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Анализ возможности развития ответственности учащихся  

за глобальные проблемы человечества 

В статье рассматриваются данные социологического опроса об ответственности людей за глобальные экологиче-

ские проблемы человечества. В ходе исследования автор выяснил, что абсолютно все опрошенные знают о существова-

нии глобальных экологических проблем. Более половины респондентов понимают и принимают важность ответствен-

ного отношения к окружающей среде и личного вклада каждого гражданина в сохранении нашей планеты. Направлени-

ями переубеждения второй половины респондентов автор видит в том, чтобы распространение информации было пози-

тивным и начиналось ещё в дошкольный период, подкрепляясь в повседневной деятельности элементами экологической 

культуры. Причем, наибольшее значение имеет ответственное отношение педагога в плане подбора экологического со-

держания в рамках своей деятельности, выбор методов и средств преподавания и отслеживания результатов. 

Ключевые слова: глобальная ответственность, экологическое воспитание, школьная география, глобальные 

экологические проблемы, педагогические ресурсы, социологический опрос.  

 

Maria Valerievna Bragina 

Yaroslavl 

Analysis of the possibility of developing students' responsibility  

for global problems of humanity 

The article examines the data of a sociological survey on the responsibility of people for global environmental problems 

of mankind. In the course of the study, the author found out that absolutely all respondents are aware of the existence of global 

environmental problems. More than half of the respondents understand and accept the importance of a responsible attitude to 

the environment and the personal contribution of each citizen to the preservation of our planet. The author sees the directions 

of persuasion of the second half of the respondents in the fact that the dissemination of information should be positive and 

begin even in the preschool period, supported in daily activities by elements of environmental culture. Moreover, the most 

important thing is the responsible attitude of the teacher in terms of the selection of environmental content within the framework 

of his activities, the choice of methods and means of teaching and tracking the results. 

Keywords: global responsibility, environmental education, school geography, global environmental problems, pedagog-

ical resources, sociological survey. 

 

Вопросами воспитания глобальной ответствен-

ности людей в нашей стране активно занимаются 

И.М. Пушкина, Е.Н. Бекетова, П.А. Водопьянов, 

Н.Г. Тарасенко, А.А. Ярулов и другие. В предыду-

щие исторические эпохи идеей воспитания глобаль-

ной ответственности занимались представители фи-

лософии русского космизма: Н.А. Бердяев [2], 

В.И. Вернадский [4], К.Н. Вентцель [3], В.С. Соло-

вьев [10], Н.К. и Е.И. Рерих [8], Н.Ф. Федоров, 

Н.Г. Холодный, К.Э. Циолковский [12], А.Л. Чи-

жевский и др. Дело в том, что русский космизм, 

сформировавшись в русле европейской философии 

к концу XIX века и являясь неотъемлемой частью 

мирового космизма, (где человек, человечество, 

природа и Вселенная рассматриваются как единое 

целое), обладал своими специфическими чертами. В 

нем самобытные ценности отечественной истории и 

культуры гармонично соединились с научными кон-

цепциями о Мире. Мир – это единая, целостная, вза-

имосвязанная и взаимозависимая система «Человек 

– Человечество – Природа – Космос». Главная осо-

бенность русского космизма состояла не в созерца-

тельном отношении человека к Земле и Вселенной, 

а в формировании его активной позиции, поскольку 

человек призван творчески преобразовывать Мир. 

Именно в рамках русского космизма в начале XX 

века зародилось понимание ответственности разума 

за разрешение противоречий между человеком, че-

ловечеством, природой (человек – созидатель, а не 

разрушитель), поэтому космистами особо подчерки-

вался приоритет нравственного воспитания, а совер-

шенствование человека, по их мнению, является ос-

новной задачей педагогики [7, С.73]. 

Данный аспект важен, так как в русском обра-

зовании прочно углубились корни ответственного 

отношения к окружающей среде. Правда, понятие 

глобальной ответственности еще шире. Сюда вхо-

дит ответственность за природу (экологическая от-

ветственность), сохранение биосферы и ноосферы, 

т.е. жизни на планете во всех ее проявлениях, за ре-

шение всех глобальных проблем, созданных челове-

ческой цивилизацией. Глобальная ответственность 

является способом поддержания мира (целостности 

общества и общественного согласия, социальной 

справедливости и усовершенствования обществен-

ных отношений), сохранения Земли как общего 

Дома для всех жителей планеты, где люди – одна се-

мья, и каждый человек должен активно участвовать 
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в мироустройстве. Глобальная ответственность 

означает нравственную установку человека, осно-

ванную на глубоком понимании смысла и послед-

ствий своей деятельности на планете [5, С. 350]. 

В системе образования остро стоят задачи: до-

биться появления глобальной ответственности у 

каждого человека и заставить каждую отдельно 

взятую личность начать сопереживать и задумы-

ваться над мировыми проблемами человечества. 

Варианты решения данных целей кроются в причи-

нах появления этих трудностей взаимоотношений 

с природой. Главные причины возникновения гло-

бальной экологической проблемы кроются в ду-

ховной культуре, состоянии мировоззрения лично-

сти. Именно мировоззрение определяет характер 

отношений человека к окружающему миру. Пора-

зивший общество духовный кризис обусловливает 

необходимость дальнейшего исследования про-

блемы экологизации мировоззрения человека с це-

лью наполнения его новым ценностно-смысловым 

содержанием. Экологизация мировоззрения пред-

полагает проникновение в сознание человека эко-

логических идей, понятий, стратегий и технологий 

взаимодействия с природой [11, С. 179]. 

В последнее время очень многие ученые за-

трагивают вопросы глобальных проблем, но у лю-

дей зачастую формируется некая резистентность 

по отношению к ним, им кажется, что эти вопросы 

их не касаются, что они где-то далеко. Это спо-

двигло автора данного исследования изучить отно-

шение людей к глобальным проблемам и вывить 

уровень их ответственности за последствия хозяй-

ственной деятельности человека. Степень актуаль-

ности исследуемого вопроса обусловлена необхо-

димостью «взращивания» ответственного отноше-

ния и поведения людей, начиная со школьного воз-

раста, к окружающей среде, её богатствам.  

Основной метод исследования – это опрос ре-

спондентов в возрасте от 0 до 60 лет, а вспомога-

тельные методы – анализ информационных источ-

ников, статистическая обработка данных и т.д. Ба-

зой исследования послужили ответы 122 респон-

дентов. Анкета была составлена автором исследо-

вания и содержала следующие вопросы: предлага-

лось указать свой пол и возраст, выбрать какие гло-

бальные проблемы человечества знают респон-

денты, ответить чувствуют ли они, что указанные 

проблемы каким-то образом их затрагивают, счи-

тают ли они, что они могут повлиять на данные 

проблемы и на решение глобальных проблем, вы-

сказать свое мнение о том, что может повлиять на 

решение данных проблем, а также как можно сфор-

мировать глобальную ответственность людей за 

последствия глобальных проблем. 

В данном исследовании приняли участие 122 

человека (Рис. 1), из которых 79 человек (65%) 

женского пола, 43 – мужчины (35% соответственно 

от общего количества). 

 
Рис. 1. Пол респондентов исследования 

 

Опрос проводился в образовательных учре-

ждениях города Ярославля, поэтому возраст ре-

спондентов варьируется от 11 до 60 лет (Рис. 2). 

Наибольший процент опрошенных в исследовании 

людей представляют собой школьники и студенты 

– 78% (95 человек), оставшиеся 22% представлены 

педагогическими сотрудниками. 

 
Рис. 2. Возраст респондентов опроса 
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Выбор такой аудитории был обусловлен целью 

исследования – оценить осведомленность учащихся 

школ и высших учебных заведений о глобальных 

проблемах человечества, а также выраженность их 

ответственности перед ними. Естественным было 

предположить, что главным источником информа-

ции об этом вопросе для обучающихся являются 

представители педагогических профессий, но для 

этого и они должны быть осведомлены о глобаль-

ных проблемах. В результате гипотезу исследования 

можно сформулировать следующим образом – обу-

чающиеся и сотрудники образовательных учрежде-

ний должны быть осведомлены о глобальных про-

блемах человечества и, как следствие, принимать на 

себя ответственность за состояние окружающей 

среды и последствия хозяйственной деятельности 

человека в мировых масштабах. 

И данная гипотеза была подтверждена резуль-

татами анкетирования, которые показали, что нет 

ни одного респондента из опрошенных, который 

бы не знал о существовании хотя бы одной миро-

вой проблемы, касающейся взаимоотношений че-

ловека с окружающей средой (Рис. 3, см стр. 11). 

Наибольшее количество респондентов осве-

домлено о катастрофическом загрязнении окружа-

ющей среды (95% опрошенных). Порядка 76% лю-

дей, принимающих участие в опросе, показали, что 

они знают о существовании демографических про-

блем и проблем предотвращения войн и вооружен-

ных конфликтов. 72% опрошенным знакома про-

блема глобального потепления (или наличия пар-

никового эффекта). Около 70% знают про дефицит 

чистых водных ресурсов. 64% респондента при-

знают проблему исчерпания природных ресурсов.  

58% респондентов знакома проблема предот-

вращения распространения заболеваний. Про озо-

новые дыры догадываются 57%. Проблема обеспе-

чения человечества ресурсами была отмечена 43% 

опрошенных. Около 40% из принимающих в 

опросе людей знают про продовольственную про-

блему в мире и проблемах преодоления отсталости 

стран и использования ресурсов Мирового океана. 

36% респондентов знакома энергетическая про-

блема. И только 32% опрошенных осведомлены о 

снижении биоразнообразия.  

Среди респондентов 83% признают, что лично 

на себе ощущают последствия глобальных про-

блем, перечисленных выше, и лишь 17 % – не заме-

чают этого воздействия (Рис. 4). 

 
Рис. 3. Личное ощущение глобальных проблем  

респондентами 

 

На вопрос о возможности лично повлиять на 

глобальные проблемы более половины (61%) опро-

шенных ответили утвердительно, то есть они счи-

тают, что могут изменить степень негативного вли-

яния человечества на окружающую среду. 39% ре-

спондентов скептически относятся к такой возмож-

ности, ответив отрицательно (Рис.5). Видимо, они 

не видят путей решения глобальных проблем или 

возможности для личного вклада в изменение ве-

щей в лучшую сторону. 

И при этом, все респонденты в следующем во-

просе отдали свои голоса за возможные пути реше-

ния глобальных проблем. Такое положение вещей 

говорит, скорей всего, о несформированности от-

ветственного отношения к серьезным вопросам. 

 
Рис. 4. Возможность личного влияния на глобальные проблемы 
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Рис. 5. Результаты осведомленности респондентов о глобальных проблемах человечества 
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Рис. 6. Возможные пути решения глобальных проблем 

 

По результатам опроса о возможных направ-

лениях решения глобальных проблем голоса ре-

спондентов распределились следующим образом:   

1) 85% опрошенных считают эффективным 

вариант «ответственное отношение каждого чело-

века к среде обитания, своим потребностям и т.д.». 

И это лишний раз подтверждает и актуальность вы-

бранной нами темы исследования, и значимость 

данного пути; 

2) 74% проголосовали за «волонтёрское дви-

жение» (уборка территорий, раздельный сбор му-

сора и т.д.). К счастью, в последнее время в нашей 

стране этому направлению уделяется огромное 

внимание: создаются возможности для волонтер-

ства, меры государственной поддержки людей, 

участвующих в этом виде социально-одобряемой 

деятельности и т.д.; 

3) 67% респондентов отдали свои голоса за 

«просвещение людей о проблемах и путях их реше-

ния». Такой высокий процент подтверждает значи-

мость данного варианта, а в условиях ответов по 

предыдущему вопросу, где 39% людей не считают 

возможным влиять на глобальные проблемы, ста-

новится очевидным, что существующего осведом-

ления масс народа недостаточно для практического 

применения этих знаний; 

4) 58% опрошенных признают, что одним их 

наиболее эффективных путей решения глобальных 

вопросов является «активное участие людей в поис-

ках решений». И этот процент очень близок к про-

центу людей, которые считают возможным повли-

ять на ситуацию в позитивном ключе (61%). Здесь 

явно прослеживается корреляционная взаимосвязь; 

5) менее половины респондентов (47%) вы-

бирают вариант «создание специальных комитетов 

и комиссий по решению проблем). 

Такое положение вещей не может не радовать: 

это значит, что обучающиеся (а их, напомним, 

было 78% от всех респондентов) все-таки выби-

рают «ответственное отношение каждого человека 

к среде обитания». Как же сформировать его? На 

этот вопрос люди, принимающие участие в опросе, 

ответили следующим образом (Рис. 7):  

1. 78% респондентов считают, что ответ-

ственное отношение к среде обитания можно сфор-

мировать в семье; 

2. 69% признают, что глобальная ответствен-

ность впитывается при просветительской деятель-

ности в образовательных учреждениях (через по-

дробное объяснение причин возникновения гло-

бальных проблем); 

3. 66% опрошенных проголосовали за то, что 

для формирования ответственного отношения к 

столь серьезным вопросам необходимо наличие за-

конодательной базы (штрафов за нарушения эколо-

гических норм и правил); 
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4. 65% респондентов считают, что «проект-

ная и инновационная деятельность в школах, вузах, 

СПО и НИИ по поиску решения глобальных про-

блем человечества» – эффективная мера, поэтому 

стоит внедрять её и использовать на практике; 

5. 62% уверены, что «активная пропаганда в 

средствах массовой информации» поможет сфор-

мировать глобальную ответственность за неблаго-

приятные последствия мировых проблем; 

6. 53% посчитали, что «активное привлече-

ние к волонтерской деятельности» также способно 

развить ответственность людей не только за свое 

поведение и деятельность, но и за общечеловече-

ские проявления; 

7. 2% респондентов ответили, что глобаль-

ную ответственность невозможно сформировать, 

так как это личное дело каждого. К счастью, этот 

процент очень мал.  

 

 
Рис. 7. Результаты опроса населения о путях формирования глобальной ответственности людей за 

последствия глобальных проблем 

 

Таким образом, можно увидеть, что большая 

часть респондентов считают, что просвещение и ак-

тивная экологическая составляющая деятельности 

могут существенным образом изменить положение 

в лучшую сторону. Это подтверждает выводы и дру-

гих исследователей, которые также пришли к заклю-

чению, что происходящие в мире природно-техно-

генные и антропогенные катаклизмы приводят к 

тому, что в общественном и научном сознании 

сформировалось устойчивое убеждение, что ника-

кие технические новшества не могут улучшить со-

стояние природы, если общество, государство и 

сами люди не будут сознательно стремиться соблю-

дать экологические требования и принимать дея-

тельное участие в практическом разрешении про-

блем экологической направленности [13, С. 200]. 

