенка. Ре-
зультаты заносились в таблицу по шкале от 1 до 4 в интервале от «выраженного 
агрессивного поведения» до «спокойного уравновешенного поведения». Так, 
кривая показала, что первичная агрессия постепенно уменьшалась и казалась 
практически преодоленной к середине курса. Однако к середине второй поло-
вины курса произошел значительный возврат всеотрицающего, негативного от-
ношения, после которого ситуация полностью стабилизировалась, и курс был 
закончен успешно. Итак, к концу первого курса отмечено соблюдение ребенком 
правил, стабильно положительное поведение. Наблюдалась высокая мотивация 
к деятельности. В когнитивном развитии и развитии математического мышле-
ния отмечены такие положительные сдвиги, как овладение навыком четкого 
определения количества в диапазоне от 1 до 10, уверенное распознавание и гра-
фическое обведение цифр от 1 до 9, выстраивание числового ряда, верное соот-
несение количества с цифрами от 1 до 10. Отмечался очень высокий уровень 
концентрации внимания. Закреплением и подтверждением нормализации стал 
второй курс, пройденный спустя пару месяцев уже без проблем в области соци-
ализации и внимания. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем эффективность метода Монтессори-тера-
пии в работе с детьми с нарушениями в социальном, когнитивном и речевом раз-
витии. Перспективным видится применение рамочных подходов Монтессори-те-
рапии при адекватном дидактическом сопровождении в области развития внима-
ния, самостоятельности и мышления у подростков и юношества. 
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