Как этого добиться, если практика показы-

вает, что отечественная система образования зна-

чительно отстала от мирового сообщества в обес-

печении граждан разного возраста знаниями, навы-

ками и ценностными ориентациями, необходи-

мыми для жизни в мире экологических проблем? 

[1, С. 49]  

Возможно, выходом из сложившейся ситуации 

будет перенимание опыта экологизации образова-

ния в зарубежных образовательных учреждениях. 

Например, Евгения Ядрихинская, Малика Ашимова, 

Айшан Шиныбекова и Альмагуль Тастемирова счи-

тают, что для того, чтобы процесс формирования 

глобальной ответственности у обучающихся был 

эффективным, перед высшим учебным заведением 

должны быть поставлены следующие задачи:  

1) сформировать позитивное отношение к гло-

бальному ответственному поведению в целом и в 

конкретной сфере профессиональной деятельно-

сти, осознанное восприятие и принятие ответствен-

ности перед глобальными проблемами, предъявля-

емой обществом;  

2) сформировать у будущих специалистов зна-

ния о глобальной ответственности, о сути прав и 
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обязанностей, ценностях, морали, нормах поведе-

ния, нравственности, допустимых и неприемлемых 

социальных действиях; крайне необходимо разви-

вать у обучающихся глобальное мышление и гло-

бальную компетентность;  

3) создать условия, обеспечивающие развитие 

и саморазвитие личности будущего специалиста 

[15, С. 3]. 

Данные рекомендации можно смело «перено-

сить» и на другие ступени нашей отечественной 

образовательной системы.  

Из опыта, описанного Вероникой Боа Ман-

силлой и Энтони Джексоном, можно позаимство-

вать 4 существенных вопроса, на которые должен 

отвечать любой преподаватель или воспитатель, 

разрабатывающий экологическое содержание 

своих занятий: 

1. Какие темы наиболее важны для преподава-

ния? 

2. Что именно учащиеся вынесут из занятия, 

проекта, посещения мероприятия или всего курса? 

3. Что учащиеся будут делать, чтобы 

научиться (практический аспект)? 

4. Как мы узнаем, что они добиваются про-

гресса? [14, С. 53] 

При таком подходе будет более осознанное 

преподавание материала, касающегося различных 

вопросов глобальной ответственности учащихся. 

Акцентуация не только на содержании, но и на ме-

тодах реального применения (воплощения) в 

жизни знаний и отслеживание результативности 

применения данных техник, в свою очередь, не мо-

жет не сказаться на образовательных результатах 

воспитуемых, закладывающих фундамент экологи-

ческой культуры личности.  

Как отмечает И.М. Пушкина, идея формиро-

вания глобальной ответственности делает необхо-

димым ориентировать образовательный процесс на 

подготовку молодых людей к решению глобальных 

проблем, на духовно-научное освоение окружаю-

щего мира, на воспитание нравственных качеств, 

отвечающих императиву выживания и устойчи-

вого развития человеческой цивилизации. Так как 

устойчиво и динамично развивающееся общество 

могут построить только современно образованные 

люди, способные гибко и разумно реагировать на 

постоянные и быстрые изменения, обладающие 

развитым чувством ответственности как за свою 

судьбу, судьбу своей страны, так и за судьбу пла-

неты [7, С. 71]. 

В заключении хотелось бы отметить, что ги-

потеза нашего исследования подтвердилась – уча-

щиеся образовательных учреждений осведомлены 

о наличии глобальных проблем человечества. Цель 

данной работы также достигнута – удалось оценить 

степень осведомленности респондентов о мировых 

проблемах и их личную заинтересованность в воз-

можных путях развития глобальной ответственно-

сти за общемировую деятельность человечества. В 

качестве дальнейших перспектив исследования 

данного вопроса автор намерен изучить педагоги-

ческие возможности всестороннего воспитания 

глобальной ответственности обучающихся в шко-

лах и вузах средствами образовательной системы 

России. Тем более, что ряд отечественных авторов 

(например, И.С. Синицын [9], С.Е. Купцов [6] и 

др.) уже разрабатывают похожие вопросы.  

Подводя итоги исследования, наиболее эф-

фективными направлениями для развития ответ-

ственности учащихся за глобальные проблемы че-

ловечества представляются следующие: 

1. Экологическое образование и просвеще-

ние преподавательского состава. 

2. Планирование и организация экологиче-

ского образования обучающихся. 

3. Создание позитивного отношения к гло-

бальному ответственному поведению в целом, в 

том числе через средства массовой информации и 

социальные сети. 

4. Семейное воспитание ответственного от-

ношения к окружающей среде. 

5. Активное распространение волонтерской 

деятельности. 
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Национально-культурная специфика в процессе обучения иностранному языку 

(на примере обучения немецкому языку) 

Произошедшая в отечественном образовании смена парадигмы иноязычного образования ориентирует на соизу-

чение языков и культур, что в свою очередь требует включения в содержание образования знания национально-куль-

турной специфики страны изучаемого языка. В статье анализируется репрезентативность национально-культурной 

специфики немецкоязычных стран в современных УМК по немецкому языку для основного общего образования и 

поднимается проблема усвоения современными школьниками обозначенной специфики. В связи с этим предлагается 

методико-педагогическое направление решения поставленной проблемы, представленное методической схемой обу-

чения. Описываемая методическая схема основывается на ведущих в современной методике обучения иностранным 

языкам подходах и принципах обучения, содержит формы и актуальные сегодня методы работы. Национально-куль-

турная специфика рассматривается в статье как основа для формирования других социально- и государственно-зна-

чимых качеств личности подрастающего поколения. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, национально-культурная специфика, немецкий язык, культура 

немецкоязычных стран, методическая схема обучения.  
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Shadrinsk  

National and cultural specifics in learning a foreign language  

(on the example of learning German) 

The paradigm in foreign language education focuses on the co-study of languages and cultures requiring national and 

cultural specifics of the country. The article analyzes the representativeness of the national and cultural specifics of German-

speaking countries in modern German language learning kits for basic general education and raises the problem of assimilation 

by modern schoolchildren of the designated specifics. The paper presents a methodological training scheme based on modern 
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specificity is considered as the basis for the formation of other socially and state-significant personality qualities of the younger 

generation. 
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Введение. В привычном для отечественной 

системы образования учебном предмете «Ино-

странный язык» находят сегодня новый воспита-

тельно-образовательный потенциал, который 

наряду с традиционным для предмета формирова-

нием иноязычной коммуникативной компетенции, 

как способности и готовности к общению на ино-

странном языке, ориентируется на соизучение 

языка и культуры. Смена социокультурного кон-

текста иноязычного образования привела к повы-

шению аксиологичности предмета не только в ас-

пекте общей образованности, но и самообразова-

тельной функции и, как следствие – росту профес-

сиональной значимости и конкурентоспособности 

на рынке труда.  

На современном этапе развития иноязычного 

образования к традиционным целевым установкам 

обучения иностранному языку в школе добавляются: 
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– включение школьников в «диалог культур»; 

– освоение универсальных учебных действий; 

– формирование и развитие функциональной 

грамотности с использованием средств иностран-

ного языка [3; 4; 15; 17].  

Расширение социально-воспитательных 

функций иноязычного образования приводит к все 

большему использованию его для формирования 

российской гражданской идентичности [5; 8]. 

Вышеперечисленные направления реализа-

ции потенциала иноязычного образования не воз-

можны без знания национально-культурной специ-

фики изучаемого языка, так как именно такие зна-

ния составляют основу реализации обозначенных 

ранее целевых установок, что и составляет акту-

альность исследуемой проблемы. 

Научная новизна заключается в обосновании 

необходимости изучения национально-культурной 

специфики немецкоязычных стран (на примере 

Германии и Австрии) в процессе изучения немец-

кого языка в массовой школе и выявлении путей ее 

результативного усвоения. 

Практическая значимость заключается в 

описании апробированной методической схемы 

обучения немецкому языку, ориентированной на 

изучение национально-культурной специфики 

немецкоязычных стран (Германия и Австрия), для 

экстраполяции в массовую отечественную школу. 

Цель исследования: выявить репрезентатив-

ность социально-культурной специфики немецко-

язычных стран (Германии и Австрии) в действую-

щих учебно-методических комплектах по немец-

кому языку для средней ступени ООО и, с учетом 

выявленного уровня знаний, практически прове-

рить методическую схему работы по повышению 

знаниевой составляющей национально-культурной 

специфики немецкоязычных стран. 

Цель исследования определила следующие 

задачи: 

1. Выявить репрезентативность национально-

культурной специфики немецкоговорящих стран в 

действующих учебно-методических комплектах 

(УМК) по немецкому языку для средней ступени 

ООО, как составляющего компонента в содержа-

нии образования в изучении немецкого языка. 

2. Выяснить уровень владения обучаемыми 9 

класса массовой школы социально-культурной 

спецификой немецкоязычных стран.  

3. Описать апробированную методическую 

схему работы над повышением знаниевой состав-

ляющей относительно национально-культурной 

специфики немецкоязычных стран.  

4. Показать перспективность применения зна-

ний национально-культурной специфики для фор-

мирования других социально-значимых качеств 

личности обучаемого. 

Увеличение интенсивности межъязыковых и 

межкультурных контактов придало стимул росту 

исследований в области национально-культурной 

специфики стран, языки которых изучаются. Зна-

чительный вклад внесли лингвисты, психолингви-

сты и социальные психологи, сфокусировавшие 

внимание на особенностях процесса общения пред-

ставителей разных культур. Они пришли к выводу, 

что национально-культурная специфика «... линг-

вокультурных общностей влияет на процесс обще-

ния, несомненно, сказывается на результатах и эф-

фективности на речевом и неречевом уровнях» [14, 

С. 3.]. Коллективом авторов в составе А.А. Леонть-

ева, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова была обозна-

чена система факторов из которых складывается 

национально-культурная специфика речевого об-

щения. К ней ученые отнесли: 

– культурные традиции народа, реализуемые в 

этикетных и стереотипных ситуациях общения, 

нормах и запретах;  

– общение на уровне социальных групп;  

– протекающие при различных видах деятель-

ности психические процессы;  

– факторы, связанные с тезаурусом (семанти-

ческим словарем) народа;  

– и, наконец, факторы, определяемые специ-

фикой языка [14, С. 9-10.].  

Последовавшие исследования добавили в этот 

список условия природной среды обитания (гео-

графические регионы, погодные условия и т.д.), 

материальную культуру, опыт и практику преды-

дущих поколений. 

Исследованию национально-культурной спе-

цифики уделялось внимание на разных уровнях и в 

различных аспектах: общей спецификой коммуни-

кации занимались Г.Д. Грачев, В.В. Красных, 

В.Г. Крысько, З.Д. Попова, Ю.А. Сорокин, 

И.А. Стернин, Е.Ф. Тарасов и другие. Теоретиче-

ские обоснования национального своеобразия язы-

ков представлены в трудах Н.Д. Арутюнова, 

В.В. Воробьева, В.Г. Гака, Ю.Н. Караулова, 

А.А. Киприяновой, Л.В. Лукиной, Е.А. Маклако-

вой, Б.А. Серебренникова, В.Н. Телия, С.Г. Тер-

Минасовой, А.А. Уфимцевой и многих других. Су-

ществуют более узкие исследования, например, 

национально-культурной специфики политиче-

ского дискурса [19] или лингвокультурологиче-

ской ценности образной лексики отдельного взя-

того национального языка [20]. 

В практике преподавания языков нацио-

нально-культурная специфика закрепилась с рас-

пространением изучения русского языка как ино-

странного. В методику обучения вошел термин 

«национальная ориентация» (1960-е гг.), оформи-

лась «методика национально-языковой ориентации 

Н.В. Вагнер» (1990-е гг.) и, наконец, сложился 

национально-ориентированный подход к обуче-

нию (начало XX в.), предполагавший «учет род-

ного языка учащихся или опора на него, учет род-

ной культуры учащихся и опора на нее, учет наци-

ональной психологии учащихся и национальных 

лингводидактических традиций» [13, С. 30]. В пе-

дагогической науке закрепился принцип нацио-

нальной обусловленности обучения. 
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В иноязычном образовании традиционно ис-

пользовались материалы страноведческого содер-

жания, при этом обязательно включался нацио-

нально-культурный компонент, чаще относив-

шийся к семантике. Но со временем учителя-прак-

тики все больше ориентировались на культуроло-

гическую направленность в обучении [11]. Вошед-

шая в практику обучения иностранным языкам 

национально-ориентированная методика основы-

валась на «сопоставлении сходных и несовпадаю-

щих явлений в двух языках (родном и изучаемом)», 

ее методическая ценность виделась в «повышении 

эффективности преподавания и увеличении объема 

изучаемого материала за счет использования межъ-

языкового сходства и снижения влияния интерфе-

ренции» [1, С. 158]. 

Новая онтология современного иноязычного 

образования определяется межкультурной пара-

дигмой, принципами многозначности и поликуль-

турности, социальной и академической мобильно-

стью обучаемых, ориентацией на практическое ис-

пользование иностранного языка в международном 

сотрудничестве, мультилингвальный контекст, 

постнациональную реальность и лингвокультур-

ную самоидентификацию личности [4; 7], [15; 17; 

18]. Знание национально-культурной специфики 

играет в обозначенных процессах важную роль, ис-

ходя из научно доказанного положения, что «окру-

жающая действительность отражается в нашем со-

знании, проявляется в речи. Языковая картина 

мира человека формируется на основании опреде-

лённых знаний и представлений, и для коммуника-

ции наиболее важными оказываются представле-

ния не индивидуальные, а общественные, то есть 

выработанные обществом в результате практик на 

протяжении столетий» [19, С. 99]. 

Исследовательская часть. 

Методы исследования национально-куль-

турной специфики в процессе обучения иностран-

ному языку базируются на общенаучных методо-

логических подходах, а именно: культурологиче-

ском, аксиологическом и системном, которые поз-

воляют комплексно рассмотреть эффективность 

преподавания и изучения национально-культурной 

специфики немецкоязычных стран в отечественной 

массовой школе. Ведущим подходом в исследова-

нии выступает культурологический подход, позво-

ляющий рассмотреть педагогический аспект через 

призму базовых культурологических понятий 

(культура, культурные образцы, культурные осо-

бенности, культурная специфика, нормы, ценности 

и т.д.). Обозначенный подход особенно актуален 

для языкового образования, в силу того, что язык 

является важным проявлением культуры народа, а 

образование воспринимается важной частью соци-

альной культуры общества. Использование обще-

научных методов –критического анализа и синтеза 

– обусловлены логикой исследования. К частнона-

учным методам относится культурно-лингвистиче-

ский анализ учебных материалов, представленных 

в учебно-методических комплектах (УМК). 

Базу исследования составили, с одной сто-

роны, анализ учебно-методических комплектов 

«Немецкий язык» для 8-9 классов авторов И.Л. Бим 

и Л.В. Садомовой (2010-2020 гг. издания) на репре-

зентативность национально-культурной специ-

фики таких стран как Германия и Австрия, с другой 

стороны, результативность серии занятий по 

немецкому языку с целевой установкой на повыше-

ние уровня знаний представленной в УМК нацио-

нально-культурной специфики немецкоязычных 

стран. Базой проведения практических занятий 

явилась МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Шадринска. Занятия с вышеуказан-

ной целевой установкой были разработаны для 

обучающихся средней ступени ООО (9 класс) и 

проводились в рамках тематики учебной про-

граммы по немецкому языку. 

Как уже было отмечено выше, современной 

ключевой задачей в обучении немецкому языку яв-

ляется соизучение родного языка обучаемого (в 

нашем случае – русского языка) и немецкого языка. 

В соответствии с современными нормативными пе-

дагогико-методическими документами соизучение 

должно быть реализовано через комплексное изу-

чение немецкого языка, культуры, истории немец-

коговорящих стран (Германии и Австрии), их тра-

диций и реалий. В процессе освоения немецкого 

языка и немецкоязычной культуры учитель оказы-

вает содействие обучающимся в понимании роли 

немецкого языка и народов на нем говорящих в об-

щемировой культуре, путем обучения анализу и 

сравнению включает школьников в межкультур-

ный диалог. Итогом такого обучения должно стать 

формирование толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, способность обучающе-

гося к собственному культуротворчеству на основе 

усвоенных образцов иных культур. 

Первым шагом к формированию такой слож-

ной компетенции становится знание национально-

культурной специфики немецкого языка. В узком 

смысле национально-культурная специфика пони-

мается как «полное или частичное несовпадение 

тех или иных компонентов значения вербального 

знака, обусловленное особенностями восприятия 

окружающей действительности той или иной линг-

вокультурной общности» 10, С. 129. В лингво-

культурологии термин используется с семантиче-

ским расширением: приверженность определен-

ным культурным ценностям, традициям и обы-

чаям, ориентация на специфические механизмы 

принятия решений, а также соблюдение определен-

ных правил поведения, глубоко укоренных в наци-

ональной культуре 12. 

Исходя из требований Программы и ФГОС обу-

чающиеся на этапе ООО (8-9 класс) должны обладать 

ясным пониманием национально-культурного насле-

дия страны, чей язык они изучают, и уметь истолко-

вывать различные аспекты иноязычной культуры в 

контексте своей собственной культуры.  

Анализ УМК по немецкому языку авторов 

И.Л. Бим и Л.В. Садомовой (2010-2020 гг. издания) 
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за 8 и 9 классы показал наличие в содержании об-

разования следующий национально-культурной 

специфики: 

в страноведческом аспекте представлены: 

– географическое положение ФРГ, страновед-

ческие реалии Германии; достопримечательности 

отдельных городов (столица Баварии Мюнхен, сто-

лица ФРГ Берлин), реки Германии с акцентом на 

романтическую долину Рейна (8 кл.). Предоставля-

емая информация интегрируется с совершенство-

ванием умения работать с картой Германии (зада-

ния по нахождению географических объектов, фе-

деральных земель, крупных городов и т.д.) (9 кл.); 

– ведущие немецкие промышленные предпри-

ятия и концерны, процесс роботизации в немецкой 

промышленности (9 кл.). 

В социальном аспекте представлены: 

– возможности и особенности отдыха моло-

дежи и подростков в Австрии и Германии, особен-

ности школьной системы образования в ФРГ (типы 

школ, система оценивания, набор школьных пред-

метов) (8 кл.); особенности жизни и проблем моло-

дежи в Германии (9 кл.) 

– актуальная молодежная тематика: свобод-

ное время (возможности времяпрепровождения, 

что читают немецкие школьники) (9 кл.); выбор 

профессии (выбор учебного заведения для продол-

жения образования, выбор профессии, положение 

молодежи в современном обществе, морально-

нравственные проблемы поведения) (9 кл.); 

– средства массовой информации в Германии 

и их роль в обществе (9 кл.); 

– чтение и читательские предпочтения у раз-

ных возрастных групп немецкого общества (9 кл.). 

В разряде бытовых/национальных особенно-

стей представлены: 

– особенности поведения на вокзалах Герма-

нии (8 кл.);  

– евро, как основная валюта Германии, Ав-

стрии и ЕС (8 кл.); 

– каталоги ведущих немецких издательств пе-

чатной продукции (9 кл.); 

– телефон доверия для молодых людей в Гер-

мании (9 кл.); 

– деятельность центров досуга в Германии (9 

кл.);  

– статистические данные по результатам анке-

тирования, касающиеся общих жизненных вопро-

сов и жизненных приоритетов (9 кл.);  

– популярные у немецкой молодежи профес-

сии (9 кл.); 

–система профессионального образования в 

Германии (9 кл.); 

– кумиры немецкой молодежи (9 кл.); 

– программы немецкого телевидения (9 кл.); 

– школьная газета в Германии (9 кл.). 

В лингвистический аспект включены:  

– речевой этикет при совершении покупок, за-

казе еды в кафе и ресторане (8 кл.); анализ прочи-

танного художественного произведения и выраже-

ние собственного мнения о прочитанном (9 кл.);  

– слова-реалии, отражающие особенности 

быта, системы образования, телевидения, профес-

сии и т.д. (8-9 кл.); 

– аутентичные газетные объявления о поиске 

работы, статьи из популярных немецких и австрий-

ских газет и журналов для ознакомительного чте-

ния (9 кл.); 

– отрывки из произведения Г.А. Бюргера 

«Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen», инфор-

мация о Б. Брехте и отрывки из его произведения 

«Geschichten von Herrn Keuner» (8 кл.); общее зна-

комство с немецкой классикой в произведениях 

И.Ф. Гете, Г. Гейне, Ф. Шиллер (9 кл.). 

В литературном аспекте привлекает внимание 

книга для чтения (авторы И.Л. Бим, Е.В. Игнатова. 

Немецкий язык. Книга для чтения. В 3 частях. 7-9 

классы. Москва, Изд-во: Просвещение, 2021 г. вы-

пуска), содержание которой представляет разные 

литературные жанры: народные сказки, легенды, 

предания, рассказы, истории, анекдоты, небылицы, 

отрывки из романов для подростков, и т.д. Особое 

внимание с точки зрения выбранного исследования 

привлекают изложенные в книге для чтения 

шванки (нем. Schwank – от средневерхненемецкого 

«swanc» в переводе «веселая идея»), типично 

немецкие небольшие юмористические рассказы в 

прозе или стихах, сатирического или назидатель-

ного характера, высмеивающие человеческие сла-

бости и социальные пороки. 

В методическом аспекте широко представ-

лена проектная методика: как краткосрочные про-

екты по вышеперечисленной тематике (8-9 кл.), так 

и долгосрочный проект, например, по составлению 

разговорника немецкого языка (8 кл.).  

В целом анализируемые УМК дают учителю 

большие возможности по организации проектной 

деятельности как на уроках, так и во время прове-

дения внеклассных мероприятий. Опираясь на 

принципы опоры на родной язык и культуру, пуб-

личности представления полученных результатов, 

индивидуальный и групповой подход в реализа-

ции, проекты направлены на познание культурных 

особенностей стран изучаемого языка путем по-

иска и систематизации необходимой информации, 

а также сравнения особенностей родной и иноязыч-

ной культуры. 

Реализация принципа наглядности обучения 

происходит в описываемых УМК при помощи 

схем, графиков, таблиц, географических карт, ил-

люстрирующих текстовую информацию страно-

ведческого, лингвистического, социального и т.д. 

характера. Авторы учебников использовали фото-

графии достопримечательностей городов Герма-

нии и Австрии, художественные иллюстрации про-

изведений немецких писателей. Аудиоприложения 

являются неотъемлемым компонентом УМК для 8 

и 9 классов, они представлены в формате CD и MP3 

и содержат аудиозаписи текстов и диалогов для 

развития умений аудирования. Большая часть ма-

териалов для аудирования опирается на социокуль-

турную и лингвострановедческую информацию о 
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Германии и Австрии. В аудиоприложение вклю-

чено также несколько аутентичных песен с легким 

приятным ритмом, лингвистическим содержанием 

средней степени сложности. Это позволяет полу-

чить определенную осведомленность о музыкаль-

ной культуре немцев. 

Таким образом, исходя из представленного 

перечня изучаемой на ступени ООО (8-9 кл.) тек-

стовой и аудиовизуальной информации, можно 

сделать вывод о достаточной репрезентативности 

социально-культурной специфики немецкоговоря-

щих стран, по крайней мере относительно ФРГ: она 

представлена в широком спектре от необходимых 

историко-географических знаний о стране изучае-

мого языка до фактов из повседневной жизни от-

дельных слоев общества (молодежи) и националь-

ных лингвистических особенностей (слова-реалии, 

этикетные и разговорные выражения, элементы 

молодежного сленга). 

Как было отмечено нами ранее, овладение 

немецким языком должно быть неразрывно свя-

зано с усвоением национально-культурной специ-

фики станы изучаемого языка. Последнее необхо-

димо для реализации так называемого «диалога 

культур», когда обучаемый непосредственно или 

опосредованно реализует межкультурную комму-

никацию. В свою очередь для полноценной реали-

зации процесса коммуникации необходимо знать, 

понимать и принимать культурно-национальные 

особенности другой нации. Процесс принятия во 

многом основывается на умении сопоставлять яв-

ления родной и иной культуры.   

С целью определить уровень владения нацио-

нально-культурной спецификой школьниками 9 

класса одной из массовых школ г. Шадринска сту-

денткой М.С. Коровиной был проведен входной 

лингвострановедческий тест «Deutschland im Fo-

kus: Kultur und Geographie». Составленные по мате-

риалам учебников 7-8 классов (авторы И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова) 20 вопросов теста отражали ас-

пекты культуры, географии и истории Австрии и 

Германии. При разработке заданий руководствова-

лись принципами четкости формулировок, посиль-

ности, возрастающей степени сложности, соответ-

ствием содержанию учебников, разнообразием 

предлагаемых вопросов (выбор одного правиль-

ного ответа, определение истинного/ложного вы-

сказывания и установление соответствия между 

предлагаемыми культурными объектами (напри-

мер, городами и их достопримечательностями)). 

Расчетное время выполнения составляло 30 минут. 

Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, пе-

реводился в процентное соотношение, оценивание 

зависело от количества набранных баллов: 85% и 

выше оценивалось на «5», от 75% до 85% – «4», от 

50% до 70% – «3». Обучаемые, набравшие по ре-

зультату теста менее 50% оценивались неудовле-

творительно. Результаты тестирования показали 

уровень знаний ниже заявленного в требованиях 

программы обучения: отсутствовали отличные 

оценки, всего 17% обучающихся получили оценку 

«4»; 50% получили оценку «3», 33% показали не-

удовлетворительные знания.   

Попутно были отмечены такие педагогиче-

ские характеристики обучаемых, как пассивность 

на занятии, отсутствие осознания актуальности 

знания национально-культурной спецификой 

немецкоязычных стран, преобладание внешней мо-

тивации в изучении немецкого языка. 

Полученные данные подтвердили актуаль-

ность исследования и необходимость разработки 

методической схемы, нацеленной на повышение 

уровня знаний в области национально-культурной 

спецификой немецкоговорящих стран. 

Основу методической схемы для повышение 

уровня знаний в области национально-культурной 

спецификой немецкоязычных стран составили ве-

дущие в современной методике обучения ино-

странным языкам подходы: социокультурный под-

ход, ориентированный на изучение языка в контек-

сте естественной среды его носителей и предпола-

гающий взаимодополняющее обучение языку и 

культуре [18] и лингвострановедческий, сконцен-

трированный на изучении языковых особенностей 

стран изучаемого языка, способствующий умению 

выражать свои мысли на немецком языке и таким 

образом лучше усваивать языковые и культурные 

знания. Лингвострановедческий подход путем 

сравнения оттеняет особенности своей националь-

ной культуры, а также знакомит с общечеловече-

скими ценностями 2. 

Ведущими принципами в изучении нацио-

нально-культурной специфики немецкоязычных 

стран были выбраны: 

Общенаучные: 

 принцип коммуникативности, реализуемый 

через ситуативность, наглядность, проблемность и 

новизну; 

 принцип построения исторического нарра-

тива, проявляющийся в ценностном значении ин-

формации, свидетельстве информации в пользу об-

щей теории, значении в свете последствий, раскры-

вающих другие факты, значении информации и не-

обычности; 

 принцип культуросообразности: ценност-

ный смысл и ценностная значимость содержания, 

отсутствие искаженных культуроведческих пред-

ставлений, возрастная приемлемость культуровед-

ческого материала, наличие социокультурного 

комментария, сочетание традиционного и актуаль-

ного 16. 

Общедидактические: 

 принцип учета возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, 

 принцип возрастающей степени сложности. 

Частнометодические: 

  аутентичность учебных материалов; 

  обеспечение наглядности (зрительной, 

текстовой, слуховой);  

  ситуативно-тематическая организация 

обучения; 
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  коммуникативная и социокультурная 

направленность обучения. 

Описываемая методическая схема реализует 

все известные в классической методике формы ра-

боты с обучающимися: индивидуальную, парную, 

групповую, фронтальную. 

Ведущие методы:  

коммуникативный метод, реализующий по-

стоянное практическое использование иностран-

ного языка на занятии;  

 лингвосоциокультурный метод как наиболее 

эффективный и основополагающий в реализации 

национально-культурной специфики. Этот метод 

объединяет грамматические и лексические струк-

туры языка с социокультурным компонентом; 

 интерактивный метод, дающий уникальную 

возможность учителю максимально разнообразить 

ход урока и творчески подойти к процессу обуче-

ния в целом, повысить интерес и мотивацию обу-

чаемых к теме. 

 метод проектов, выступающий ведущим в 

проанализированном УМК и реализующий основ-

ные сюжетно-тематические линии и методические 

направления, заложенные в немавторами.  

Приемы реализации перечисленных методов 

 задания коммуникативные, смыслоактуализиру-

ющие задания, задания по вербальному и невер-

бальному общению, игровые задания, ролевые 

игры и т.д. Отдельно выделяются приемы работы 

над немецкими лексическими единицами с нацио-

нально-культурной спецификой 9. 

На основе вышеперечисленных научных, ме-

тодических и педагогических положений студент-

кой М.С. Коровиной был проведен ряд фрагментов 

уроков для повышения знаниевой составляющей 

национально-культурной специфики Австрии и 

Германии у обучаемых 9 класса. 

Например, фрагменты уроков на темы (по 

учебному пособию для общеобразовательных ор-

ганизаций «Немецкий язык. 9 класс» авторов 

И.Л. Бим, Л.В. Садомовой. Москва, Изд-во: Про-

свещение, 2014 г. выпуска): 

 «Lesen macht klug» (тексты A и B и задания 

к ним на с. 36-38), с целевой установкой на разви-

тие умений извлекать информацию, касающуюся 

национально-культурной специфики, из текстов 

публицистического содержания.  

Попутными задачами выступили:  

совершенствование навыков понимания про-

читанного на немецком языке, умение анализиро-

вать полученную информацию и проводить сравне-

ние на основе прочитанного (культ чтения в Герма-

нии и в России); 

 стимулирование познавательного интереса 

обучающихся к проявлениям культуры немцев в 

области книг и чтения, мотивация к изучению 

иноязычной и родной культур, воспитание толе-

рантного отношения к культуре стран изучаемого 

языка. 

 «Lernst du was, dann weiß du was!» (слова и 

тексты на с.44-45) с целевой установкой познако-

миться с различными видами чтения и расширить 

свой словарный запас, включая слова-реалии (der 

Bücherwurm, die Leseratte, der Lesefuchs). Попут-

ными задачами выступили:  

 развитие фонематического слуха, развитие 

навыков сравнения и анализа услышанного; 

 пробудить интерес обучающихся к чтению 

художественной литературы, в том числе немецко-

язычных авторов. 

Внеклассное мероприятие «Moderne deutsche 

Schriftsteller», с целевыми установками: 

 познакомить обучающихся с творчеством 

современных немецких детский и молодежных пи-

сателей и фактами их биографии (Cornelia Funke, 

Wolfgang Herrndorf), 

 повысить социокультурную осведомлен-

ность,  

 способствовать развитию творческого мыш-

ления и воображения.  

В ходе внеклассного мероприятия в занима-

тельной форме, с использованием современных 

компьютерных технологий школьники получают 

новую информацию, осмысливают, обсуждают ее 

на немецком языке и резюмируют в творческой 

форме (предлагается создать на компьютере/нари-

совать обложку к одной их книг авторов, о которых 

обучаемые узнали на занятии, и представить ее од-

ноклассникам). 

Итогом проделанной работы явился рост осве-

домленности школьников 9 класса по теме «Немец-

кая литература». Это подтвердил итоговый линг-

вострановедческий тест, составленный на основе 

вышеописанного входного теста, но с добавлением 

вопросов по пройденным темам. Оценку «5» полу-

чили 34% обучаемых, «4»  33%; «3»  33%, нет 

обучаемых, получивших неудовлетворительную 

оценку. Сравнительный анализ выполненных те-

стов показал снижение неудовлетворительных оце-

нок на 33%, рост хороших и отличных оценок на 

50%. Дополнительно было отмечено: увеличение 

скорости выполнения заданий, рост познаватель-

ной активности обучаемых на занятиях, рост моти-

вации к изучению национально-культурной специ-

фики немецкоязычных стран. 

Заключение. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что 

изучение национально-культурной специфики в 

процессе обучения немецкому языку на среднем 

этапе обучения (8-9 классы) способствует погруже-

нию обучаемого в культурную среду страны изуча-

емого языка, в силу возраста и жизненного опыта 

обучаемых позволяет понимать культурное сход-

ство и отличия, сравнивать культурные проявления 

родной и иной культуры, включаться в «диалог 

культур». Итоговым результатом такого обучения 

может стать взаимопонимание и сотрудничество с 

представителями немецкоязычной культуры на 

равноправной основе путем развития толерантного 
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сознания в условиях поликультурной действитель-

ности. Это соответствует требованиям, выдвигае-

мым нормативными документами в области ино-

язычного образования (ФГОС ООО, Концепция 

иностранного языка в системе школьного филоло-

гического образования, примерные рабочие про-

граммы), и реализуется через предметные линии 

учебников авторского коллектива под руковод-

ством И.Л. Бим. 

Анализ объема и содержания социально-куль-

турной специфики немецкоязычных стран в дей-

ствующих УМК по немецкому языку для 8 и 9 клас-

сов показал ее репрезентативность, полиаспект-

ность и тематическую сочлененность с основными 

сюжетными линиями, предложенными авторами 

учебников И.Л. Бим и Л.В. Садомовой. Представ-

лен достаточно широкий спектр необходимой и до-

статочной для коммуникации информации о гео-

графии, истории, образовании, быте и т.д. немцев, 

в том числе молодежи. В меньшем объеме и не так 

полиаспектно представлена культура австрийцев, 

так как более детальное знакомство с этой страной 

отнесено авторами к старшей ступени обучения 

(10-11 классы). 

Недостаточным, однако, оказался уровень 

владения обучаемыми 9 класса, в котором плани-

ровалось опытное обучение, социально-культур-

ной спецификой немецкоязычных стран, что сти-

мулировало разработку методической схемы и 

определило вектор в работе по планированию и ре-

ализации ряда фрагментов уроков.  

Внедрение элементов опытного обучения в 

массовую школу показало, что изучение нацио-

нально-культурной специфики немецкоязычных 

стран эффективно с использованием предложенной 

нами методической схемы. Основу методической 

схемы составили ведущие в современной методике 

обучения иностранным языкам социокультурный и 

лингвострановедческий подходы, общенаучные, об-

щедидактические и частнометодические принципы, 

среди последних особо отмечается аутентичность, 

наглядность, ситуативность и специфичная для вы-

бранной тематики социокультурная коммуникатив-

ная направленность обучения. Апробированная ме-

тодическая схема реализуется в различных формах 

работы с обучающимися (индивидуальной, парной, 

групповой, фронтальной), ведущими выступают 

коммуникативный, лингвокультурный, интерактив-

ный методы и метод проектов.  

Наполнение методической схемы конкретизи-

рованными приемами будет зависеть от творче-

ского замысла учителя иностранного языка, воз-

раста и уровня обученности школьников, тематики 

учебных материалов. Предложенные нами приемы 

работы по повышению знаниевой составляющей 

национально-культурной специфики в процессе 

обучения немецкому языку способствовали росту 

коммуникативной компетенции (особенно в ее 

лингвострановедческом и культурологическом 

компоненте) расширению кругозора обучаемых, 

активизации познавательной и творческой деятель-

ности на уроках по немецкому языку и во внеуроч-

ной деятельности. В целом реализация методиче-

ской схемы создавала условия для взаимопроник-

новения языка и культуры на уроках немецкого 

языка. Ключевым звеном стало изучение нацио-

нально-культурной специфики немецкоязычных 

стран. 

Дальнейшие перспективы разработки тема-

тики исследования, касающиеся национально-

культурной специфики, видятся нам в перспектив-

ности применения полученных знаний и опыта по-

ликультурного сравнения и анализа в формирова-

нии такого значимого в современных условиях раз-

вития общества качества личности как российская 

гражданская идентичность. 
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Визуально-когнитивный подход к изучению глобальных проблем  

как основы становления глобальной ответственности учащихся 

В настоящей статье определяются возможности использования визуально-когнитивного подхода к процессу изуче-

ния глобальных проблем человечества, а также их последствий. В статье автором актуализируется проблема формирова-

ния у обучающихся глобальной ответственности. Определено, что одним из условий формирования глобальной ответ-

ственности у обучающихся является включение в образовательный процесс заданий когнитивно-праксиологического и 

ценностно-ориентированного характера. Рассмотрены методы и приемы визуализации учебной информации при изуче-

нии раздела «Глобальные проблемы человечества» в школьном курсе географии. Автор приводит примеры использова-

ния логико-смысловых моделей (логико-смысловая модель на тему «Глобальные проблемы человечества», фрейм-рамок 

(основа фрейм-рамки на тему «Глобальные проблемы человечества») и визуализации с помощью нейросетей (иллюстра-

ция проблемы перенаселения Земли) для формирования глобальной ответственности обучающихся. 

Ключевые слова: глобальные проблемы, глобальная ответственность, когнитивно-визуальный подход, визуа-

лизация, логико-смысловые модели, фрейм, нейросеть. 
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Yaroslavl 

A visual-cognitive approach to the study of global problems as the fundamentals for the 

formation of global student responsibility 

The article examines the possibilities of using a visual-cognitive approach in studying global problems of mankind and 

their consequences. The author defines the problem of formation of global responsibility among students through the inclusion 

of cognitive-praxiological and value-oriented tasks in the educational process. The methods and techniques of educational 
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information visualization in the school geography course “Global problems of mankind” are considered. The author gives 

examples of using logical and semantic models (a logical and semantic model on the theme “Global problems of mankind”, a 

framework (The fundamentals of a framework on the theme “Global problems of mankind”) and visualization using neural 

networks (illustration of the problem of overpopulation of the Earth) to form the global responsibility of students. 

Keywords: global problems, global responsibility, cognitive-visual approach, visualization, logical-semantic models, 

frame, neural network. 
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В современном стремительно меняющемся 

мире особое значение приобретают проблемы, 

объединяющие общество. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения уже прочно во-

шли в современную повестку дня, а также нашли 

отражение в содержании школьного обучения. 

Остаются актуальными вопросы о новых подхо-

дах к изучению глобальных проблем, формирова-

нии системы ценностного отношения у учащихся 

к ним, а также разработки положений и инстру-

ментария по формированию глобальной ответ-

ственности у учащихся. 

Глобальные проблемы человечества, как 

научный термин, имеет несколько трактовок. В от-

ношении международных отношений А.Д. Богату-

ров определяет глобальные проблемы как «наибо-

лее общие проблемы текущего состояния системы 

международных отношений в целом, процессов из-

менения (динамики) этих состояний, а также регу-

лирования и саморегулирования этих процессов» 

[1, С. 40]. В.В. Колотуша под глобальными пробле-

мами современности понимает «комплекс взаимо-

связанных задач, от решения которых зависит 

дальнейшее развитие и сохранение цивилизации, а 

само это решение может быть обеспечено только 

совокупными усилиями народов ныне существую-

щих стран, поскольку специфика глобальных про-

блем состоит в том, что каждая из них затрагивает 

интересы всего человечества» [6, С. 47]. 

С.В. Смирнов дает следующее определение: «гло-

бальные проблемы – это проблемы, имеющие об-

щепланетарный характер, затрагивающие инте-

ресы всего человечества, от характера решения ко-

торых зависит будущее цивилизации» [14, С. 8]. 

Мы согласны с мнением С.Е. Купцова и И.С. Сини-

цына, которые в своем исследовали отметили, что 

«глобальными являются проблемы, которые затра-

гивают весь мир, создают реальную угрозу суще-

ствования человечества либо ограничивают его 

развитие и требуют для своего решения совмест-

ных действий всех стран и народов» [7, С. 168]. 

Выделяют несколько классификаций глобаль-

ных проблем. В.В. Загладин и И.Т. Фролов опреде-

ляют интерсоциальные, экологические и социаль-

ные проблемы [5]. В соответствии с предметным со-

держанием, С. В. Смирнов выделает: демографиче-

ские, продовольственные, сырьевые, энергетиче-

ские, экологические, социально-экономические и 

социально-биологические проблемы, проблему 

войны и мира [14]. П.К. Левин в своем исследовании 

выдвигает две комплексные группы глобальных 

проблем современности: первая - ограниченности 

ресурсов, включающая проблемы мирового энерге-

тического баланса, экологические, водных ресурсов, 

изменения климата, человеческого ресурса (демо-

графическая и миграционная); вторая – неравномер-

ности экономического развития государств, включа-

ющая проблемы наркотиков, режима нераспростра-

нения ядерного оружия, терроризма. 

На наш взгляд, наиболее универсальную клас-

сификацию разработал Ю.Н. Гладкий, выделив 

шесть основных групп глобальных проблем: «уни-

версальные» проблемы политического и социально-

экономического характера (избежание ядерной 

войны и сохранения мирных отношений и т.д.), при-

родно-экономического характера (экологические, 

энергетические, сырьевые, продовольственные, Ми-

рового океана), социального характера (демографи-

ческие, межнациональных отношений и др.), сме-

шанного характера (местные конфликты, преступ-

ность, технологических аварий и др.), научного ха-

рактера (изучения космоса, проведение исследова-

ния внутреннего строения планеты, долговремен-

ного прогнозирования атмосферного климата и др.) 

и социально-психологического свойства [3]. 

Глобальные проблемы человечества в школь-

ном образовании в первую очередь изучаются на 

уроках географии. Именно география, как «про-

странственная» наука, имеет мировоззренческий 

потенциал, раскрывающийся на основе изучения 

«глобальных проблем как концентрированного вы-

ражения пространственных противоречий между 

природной и социальной составляющей географи-

ческого пространства» [8, С. 56]. В федеральной 

рабочей программе раздел «Глобальные проблемы 

человечества» включен в курс географии 11 класса, 

на изучение которого отводится только 4 часа. Сло-

жившаяся ситуация определяет необходимость ин-

тенсификации деятельности по изучению раздела 

как со стороны учителя, так и со стороны ученика. 

Данная проблема на практике подтверждается ис-

следованием мнения учителей географии, отмеча-

ющих ограниченность как во времени, так и в ди-

дактическом обеспечении изучения данного раз-

дела в школьном курсе [7]. 

Стоит отметить, что изучение раздела «Гло-

бальные проблемы человечества» нацелено на фор-

мирование ключевых личностных результатов обу-

чения, а именно: способность оценивать ситуацию 

и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; осо-

знание личного вклада в построение устойчивого 

будущего на основе формирования элементов гео-

графической и экологической культуры, а также 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

26 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (64) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

весь путь результатов экологического воспитания. 

Формирование и развитие обозначенных результа-

тов обучения происходит при соблюдении опреде-

лённых условий. Одним из таких условий является 

включение в образовательный процесс заданий ко-

гнитивно-праксиологического и ценностно-ориен-

тированного характера. По нашему мнению, эф-

фективное достижение указанных результатов и 

выполнение условий возможно при формировании 

глобальной ответственности у обучающихся. 

Ключевым для нашего исследования является 

понятие «глобальная ответственность». 

И. М. Пушкина глобальную ответственность опре-

деляет как «нравственную установку человека, ос-

нованную на глубоком понимании смысла и по-

следствий своей деятельности на планете» [12,  

С. 108]. Мы развиваем это понятие, исходя из по-

зиций, что в свою очередь нравственную установку 

можем определить, как «готовность личности дей-

ствовать в соответствии с определенными мораль-

ными нормами, принципами, представлениями о 

добре и зле, о моральной и социальной ответствен-

ности, справедливости, честности, совести, долге и 

т. д.» [11, С. 182]. Таким образом, учитывая опыт 

разработки проблемы И. С. Синицына, определим 

глобальную ответственность как интегративное ка-

чество, формирующее в личности на основе осво-

енных знаний, норм и правил, совокупности спосо-

бов деятельности и присвоенных ценностных уста-

новок, согласующихся с императивом выживания 

и устойчивого развития человеческой цивилиза-

ции, способность и готовность выстраивать свою 

жизнедеятельность в направлении разрешения на 

локальном уровне проявлений глобальных про-

блем человечества или их минимизации с осозна-

нием обязательства за результаты и последствия 

своих действий. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что изуче-

ние глобальных проблем человечества требует де-

тальной проработки с позиции развития и укрепле-

ния личностного отношения учащихся к изучае-

мым проблемам, укрепления нравственных устано-

вок, формирования ответственности за свои дей-

ствия в отношении обозначенных проблем. 

Изучение глобальных проблем требует ра-

боты с большим объёмом информации, как учеб-

ной, так и общедоступной, включающей публика-

ции СМИ, интернет-статьи, фотографии и видео-

материалы (репортажи, дневники путешественни-

ков и прочее), статистические данные и аналитиче-

ские справки экспертов, которые отражают как ак-

туальное содержание проблем, так и их историко-

географическую динамику во времени. Так изуче-

ние проблем, в свете всех их аспектов и возможных 

вариантов действий по решению, требует весомых 

когнитивных возможностей со стороны ученика. 

Общеизвестно, что левое полушарие головного 

мозга человека отвечает за смысловое восприятие 

информации, логическое, аналитическое и аб-

страктное мышление, что невероятно важно при 

работе с большим по объему фактологическим ма-

териалом. В то время как правое полушарие голов-

ного мозга человека отвечает за креативность, об-

разно-эмоциональное восприятие предъявляемой 

информации и начинает активно работать именно 

при ее визуализации. 

Особенности работы левого и правого полу-

шарий головного мозга учитывает когнитивно-ви-

зуальный подход. Реализация данного подхода 

предполагает создание визуально-насыщенной 

учебной среды, а также создание условий обуче-

ния, в которых акцент ставится на использование 

резервов визуального мышления [2; 15]. По 

нашему мнению, использование когнитивно-визу-

ального подхода способствует формированию гло-

бальной ответственности у учащихся в контексте 

изучения глобальных проблем человечества. 

Реализация когнитивно-визуального подхода 

предполагает использование методов и приемов 

визуализации учебной информации, например: 

опорные конспекты, граф-схемы и матрицы, блок-

схемы, структурно-логические схемы, концепты, 

фреймы, чертежи, семантические сети, кластеры, 

ментальные карты, инфографика, логико-смысло-

вые модели, облака слов, модели, презентации, 

диаграммы, карты и картосхемы, ленты (линии) 

времени, кроссенс и прочее. Визуализация способ-

ствует развитию смыслового понимания информа-

ции, при условии ее экстраполяции на новые ситу-

ации, основанной на личностном отношении уча-

щихся к содержанию. Стоит отметить, что визуали-

зация отличается от понятия наглядности. Нагляд-

ность носит репродуктивный характер, зачастую 

обучающийся занимает роль пассивного наблюда-

теля представляемых образов. Визуализация же 

напротив имеет дополнительные функции опреде-

ления, направления деятельности по осмыслению 

образов [9; 16]. 

В отношении формирования глобальной от-

ветственности большой потенциал имеет умение 

обучающихся моделировать. Модель, как образ, 

одновременно замещающий и представляющий 

возможный конструкт изучаемого явления, про-

цесса, проблемы, позволяет имеющуюся струк-

турно-линейную информацию представить в визу-

альном виде. Процесс моделирования способ-

ствует формированию высокого теоретического 

уровня мышления у учащихся, обеспечению каче-

ственного анализа учебной информации, а также 

стимулирует учеников на осознанный поиск реше-

ния учебных проблем. 

В данной области, на наш взгляд, имеет осо-

бый потенциал логико-смысловое моделирова-

ние, которое автор-разработчик В. Э. Штейнберг, 

определяет как «бинарное (т.е. двухкомпонентное) 

моделирование знаний, основанное на выявлении 

узловых/ключевых элементов содержания (первый 

компонент), выявлении связей между ними (второй 

компонент) и свёртывания обозначений первого и 

второго компонентов (требование визуализации)» 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (64) 2024 
27 

 

[18, С. 4]. Логико-смысловые модели (ЛСМ) пред-

ставляют семантическую конструкцию, выполнен-

ную из радиальных и круговых графических эле-

ментов. В центре модели помещается ключевое по-

нятие, от которого отходят лучи (векторы) с уз-

лами, содержащими конкретную информацию по 

данному направлению, выраженную в виде поня-

тий, изображений, символов [4]. 

При изучении глобальных проблем человече-

ства в школьном курсе географии предлагаем ис-

пользовать модель (рис.1), отражающую среди 

прочего личную позицию обучающегося и его са-

мостоятельно определённые пути решения гло-

бальной проблемы. На разработанной модели в 

центре помещена тема «Глобальные проблемы че-

ловечества», при условии обозначения конкрет-

ной проблемы, при ее изучении и моделировании 

в школьном курсе географии. От центрального по-

нятия отходят 6 лучей, раскрывающие проблему и 

этапы ее изучения. Первый луч (Л-1) содержит ин-

формацию о географии распространения данной 

проблемы, и может включать как указание кон-

кретных материков, так и регионов или стран 

мира. Второй луч (Л-2) включает изученные 

факты о проблеме, например: площадь, статисти-

ческие данные и масштаб распространения, 

жертвы среди населения и прочее. Третий луч (Л-

3) охватывает информацию о представлении про-

блемы в обществе, например: научные и научно-

популярные публикации, конференции, саммиты, 

фестивали, события, акции. Четвертый луч (Л-4) 

отражает действия ученика, по изучению про-

блемы, конкретизацию по основным категориям, 

например: воспринял, осмыслил, исследовал, про-

явил. Пятый луч (Л-5) указывает пути локализа-

ции или решения проблемы, ликвидации ее или 

возможных ее последствий. Шестой луч (Л-6) 

нацелен на прямое формирование глобальной от-

ветственности обучающегося и может отражать 

идеи, масштаб персональной ответственности, 

возможности соучастия в решении определенной 

проблемы. 

 
Рис. 1. Логико-смысловая модель для изучения глобальных проблем человечества 

 

Отличительной особенностью логико-смыс-

ловых моделей является их радикально-круговая 

структура, которая имеет непосредственные связи 

между частями. Представленная модель является 

шаблоном, который возможно использовать при 

изучении конкретных глобальных проблем челове-

чества в школьном курсе географии. Обращаясь 

как к шаблону, например, разработанную ЛСМ мо-

жем «читать» по узлам (основным смысловым со-

держательным элементам) по каждому лучу, двига-

ясь от первого луча (Л-1) к шестому лучу (Л-6), и 

тогда возможна следующая трактового одного 

пути: один из материков распространения про-

блемы – Евразия, на данной территории проблема 

локализована на N площади (где N – конкретное 

зафиксированное в научных и/или официальных из-

даниях число), имеет тенденцию к распростране-

нию/стагнации/интенсификации, о проблеме на 

материке пишут (указываются фамилии ученых и 

публикации), проходят социальные акции (указыва-

ются названия конкретных акций), изучая данный 

вопрос я воспринял информацию о глобальной 

проблеме человечества (указывается конкретная), 

причинах, оказывающих влияние на ее возникнове-

ние, осмыслил важность предотвращения послед-

ствий изучаемой проблемы, исследовал научные 

труды, посвященные историко-географическому 

распространению проблемы, а также ее влияние на 

жизнедеятельность человека, общественные отно-

шения и состояние окружающей среды, проявил 
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собственную позицию к проблеме, среди возмож-

ных путей локализации проблемы могу выделить 

следующие (перечисление конкретных путей лока-

лизации), а так же пути предотвращения послед-

ствий данной проблемы (перечисление конкретных 

путей предотвращения последствий проблемы), 

исследуя данную проблему, я решил, что моя от-

ветственность стоит в ряде действий (перечисление 

действий), которые я могу совершить для предот-

вращения распространения проблемы на своем (ло-

кальном) уровне, а так же действия по помощи об-

ществу в решении данной глобальной проблемы 

человечества. 

Изучение глобальных проблем человечества с 

использованием логико-смыслового моделирова-

ния способствует не только полноценному струк-

турированию изучаемого материала, но и также его 

ценностному восприятию и принятию обучаю-

щимся, выработке собственного мнения, готовно-

сти к деятельности, формированию глобальной от-

ветственности. 

Рассматривая глобальные проблемы челове-

чества в аспекте единой структуры, как например 

наличие схожих элементов, основных категорий, 

черт, положений и прочего, мы считаем, что для 

изучения возможно использование фреймов. В об-

разовательно контексте понятие «фрейм» исполь-

зуют для организации учебной информации, имею-

щей универсальную каркасную структуру [10]. 

Фреймы позволяют в визуальной форме изложить 

объемный учебный материала в сжатой структуре. 

Для наших целей подойдет фрейм-рамка, пред-

ставляющая собой «окно» (таблицу со слотами), в 

которое помещается определенная учебная инфор-

мация, при этом значение слотов постоянно, а ин-

формация меняется в зависимости от изучаемой 

глобальной проблемы. 

Представим основу фрейм-рамки на тему 

«Глобальные проблемы человечества» (Рис. 2), ко-

торая также отражает общую концепцию, приме-

нимую к изучению конкретных глобальных про-

блем человечества в школьном курсе географии. 

 
Рис. 2. Основа фрейм-рамки на тему «Глобальные проблемы человечества» 

 

Разработанная фрейм-рамка включает 6 по-

стоянных слотов: в первый слот помещается тема 

фрейма, ключевое понятие (по возможности вме-

сте с определением), во второй – информация о 

группе, к которой относится выбранная глобаль-

ная проблема, в третий – данные о последствиях 

глобальной проблемы, в четвертый – возможные 

пути решения глобальной проблемы, при этом 

стоит уделить внимание на самостоятельное фор-

мулирование и определение учеником этих путей, 

в пятый – данные об участии России в вопросах 

решения глобальной проблемы или ликвидации ее 

последствий, в данном случае стоит отразить ис-

полняемые и запланированные федеральные ре-

шения, при заполнении шестого слота ученики са-

мостоятельно оценивают и обозначают свои воз-

можности по решению глобальных проблем и их 

последствий, выражают свою готовность и сте-

пень ответственности. 

Отметим, что заполнение учениками всех сло-

тов предлагаемой фрейм-рамки обязательно, при 

этом возможно не только словесное, но и графиче-

ское заполнение (использование картинок, иллюстра-

ций, рисунков и прочего). Создаваемые фрейм-рамки 

могут отличаться по семантической емкости, но при 

этом выполняют основную функцию, позволяют в 

визуальной системной форме воспринимать и вос-

производить изучаемую учебную информацию. Еди-

нообразная структура фрейм-рамки позволяет акцен-

тировать внимание на ключевых позициях изучае-

мого материала, помогает ученику выделить при-

чинно-следственные связи между определяемыми ве-

личинами, конкретными характеристиками изучае-

мого объекта, систематизировать, обобщать и визуа-

лизировать информацию, а также выражать личную 

позицию в отношении изучаемой глобальной про-

блемы, что способствует формированию глобальной 

ответственности у обучающихся [13]. 
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Решая проблему формирования глобальной от-

ветственности у обучающихся при условии исполь-

зования когнитивно-визуального подхода в обуче-

нии обратим внимание на тенденцию цифровизации 

образовательного пространства. Современные тех-

нологии предоставляют широкий спектр возможно-

стей визуализации информации для обучения. Осо-

бый интерес, на наш взгляд, представляет образова-

тельный потенциал нейросетей. На современном 

этапе нейросети способны генерировать текст, ил-

люстрации, видео, «оживлять» фотографии и син-

хронно переводить аудио- и видео-файлы с ино-

странного языка. В нашем исследовании «нейросети 

в общем понимании можем определить, как матема-

тические модели, которые воспроизводят работу че-

ловеческого мозга» [17, С. 347]. Обратимся к воз-

можностям нейросети Шедеврум от компании Ян-

декс для генерации иллюстрации при изучении гло-

бальных проблем человечества. 

Изучение глобальных проблем человечества 

невозможно без изучения фактов, накопленных об-

щей историей, и фото- и видео-материалов, опреде-

ляющих масштаб проблемы или ее последствий, но 

не всегда есть возможность подобрать наглядный 

материал. Нейросети же позволяют визуализиро-

вать разные аспекты изучаемой глобальной про-

блемы. Например, при изучении глобальных про-

блем народонаселения, обучающимся представля-

ется возможность визуализации последствий пере-

населения Земли. 

Первым этапом работы является составление 

запроса для нейросети. Описание должно быть чет-

ким, но в какой-то мере избыточным, чтобы 

нейросеть смогла сгенерировать иллюстрации, учи-

тывая всю совокупность предложенных данных. 

Вторым этапом будет непосредственная ра-

бота с выбранной нейросетью, критический анализ, 

отбор и выбор наиболее подходящих под запрос 

изображений. На этом же этапе возможна коррек-

тировка или дополнение содержания запроса. 

Третьим этапом выступает непосредственное 

использование сгенерированных иллюстраций при 

изучении глобальной проблемы народонаселения. 

Созданная нейросетью Шедеврум иллюстра-

ция (Рис. 3) отражает гротескное представление пе-

ренаселение Земли, масштабное критическое изоб-

ражение последствий нерешенной проблемы. 

 
Рис. 3. Иллюстрация проблемы перенаселения Земли (изображение создано нейросетью Шедеврум) 

 

Осуществляя процесс работы с созданными ил-

люстрациями, стоит особое внимание удить аспекту 

личности в отношении проблемы, реализации эмо-

ционально-ценностного компонента обучения. Уча-

щимся необходимо выразить личное отношение к 

проблеме, определить способны ли они сделать что-

либо в настоящем времени, чтобы масштабы про-

блемы или ее последствий не приняли тот образ, ко-

торый сгенерировала нейросеть, какие знания и 

навыки могли бы им в этом помочь, ощущают ли 

они свою ответственность за решение изучаемой 

проблемы, сопереживают и сочувствуют ли они лю-

дям, которые в полной мере уже испытывают за-

труднения в жизни из-за изучаемой проблемы. 

Комплексная работа по визуализации инфор-

мации с помощью нейросетей позволяет не только 

представить изучаемые объект в новом виде, отве-

чающего запросам обучающегося и процессу обра-

зования, но и расширяет возможности для комби-

нации логического и абстрактного, когнитивной 

ригидности и креативного мышления. 

Таким образом, определено, что одним из усло-

вий формирования глобальной ответственности у 

обучающихся является включение в образователь-

ный процесс заданий когнитивно-праксиологиче-

ского и ценностно-ориентированного характера. Вы-

явлен положительный потенциал использования ви-

зуально-когнитивного подхода к процессу изучения 

глобальных проблем как части формирования гло-

бальной ответственности. Формирование глобальной 

ответственности является важным аспектом в форми-

ровании развитой, компетентностной личности обу-

чающихся, готовой нести ответственность за свой вы-

бор и за свои действия на всех уровнях. 
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Инклюзивное образование: создание адаптивной образовательной среды для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

В статье рассматривается проблема создания образовательной среды, адаптированной к потребностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Объектом исследования является инклюзивное образование, которое 

включает в себя разнообразные формы и методы обучения, направленные на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей Основное внимание уделено правовым и педагогическим аспектам образования, основанным на 

нормативной базе Российской Федерации, включая Конвенцию о правах инвалидов, федеральные законы и стандарты. 

Автор анализирует основные механизмы реализации инклюзивного образования, такие как индивидуальное психо-

лого-педагогическое сопровождение, коррекционные программы и внедрение цифровых технологий. Также рассмат-

риваются вопросы профессиональной подготовки педагогов, включая развитие их цифровых компетенций, а также 

роль инновационных образовательных инструментов, таких как дополненная реальность и виртуальная среда. Автор 
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акцентирует внимание на необходимости преодоления инфраструктурных и социальных барьеров, что будет способ-

ствовать улучшению качества обучения детей с ОВЗ и их социальной адаптации. В заключении предлагаются реко-

мендации по дальнейшему совершенствованию образовательной среды, направленные на интеграцию современных 

технологий и создание условий для личностного роста всех участников учебного процесса. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивная образовательная среда, коррекционные программы, 

правовая база. 

 

Evgeniya Mikhailovna Dolgushina 

Blagoveshchensk 

Inclusive education: creating an adaptive educational environment for disabled children 

The article considers the problem of creating an educational environment adapted to the needs of disabled children. The 

object of the study is inclusive education which includes various forms and methods of teaching aimed at developing the 

creative and intellectual abilities of children. The main attention is paid to the legal and pedagogical aspects based on the 

regulatory framework of the Russian Federation including the Convention on the Rights of Disabled Persons, federal laws and 

standards. The author analyzes the key mechanisms for implementing inclusive education such as individual psychological and 

pedagogical support, correctional programs and the introduction of digital technologies. The issues of professional training of 

teachers, including the development of their digital literacies and the role of innovative educational tools such as augmented 

reality and virtual environment are also considered. The author focuses on the need to overcome infrastructural and social 

barriers, which will help improve the quality of education for children with disabilities and their social adaptation. In conclu-

sion, recommendations are offered for further improvement of the educational environment aimed at integrating modern tech-

nologies and creating conditions for personal growth of all participants in the educational process. 

Keywords: inclusive education, adaptive educational environment, correctional programs, legal framework. 

 

Введение. Инклюзивное образование в совре-

менном мире представляет собой не только образо-

вательную задачу, но и социальную миссию, кото-

рая направлена на формирование открытого и 

справедливого общества. Действие системы ин-

клюзивного образования направлено не только на 

предоставление равных возможностей в процессе 

обучения, но и на интеграцию детей с ОВЗ в актив-

ную социальную жизнь, что предполагает разра-

ботку адаптивной образовательной среды, которая 

учитывала бы индивидуальные потребности каж-

дого ученика, а также специфические методы их 

обучения и развития [2]. 

Исследователь С.А. Дроздов в своей статье от-

мечает: «Инклюзия – это сравнительно новый 

взгляд на место человека в современном социуме. 

Альтернатива так называемому коррекционному 

классу в образовательном учреждении стала внед-

ряться относительно недавно. И, как часто бывает 

в таких ситуациях, появилось достаточное количе-

ство как сторонников такой формы обучения, так и 

противников» [4, С. 123]. Инклюзивное образова-

ние представляет собой процесс адаптации си-

стемы общего образования к разнообразным по-

требностям учащихся, что гарантирует равный до-

ступ к обучению для всех детей, включая тех, кто 

испытывает особые образовательные потребности. 

Ученики применяют знания по-своему, однако об-

щая цель образования заключается в том, чтобы 

обеспечить каждому ребёнку возможность дости-

жения общественного признания и подтверждения 

своей социальной значимости. 

«Законом «Об образовании» утверждено 

право на обучение всех детей, в том числе имею-

щих ограничения по здоровью. Как гласит Феде-

ральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. все граж-

дане Российской Федерации имеют право на рав-

ное образование» [13]. Исходя из этого, инклюзив-

ное обучение создаёт условия для развития соци-

альных взаимодействий среди детей на основе их 

личного опыта. Принципы инклюзивного образо-

вания основываются на уважении уникальности 

каждого ребёнка, и, следовательно, обучение орга-

низуется таким образом, чтобы максимально соот-

ветствовать специфическим потребностям каждого 

ученика. 

В настоящее время целью инклюзивного об-

разования является не только обучать детей с огра-

ниченными возможностями, но и формировать у 

них уважительное отношение и толерантность, что 

способствует развитию у них социальных навыков. 

Такого рода специфическое образование также 

включает в себя разнообразные формы и методы 

обучения, направленные на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей. Использо-

вание проектного обучения и технологий «умного 

класса» позволяет значительно повысить эффек-

тивность учебного процесса и способствует успеш-

ному включению детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общественную деятельность.  

Исследовательская часть. В современных 

школьных системах многих стран инклюзивное об-

разование определяется как процесс интеграции 

учащихся с развивающимися нарушениями в обыч-

ную учебную среду общеобразовательных учре-

ждений, где они обучаются совместно со своими 

сверстниками. 

Влияние общественных институтов, религии 

и культуры на формирование образовательной си-

стемы для детей с ограниченными возможностями 

было значительным в разные исторические пери-

оды. Такие дети традиционно оставались на пери-

ферии активной социальной жизни. В настоящее 

время перед образовательной системой и обще-
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ством стоит задача активизации процессов социа-

лизации детей через их глубокую интеграцию в со-

циокультурный контекст. 

В образовательной теории и практике России 

активно развивается подход, предусматривающий 

совместное обучение детей с особыми потребно-

стями и их здоровыми сверстниками. Этот процесс 

часто называют интеграцией. Дети представляют со-

бой очень разнообразную группу и интегрируются в 

образовательную среду по различным причинам. 

Можно условно выделить несколько категорий: 

– дети, чья интеграция происходит неосо-

знанно, из-за того, что их отклонения в развитии не 

были своевременно диагностированы; 

– дети, чьи родители, осведомлённые о специаль-

ных потребностях своих детей, по разным причинам 

выбирают для них обучение в обычных детских садах 

или школах. Однако далеко не всем из этих детей такая 

форма образования оказывается подходящей и многие 

из них в конечном итоге переходят в специализирован-

ные учреждения или полностью прекращают обучение 

в общеобразовательной системе; 

– дети, которые благодаря длительной и 

настойчивой коррекционной работе, проводимой 

родителями и специалистами, достигли уровня раз-

вития, позволяющий им обучаться вместе с нор-

мально развивающимися детьми. Таким детям спе-

циалисты часто рекомендуют интегрированное 

обучение. 

Такие дети обычно получают лишь периоди-

ческую коррекционную поддержку, при этом ос-

новной контакт между специалистами (психоло-

гами, дефектологами) и учебным заведением 

обычно поддерживается через родителей. 

Интеграция детей с развивающимися отклоне-

ниями в общественную и образовательную среду 

предполагает их включение в обычные образователь-

ные учреждения, где они имеют возможность учиться 

вместе с детьми, которые развиваются в норме. 

Изучение литературы и анализ практического 

опыта позволяют определить преимущества и не-

достатки инклюзивного образования. К положи-

тельным аспектам можно отнести: 

 разработку специализированных учебных 

условий в общеобразовательных учреждениях для 

детей со специфическими образовательными по-

требностями; 

 создание адаптивной образовательной 

среды, которая способна удовлетворить потребно-

сти всех учащихся; 

 обучение в рамках обычных классов с 

обеспечением необходимой психолого-педагоги-

ческой поддержки от специалистов; 

 подготовка учащихся, учителей и родите-

лей к взаимодействию с детьми с особыми потреб-

ностями, создание образовательной среды, ком-

фортной для всех детей, включая тех, кто сталкива-

ется с нарушениями слуха, что способствует их 

развитию и социальной адаптации; 

 воспитание в общественной среде (группе, 

классе, школе) таких качеств, как сострадание, то-

лерантность и уважение к другим людям. 

Образование является фундаментальным кон-

ституционным правом каждого человека. Тем не 

менее, не все дети с инвалидностью могут реализо-

вать это право и получить образование в обычных 

школах наравне с другими учащимися. До послед-

него времени большинство средних школ в стране 

были недоступны для детей с физическими нару-

шениями, так как не оборудованы лифтами или 

пандусами, необходимыми для их передвижения. 

Кроме того, школы часто не приспособлены для 

обучения детей с нарушениями зрения, слуха или 

речи. Часто такие дети сталкиваются с дискрими-

нацией, их воспринимают как лиц, требующих осо-

бого внимания и заботы, и считают неспособными 

к обучению в обычной школе. 

По нашему мнению, адаптивная образова-

тельная среда (АОС) представляет собой систему 

образования, которая максимально настроена на 

уникальные особенности и потребности каждого 

ученика и одновременно способна гибко адаптиро-

ваться к изменениям и вызовам современности. 

Для создания такой среды необходимо учитывать 

следующие аспекты: 

 индивидуальные особенности, интересы и 

потребности учащихся; 

 характеристики самой образовательной 

среды; 

 условия внешней среды, в которой функ-

ционирует система образования. 

Прежде всего, следует признать, что дети с 

инвалидностью не отличаются от других детей. 

Как и их сверстники, они нуждаются в общении 

для своего развития, а также имеют собственные 

стремления, увлечения и мечты о профессии и бу-

дущей карьере. Педагогическая интеграция, под-

держивающая принципы инклюзивного образова-

ния, получает все большую поддержку среди про-

грессивных педагогов, общественных деятелей и 

ученых. Совместное обучение детей без ограниче-

ний и детей с особыми потребностями служит об-

разовательным интересам обеих категорий. Основ-

ной принцип инклюзии заключается в обеспечении 

доступности образования для всех детей и продви-

жении равенства образовательных возможностей, 

которые удовлетворяют разнообразные потребно-

сти учащихся. 

Инклюзивное образование основывается на 

принципе отсутствия дискриминации и предпола-

гает создание доступной и безбарьерной среды, где 

каждый ребенок, включая тех, кто имеет специфи-

ческие образовательные потребности, может полу-

чить адекватное образование в приемлемых усло-

виях. Практика домашнего обучения, несмотря на 

то, что считается одним из наиболее гуманных под-

ходов, она показала свою неэффективность в каче-

стве средства обеспечения качественного образо-
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вания и социальной интеграции детей с инвалидно-

стью, так как изолирует ребенка от общества 

сверстников, где происходит важнейший процесс 

его социализации. 

В декабре 2006 года представители разных 

стран мира под эгидой Генеральной Ассамблеи 

ООН одобрили создание Конвенции «О правах ин-

валидов» [20]. Эта Конвенция была создана с це-

лью обеспечения прав людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Для достижения этой цели 

она предусматривает сотрудничество различных 

государственных министерств и ведомств, деятель-

ность которых направлена на создание инклюзив-

ной среды, позволяющей людям реализовывать 

свои законные права. 

Конвенция состоит из двух основных типов 

положений. Первый тип положений направлен на 

защиту общих прав инвалидов, независимо от 

уровня их здоровья. Второй тип ориентирован на 

защиту прав инвалидов со специфическими по-

требностями. 

Стоит отметить, что Конвенция о правах инва-

лидов не вводит новых понятий или прав, а напро-

тив, она закрепляет принцип, согласно которому 

люди с ограниченными возможностями здоровья 

имеют те же права, что и другие члены общества. 

Однако Конвенция конкретизирует эти права, 

ориентируясь на мнения людей с инвалидностью. 

Основное преимущество Конвенции заключается в 

подходе, который рассматривает проблемы инва-

лидности с учетом прав инвалидов. Конвенция, по 

сути, представляет собой концепцию о природе ин-

валидности, которая переводит медицинский аспект 

вопроса на уровень осознания проблемы социумом.  

Инклюзивная образовательная политика тре-

бует трансформации общества и его социальных 

структур для создания условий, поддерживающих 

включение всех людей, включая людей с специаль-

ными потребностями, обеспечивая равенство их 

прав, а также удовлетворяя их духовные потребно-

сти. Социокультурный подход к инклюзии предпо-

лагает, что все участники образовательного про-

цесса формируют единую социокультурную 

группу. К этому следует добавить, что эффектив-

ное функционирование этой группы зависит от со-

здания единого мировоззрения, творческой социо-

культурной среды и культурных ценностей, кото-

рые развиваются через совместные усилия и спо-

собствуют инклюзии и социальной интеграции. 

В этом контексте не только обсуждается во-

прос лечения инвалидов, но и предпринимаются 

попытки установления благоприятных условий для 

их полноценного существования. Инвалидность, 

таким образом, рассматривается сегодня как сово-

купность социальных барьеров, препятствующая 

реализации индивидуумом своих способностей и 

удовлетворению им личных потребностей по при-

чине физических недомоганий. 

Одной из задач Конвенции является преодоле-

ние этих социальных барьеров, в связи с чем каж-

дое государство, которое ее подписало, должно 

разработать соответствующее законодательство и 

нормативные акты, касающиеся инвалидов [7].  

Важнейшим условием успешной интеграции 

этой Конвенции в России является адаптация обра-

зовательной системы к нуждам детей с физиче-

скими и психическими нарушениями, в то время 

как образовательная система в большей своей ча-

сти остается неизменной. Это означает, что дети с 

особыми потребностями должны адаптироваться к 

стандартам уже существующей образовательной 

системы, даже если школы не полностью приспо-

соблены для их обучения. 

В настоящее время российские образователь-

ные учреждения в основном испытывают трудно-

сти с организацией профессионального обучения 

для людей с инвалидностью и другими ограниче-

ниями здоровья. Эти сложности обусловлены про-

белами в законодательстве и распространенными 

стереотипами о данных группах населения. Внед-

рение инклюзивных методов в профессиональное 

образование, будучи относительно новыми, пред-

ставляют собой долгосрочное и перспективное 

направление развития.  

При этом процесс освоения профессиональ-

ных навыков лицами с ОВЗ, который является важ-

ным условием их успешной интеграции в общество 

и личностного роста, все еще находится на этапе 

формирования. 

Россия ратифицировала Конвенцию в 2012 

году, после чего она была включена в правовую си-

стему страны [5]. Различные законодательные 

акты, включая Федеральный Закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» [14], 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012 год) [17], «Профессиональный стандарт пе-

дагога» (2013) [12], а также Указ Президента РФ от 

1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

[16], отражают направления реализации инклюзив-

ного образования и его особенности. 

В 2013 году был принят документ, устанавли-

вающий регламент образовательного процесса по 

ключевым общеобразовательным программам, ко-

торый стал основой для внедрения адаптирован-

ных учебных программ [1].  

В этом же году были приняты положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии [15], 

которые определяют ее основные функции и позво-

ляющее учебным заведениям удовлетворять по-

требности учащихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Сегодня перед Россией стоит цель создать об-

разовательную среду, адаптированную к потребно-

стям всех детей, включая тех, кто имеет ограничен-

ные возможности здоровья (ОВЗ). 

Законодательные акты Российской Федера-

ции, в том числе Закон «Об образовании», закреп-

ляют принципы инклюзивного образования, уста-

навливают основания для специальных образова-

тельных мер и программ, предназначенных для 
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упрощения процесса обучения лиц с ограничен-

ными возможностями и специальными образова-

тельными потребностями в рамках массовых школ. 

Определяющим документом, заложившим основу 

для развития инклюзивного образования, стала 

«Национальная стратегия действий в интересах де-

тей» [17]. Данная инициатива финансируется из 

государственного бюджета, а региональные власти 

отвечают за разработку и реализацию соответству-

ющих планов действий. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт устанавливает критерии для реализа-

ции инклюзивного образования в учебных заведе-

ниях, выделяя три определяющих элемента: 

 создание индивидуальной программы пси-

холого-педагогического сопровождения учащегося; 

 организация и выполнение индивидуаль-

ного учебного плана; 

 разработка коррекционной программы, и 

ее внедрение в учебный процесс.  

Ученые указывают на несколько факторов, за-

трудняющих полноценное включение учащихся с 

особыми образовательными потребностями в учеб-

ную среду. Среди этих факторов отмечаются недоста-

точное развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений, недостаточная подготовка педагогов к 

внедрению инклюзивных практик и устойчивые сте-

реотипы о возможностях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для полноценной поддержки учащихся, стал-

кивающихся с проблемами в обучении, независимо 

от их причин, необходимо четко прописывать 

услуги, условия и требования к персоналу в рамках 

«Коррекционной программы» образовательного 

учреждения. В рамках этого стандарта акцент дела-

ется не только на учебный, но и на практический ас-

пекты. Такие изменения существенно воздействуют 

на ожидания и учебные результаты, которые дости-

гаются образовательными учреждениями в процессе 

предоставления инклюзивного обучения учащимся 

с особыми образовательными потребностями. 

Сегодня помимо предметных результатов, все 

большее внимание уделяется метапредметным и 

личностным образовательным достижениям. 

В связи с тенденцией к стандартизации вузов-

ских образовательных процессов подготовка препо-

давателей изобразительного искусства осуществля-

ется по общим критериям, соответствующим дру-

гим педагогическим специальностям. Этим отчасти 

объясняются трудности, с которыми сталкиваются 

начинающие учителя изобразительного искусства, 

вступая на свой профессиональный путь. 

Исследования интеграции детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидностью 

в общество активно развиваются в научном сооб-

ществе последних десятилетий. Эта тема привле-

кает внимание не только из-за её воздействия на 

ближайшее окружение ребёнка, включая микро-

социум и семью, но и из-за её значимости для об-

щества в целом. 

Концепция профессионализма тесно связана с 

идеей педагогического мастерства. Такие исследо-

ватели, как и Н.В. Кузьмина, А.Н. Щербаков, 

Л.М. Митина сравнивая эти понятия, подчерки-

вают их взаимосвязь. Щербаков рассматривает ма-

стерство как основополагающий принцип, важный 

для успешной работы педагога, в то время как 

Н.В. Кузьмина определяет его как уровень компе-

тенции, который позволяет педагогу эффективно 

выполнять профессиональные задачи [19]. 

Профессиональная компетентность педагога в 

области инклюзивного образования обычно вклю-

чает в себя комплексные умения, знания, способно-

сти и личностные качества, которые необходимы 

для эффективного выполнения функциональных за-

дач и решения проблем, связанных с обучением де-

тей с особыми образовательными потребностями. 

Компетенции такого педагога представляют собой 

сочетание общих профессиональных умений и спо-

собностей, направленных на решение специфиче-

ских задач в рамках инклюзивного образования. 

Основополагающая теория профессиона-

лизма Н.В. Кузьминой уделяет внимание педагоги-

ческой деятельности, которая является важнейшим 

и преобразующим фактором личностного роста 

учителя на протяжении всей его профессиональной 

деятельности [9]. Эти качества остаются неизмен-

ными на протяжении всей педагогической прак-

тики и в то же время может быть адаптирована к 

изменениям требований и образовательных про-

грамм. В центре теории находится изучение внут-

реннего мира учителя, его профессиональной куль-

туры и психологии профессиональной деятельно-

сти, рассмотрение аспектов личностного роста, са-

мосовершенствования и самореализации. 

Н.Я. Семаго подчеркивает важность наличия 

у педагогов специальных знаний и навыков в обла-

сти дефектологии [18]. Автор подчеркивает, что 

распространенное негативное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья и неже-

лание интегрировать таких детей в общеобразова-

тельные группы во многом обусловлено отсут-

ствием у учителей знаний о различных наруше-

ниях, особенностях развития детей и специальных 

образовательных стратегиях. 

В эпоху цифровизации и информатизации об-

разовательной сферы особое внимание уделяется 

развитию готовности учителей к работе в цифро-

вом образовательном пространстве, известном 

также как цифровые компетенции, которые ранее 

рассматривались как часть общих ИКТ-

компетенций педагога [8]. 

Применение цифровых технологий является 

важнейшим аспектом в процессе обучения, требую-

щий владения информационными и цифровыми тех-

нологиями сбора, анализа и использования инфор-

мации [11]. Кроме того, владение навыками профес-

сиональной коммуникации необходимо использо-

вать в процессе обучения, поскольку именно язык 

служит не только средством общения, но и сред-

ством воздействия на учащихся. Стоит упомянуть, 
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что способность к рефлексии и самоанализу своего 

педагогического опыта способствует совершенство-

ванию педагогического мастерства педагога. 

Среди эффективных цифровых инструментов 

с целью использования в инклюзивном образова-

нии можно выделить следующие: 

 виртуальная учебная среда и приложения, 

например, платформы Google Classroom и Moodle, 

позволяют адаптировать учебные задания под по-

требности учеников; 

 технологии дополненной и виртуальной 

реальности помогают детям с ОВЗ визуализиро-

вать и понимать сложные концепты; 

 специальные образовательные приложе-

ния, например, приложения с голосовым управле-

нием и функцией синтеза речи для слабовидящих и 

слабослышащих учеников. 

Кроме того, необходимо регулярно оценивать 

не только академические успехи, но и социальные 

и поведенческие изменения детей с ОВЗ, что может 

включать в себя мониторинг участия в совместных 

проектах, оценку уровня самостоятельности, 

уровня эмоционального состояния и коммуника-

ции учащихся. 

К этому следует добавить, что анализ степени 

развития профессиональных компетенций позво-

ляет выявлять конкретные образовательные по-

требности педагогов и создать персонализирован-

ные программы их обучения. 

Рассмотрев правовые и педагогические ас-

пекты инклюзивного образования в России, можно 

выделить значимость комплексного подхода, 

включающего нормативно-правовую поддержку, 

применение современных образовательных техно-

логий и подготовку педагогов, способных эффек-

тивно работать в условиях инклюзивного обуче-

ния. Подходы, ориентированные на использование 

цифровых технологий, проектного обучения и «ум-

ного класса», способствуют повышению эффектив-

ности учебного процесса и успешной интеграции 

детей с ОВЗ в общество. 

Несмотря на значительные успехи инклюзив-

ной практики, существует ряд вызовов, связанных с 

инфраструктурой, профессиональной подготовкой 

педагогов и устранением социальных барьеров. С 

целью полноценного развития инклюзивного обра-

зования необходимо продолжать совершенствовать 

образовательные программы, внедрять современ-

ные технологии и обеспечивать условия, способ-

ствующие адаптации и личностному росту всех 

участников образовательного процесса. 

Заключение. В заключение следует отметить, 

что достижение поставленных целей требует по-

стоянного взаимодействия всех заинтересованных 

сторон: государства, образовательных учрежде-

ний, педагогов, родителей и общества в целом, что 

позволит не только повысить качество обучения 

детей с ограниченными возможностями, но и со-

действовать формированию социально ориентиро-

ванного и инклюзивного общества. 
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Введение. Одним из важных аспектов активи-

зации гуманитарного сотрудничества РФ с КНДР, 

в том числе в сфере образования и науки, является 

изучение северокорейскими студентами русского 

языка. Несмотря на образовательную реформу, 

инициированную Ким Чен Ыном, обучение рус-

скому языку нуждается в модернизации [9, С. 508]. 

Для решения этой проблемы Правительство РФ 

планирует создавать в КНДР центры обучения рус-

скому языку, в которых будут преподавать не 

только корейские, но и российские специалисты. 

Еще одним шагом является увеличение квот для се-

верокорейских студентов, направляемых в вузы 

России. Эти меры будут способствовать продвиже-

нию русского языка и усилению позиций россий-

ского образования. 

При этом остро стоит вопрос с обновлением 

имеющихся методических материалов по РКИ. 

Например, анализ учебного комплекса «Русский 

язык» (2011), используемого в северокорейских 

школах, показывает, что он нуждается в суще-

ственной доработке, в том числе с использованием 

современных методических материалов [7, С.123]. 

Для продвижения и популяризации изучения рус-

ского языка как иностранного в КНДР необходимо 

не только учитывать сложившуюся в этой стране за 

десятилетия практику преподавания РКИ. На наш 

взгляд, важно опираться на специфику государ-

ственной политики КНДР в сфере гуманитарного 

сотрудничества с РФ (проявления «мягкой силы»), 

которая транслируется с помощью литературно-

художественных, публицистических и кинемато-

графических текстов, переведенных на русский 

язык. Эти тексты способствуют первичному погру-

жению северокорейских обучающихся в реалии 

новой – русской – культуры с опорой на укоренен-

ные в их сознании особенности образа родной 

страны. Таким образом традиционный культуро-

ориентированный на страну изучаемого языка под-

ход усиливается с помощью принципа учета наци-

онально-культурных особенностей обучающихся.  

Целесообразность такого подхода подтвер-

ждается и инициативами на высшем уровне. Так, 

министр образования КНДР Ким Сын Ду в апреле 

2024 года во время встречи с министром образова-

ния и науки РФ Валерием Фальковым предложил 

разработать для граждан КНДР учебник по рус-

скому языку с национальным компонентом.  

Целью нашего исследования является выявле-

ние потенциала использования отобранных для 

анализа публицистических, кинематографических 

и литературно-художественных текстов для созда-

ния обновленных учебно-методических пособий 

для обучения северокорейских студентов русскому 

языку иностранному. Мы считаем, что такие тек-

сты являются источником актуальной информации 

о КНДР, а также способствуют погружению в кон-

текст ценностей и идеалов страны, ее культуры и 

истории. Особое внимание рекомендуем уделить 

разработке контекстуально-ориентированных ма-

териалов, отражающих специфику общества и его 

ценностные установки. Включение в учебные ма-

териалы лексики, характерной для реалий Север-

ной Кореи, а также отрывков из корейской литера-

туры в русских переводах позволит студентам по-

высить мотивацию к изучению русского языка. 

Учет национально-культурных особенностей 

КНДР, интеграция в учебный процесс элементов 

корейской культуры поможет сделать процесс обу-

чения более привлекательным и актуальным для 

обучающихся.  

Аспектам взаимодействия, в т.ч. гуманитар-

ного, РФ и КНДР посвящены монографии «Россий-

ско-корейские отношения в формате параллельной 

истории» [12], статьи Г.Д. Толорая и Л.Н. Яковле-

вой [14]. Вопросы использования «мягкой силы» 

как особого инструмента экономического, полити-

ческого и культурного воздействия в политике 

КНДР рассматриваются в работах Е.С. Задворной 

[4], А.Л. Поленовой [11]. Проблемы преподавания 

в КНДР иностранных языков, включая русский, ис-

следуются в работах Н.В. Кухаренко [6], С.В. Ку-

харенко [7]. Базой для развития языковых навыков 

и формирования межкультурной компетенции в 

обучении русскому языку как иностранному на ос-

нове работы с публицистическими, кинематогра-

фическими и литературно-художественными тек-

стами могут стать труды Э.Г. Азимова и А.Н. Щу-

кина [1], Е.Ю. Николенко и О.В. Ивановой [10], 

Н.В. Кулибиной [5], Сан Юн Ли [13]. Отдельные 

аспекты методики РКИ, способствующие решению 

задач исследования, отражены в работах Н.Ю. Фи-

лимоновой [15], И.А. Гончар [2; 3], А.В. Маркович 

и С.П. Оробия [9], Н.В. Лукьянчиковой [8]. 

Методология исследования базируется на 

концепции культуроориентированности процесса 

обучения РКИ, принципе учёта национально-куль-

турных особенностей обучающихся и комплекс-

ном анализе текстов различной дискурсивной при-

роды. В качестве материала для исследования были 

использованы:  

 публицистические тексты, представлен-

ные в русскоязычном иллюстрированном журнале 

«Корея» за 2023-2024 гг;  

 художественный фильм «Имя, данное эпо-

хой» (2009);  

 корейская литература в русских переводах.  

Исследовательская часть. Государственная 

политика Корейской Народно-Демократической 

Республики в сфере гуманитарного сотрудниче-

ства с РФ и другими странами на современном 

этапе реализуется в трех направлениях: 

1) участие в программах по сохранению 

культурного наследия; 

2) сотрудничество в сфере образования и 

науки; 

3) распространение культурных продуктов 

[16]. 

Можно отметить, что целью гуманитарного со-

трудничества является стремление улучшить имидж 

страны в глазах мирового сообщества, в том числе 
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благодаря таким инструментам «мягкой силы», как 

экономическое, политическое и культурное воздей-

ствие. Е.С. Задворная отмечает, что в отличие от 

других стран Северо-Восточной Азии, «культурные 

продукты КНДР практически не экспортируются за 

рубеж» [4, С. 128]. Однако внутри страны создание 

культурных продуктов, репрезентирующих привле-

кательный образ КНДР, позволяет поддерживать 

политическую стабильность. При этом главными ак-

центами репрезентации образа страны выступают 1) 

военная мощь, 2) государственный суверенитет, 3) 

социальное равенство. 

Одним из приоритетных направлений в подго-

товке специалистов, владеющих инструментами 

«мягкой силы», было и остается изучение русского 

языка. По свидетельству исследователей, в КНДР 

«русский язык долгое время оставался наиболее 

востребованным из иностранных языков: уже в 

1947-1948 гг. Советский Союз направил в север-

ную часть Кореи несколько десятков учителей рус-

ского языка, а ведущий лингвистический вуз 

страны – Пхеньянский университет (институт) 

иностранных языков – был создан именно на базе 

Института русского языка, возникшего в конце 

1940-х гг. в Университете им. Ким Ирсена» [12,  

С. 864]. Корейские общественно-политические из-

дания, художественные произведения, киноленты 

на русском языке были хорошо известны гражда-

нам Советского Союза. И сегодня этот продолжаю-

щий пополнятся арсенал культурных продуктов 

КНДР можно использовать в том числе для повы-

шения эффективности обучения русскому языку.  

Публицистические тексты как источник 

обновления учебно-методических материалов 

при обучении русскому языку.  

Печатные и электронные медиа КНДР, пере-

веденные на языки других стран, являются одним 

из главных инструментов формирования образа 

страны в глазах всего мира. Версии этих изданий, 

переведенные на русский язык самими североко-

рейцами, могут служить источником обновления 

учебного материала, который позволяет повысить 

мотивацию к изучению языка за счет доверия к ди-

дактическим материалам, поскольку они будут ос-

нованы на знакомой и понятной информации.  

Анализ статей из ежемесячного иллюстриро-

ванного общественно-политического журнала «Ко-

рея» (кор. 조선, 朝鮮), предназначенного для зару-

бежных читателей, позволяет понять ключевые 

элементы стратегии КНДР, направленной на созда-

ние определенного образа страны в глазах внешней 

аудитории. В первую очередь реализуется задача 

укрепить мнение о стране как о самодостаточном 

государстве с непобедимой армией, стойкими 

гражданами и мудрым руководством. Особое ме-

сто в журнале занимает изобразительный ряд: Ко-

рея на фотографиях предстает как изобильная 

страна с развитой промышленностью, в том числе 

военно-промышленным комплексом. Важное ме-

сто отводится текстам репортажного характера, в 

которых освещаются события по взаимодействию 

с РФ. Например, в 2023 году таким событием стал 

визит министра обороны России С. Шойгу в КНДР 

и визит Ким Чен Ына в РФ.  

Тексты, посвященные отношениям с Россией, 

являются пропагандистским материалом, нацелен-

ным на формирование желаемого образа КНДР как 

сильного и самостоятельного государства у русско-

язычной аудитории. Употребление ярких эпитетов, 

повторов, патетических образов призвано повы-

сить эффективность текстов, сделать их более убе-

дительными. Тексты подчеркивают прочность от-

ношений с Россией, в том числе в военной сфере, 

позиционируют КНДР как важного игрока в кон-

тексте «резко меняющейся обстановки обеспече-

ния международной безопасности». При использо-

вании в дидактических целях такие тексты способ-

ствуют формированию у обучающихся желаемые 

образы двух стран как сильных партнеров, стремя-

щихся к сотрудничеству и сохранению мира, но го-

товых защищать свои интересы. 

По нашему мнению, публицистические тек-

сты, подобные тем, которые публикует журнал 

«Корея», могут быть использованы для популяри-

зации изучения русского языка и обновления суще-

ствующих учебно-методических пособий. Они со-

держат модели, подходящие для создания дидакти-

ческих материалов о взаимоотношениях РФ и 

КНДР на современном этапе, и могут стать отправ-

ной точкой для обсуждения некоторых тем в учеб-

ной аудитории. Журнальные статьи предлагают об-

ширный материал для тематических выборок. Пуб-

лицистические тексты также могут быть использо-

ваны для создания учебных заданий, направленных 

на развитие лексических, грамматических и рече-

вых навыков. Например, на основе статей о дости-

жениях в экономике можно организовать составле-

ние словаря тематической лексики. Материалы о 

культурных событиях, спортивных мероприятиях 

или жизни обычных граждан КНДР можно исполь-

зовать для развития речевых навыков при подго-

товке кратких сообщений на основе прочитанного 

текста, вхождения в роль журналиста-интервьюера 

персонажа из текста, проведения дискуссии на 

тему, поднятую в статье.  

Однако преподавателям, создающим новый 

учебный контент, необходимо учитывать, что ма-

териалы журналов, издаваемых КНДР на русском 

языке, не должны служить основой для работы над 

грамматикой, поскольку в текстах встречается до-

статочно большое количество ошибок и неточно-

стей в употреблении слов («В бурных овациях на 

сцене гала-концерта представлены гимны, горячо 

восхваляющие партию-мать, шедевры эпохи Тру-

довой партии и танцы»; «Стадион «1 Мая» был за-

полнен зрителями, собравшимися для смотра гала-

представления»).  

Кинематографические тексты как источ-

ник обновления учебно-методических материа-

лов при обучении русскому языку.  
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Использование аутентичных видеоматериа-

лов в процессе обучения РКИ имеет большой по-

тенциал для изучения лексики и грамматики, отра-

ботки речевых умений аудирования, чтения и гово-

рения. Одним из видов таких материалов являются 

тексты киноискусства.  

Кинематограф КНДР является одним из важ-

нейших инструментов «мягкой силы». Не случайно 

уже Ким Чен Ир объявил кинематограф мощным 

средством пропаганды и направил усилия культур-

ной элиты на создание зрелищных фильмов, де-

тально регламентируя все аспекты кинопроизвод-

ства в стране – от сюжета и морали до декораций и 

звуковых эффектов. В результате к 1970-м годам 

киноиндустрия Северной Кореи выпускала более 

50 фильмов в год, их основными темами были про-

паганда достижений страны, героизация труда, 

воспитание молодого поколения в духе патрио-

тизма, пропаганда идей чучхе. Эти фильмы демон-

стрировались не только внутри страны, но и от-

правлялись на экспорт. Так, например, советский 

зритель был хорошо знаком с историческими воен-

ными лентами «Утомленное солнце», «Приказ 

027» и «Секунда на подвиг».  

Рассмотрим варианты работы с одним из ре-

презентативных фильмов, который можно 

успешно использовать для повышения интереса к 

изучению русского языка в аудитории с североко-

рейскими студентами – «Имя, данное эпохой» 

(2009, режиссер Ким Хён Чхоль). Главная задача 

этого кинофильма – пропаганда идеологии чучхе, 

политики «Сонгун», которая подчеркивает самодо-

статочность и силу КНДР, а также верность руко-

водству Ким Чен Ира (причем последнее является 

сюжетообразующим элементом, а не просто лейт-

мотивом). Центральной темой является предан-

ность государству и руководителю, самопожертво-

вание, утрата личных амбиций ради общего блага.  

Фильм «Имя, данное эпохой» напоминает со-

ветские киноленты «Иван Бровкин на целине» 

(1958, реж. И. Лукинский), «Девчата» (1961, реж. 

Ю. Чулюкин), «Карьера Димы Горина» (1961, реж. 

Ф. Довлатян, Л. Мирский). Это не случайно, ведь 

деятели киноискусства КНДР использовали опыт 

кинематографа СССР: например, схожие сюжет-

ные элементы изображения труда как объединяю-

щего фактора. В кинофильме «Имя, данное эпо-

хой» и названных советских фильмах есть немало 

элементов для использования в методике РКИ при 

обучении студентов из КНДР. Например, можно 

провести сравнительный анализ тематики, сюжет-

ных линий, системы персонажей корейского и со-

ветских фильмов, опираясь на особенности исполь-

зования сравнений в русском и корейском языках. 

Такой подход обеспечивает важный для популяри-

зации русского языка и русской культуры эффект, 

повышает степень доверия обучающихся из КНДР 

к российской культуре за счет понятного им бэк-

граунда, выявляет культурные и идеологические 

сходства и различия.  

При включении кинематографического текста 

используются сразу «несколько видов учебной де-

ятельности: слушание, визуальное восприятие ин-

формации, комментирование по ходу просмотра, 

беседа после просмотра – говорение, запись ключе-

вых моментов сюжета или подобных заданий – 

письмо» [9, С. 275]. Целесообразно провести ра-

боту с лексикой фильма: составить словарь ключе-

вых слов, коллокаций и фраз, провести беседу / 

дискуссию с использованием этой лексики. Далее 

преподаватель может организовать для обучаю-

щихся ролевые игры, основанные на сюжетах 

фильмов, что позволит студентам развить навыки 

общения на русском языке. Игры могут как напря-

мую касаться сюжета фильма «Имя, данное эпо-

хой» (инсценировка ключевых эпизодов), так быть 

вариациями на тему фильма (продолжить линию 

главных или второстепенных героев, предложить 

свой вариант развития событий и пр.). Кроме того, 

для закрепления изученного материала преподава-

тель может предложить написать эссе на темы, свя-

занные с просмотренными корейским и совет-

скими фильмами, сделать сравнительный анализ в 

выбранном аспекте. Завершающим этапом работы 

могут стать дискуссии культурологического и 

страноведческого характера.  

Еще один трудоемкий, но эффективный для изу-

чения языка метод работы с кинематографическим 

северокорейским текстом – озвучивание фильма / 

эпизода фильма силами обучающихся. Переводы 

фильмов производства КНДР, представленные в рус-

скоязычном сегменте интернета, чаще всего созданы 

любителями-энтузиастами, отсюда возникает про-

блема использования перевода, соответствующего 

уровню владения языком. Несмотря на то, что эти ки-

нематографические тексты не отвечают всем пара-

метрам валидного текста [3], студентов наверняка за-

интересует работа над озвучиванием и возможность 

предложить свой вариант перевода.  

Художественная литература как источник 

обновления учебно-методических материалов 

при обучении русскому языку.  

В преподавании РКИ работа с текстами худо-

жественной литературы – один из наиболее эффек-

тивных методов обучения, который позволяет не 

только познать языковое богатство, но и понять 

традиции, культуру, особенности восприятия дей-

ствительности тем или иным народом [5].  

На наш взгляд, переводы художественной ли-

тературы корейских авторов на русский язык пред-

ставляют собой очень важный источник для обнов-

ления учебно-методической базы при изучении 

русского языка обучающимися из КНДР.  

На русском языке произведения корейской 

литературы представлены достаточно широко, 

ведь еще в 1894 г. в России вышел перевод одного 

из самых известных в Корее произведений – «Ис-

тория о верной Чхун Хян», выдержавший за 55 лет 

8 изданий. К настоящему времени создана автори-

тетная традиция переводов корейской литературы 
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на русский язык. Здесь можно назвать как класси-

ческие произведения, так и современные художе-

ственные тексты. 

Художественные произведения северокорей-

ской литературы появились в СССР уже в 1950-е 

годы. По свидетельству Юн Ли Сан, «книги-пере-

воды с корейского были очень популярны в Совет-

ском Союзе. Они быстро раскупались, несмотря на 

довольно большие тиражи» [13, С.72]. В этих про-

изведениях классиков КНДР, написанных в 1930-

1950-е гг. - Ли Ги Ёна «Родина» и «Земля», Хан 

Соль Я «Сумерки», «История» и «Тэдонган», Кан 

Кён Э «Проблемы человечества», Пак Ун Голя 

«Отчество» и «Телефонист» - раскрывались темы 

тяжелой жизни крестьян и рабочих, военных бата-

лий между Севером и Югом, деяний Ким Ир Сена 

на поле боя, героические подвиги народа КНДР. 

Художественная форма позволила ярко и убеди-

тельно передать искреннюю веру писателей в твор-

ческие силы народа, вдохновить читателей изобра-

жением тех преобразований, которые вошли в 

жизнь крестьян и рабочих КНДР после освобожде-

ния от японских милитаристов. Однако «к 1960 г. 

северокорейская культура, в т.ч. литература и дра-

матургия, стали частью пропаганды культа руково-

дителя КНДР» и вызывали интерес лишь у специа-

листов [13, С. 74-75].  

По нашему мнению, в процесс обучения РКИ 

северокорейских студентов целесообразнее вклю-

чать произведения фольклора и классической ко-

рейской литературы – благодаря их высоким худо-

жественным достоинствам, отсутствию идеологи-

зированности, яркому представлению националь-

ного идеала.  

Изучение переведенных на русский язык севе-

рокорейских текстов лучше проводить в сопостав-

лении с близкими по времени создания и идеоло-

гии произведениями советских писателей. Так, 

опыт преподавания РКИ китайским студентам поз-

волил сделать вывод, что «сопоставление лириче-

ских произведений русских и китайских поэтов 

также способствует осмыслению специфики наци-

ональной культуры, национального менталитета, 

дает возможность будущим преподавателям РКИ 

понять, в чем заключается «особенная стать» как 

России, так и Китая» [8, С.300]. То же самое можно 

сделать на основе сопоставления текстов советских 

и северокорейских авторов, например, романов Ли 

Ги Ёна «Земля» (1953) и М. Шолохова «Поднятая 

целина» (1932, 1959). 

Такая работа позволит решать задачи, стоя-

щие перед преподавателем, обучающим РКИ севе-

рокорейских студентов, с помощью отработки 

навыков чтения и письма, говорения и аудирова-

ния. А знание реалий культуры, отраженных в те-

стах корейских авторов, будет способствовать 

успешному речевому общению не только в пись-

менной, но и в устной форме.  

Заключение. Проведенное исследование поз-

воляет сделать вывод, что в процессе активизации 

гуманитарного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Корейской Народно-Демократиче-

ской Республикой в сфере науки и образования од-

ним из ключевых направлений деятельности явля-

ется обновление методических материалов по рус-

скому языку как иностранному и разработка учеб-

ных пособий с учетом национальной специфики 

для жителей КНДР. 

Изучение продуктов государственной поли-

тики КНДР в сфере гуманитарного сотрудничества 

– публицистических, литературно-художествен-

ных, кинематографических текстов – позволяет 

найти эффективный источник для обновления ме-

тодических материалов, которые можно использо-

вать при обучении северокорейских студентов рус-

скому языку.  

Использование публицистических, кинемато-

графических и литературно-художественных тек-

стов, созданных в КНДР и переведенных на рус-

ский язык, имеет значительный потенциал для эф-

фективного изучения языка, отработки языковых 

навыков, обогащения лексического запаса, пони-

мания культурных особенностей и идеологии не 

только страны изучаемого языка, но и своей род-

ной страны, а также для повышения интереса к изу-

чению русского языка студентами из КНДР. В це-

лом обращение к использованию текстов различ-

ной дискурсивной природы открывает перед севе-

рокорейскими обучающимися широкие возможно-

сти для продуктивного изучения русского языка и 

культуры. 

Перспективы дальнейшего исследования свя-

заны с разработкой современных учебных матери-

алов, методик и программ по РКИ для северокорей-

ских студентов с целью повышения эффективности 

гуманитарного сотрудничества между РФ и КНДР. 
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Формирование цифровой культуры школьников в контексте использования  

цифровых технологий  

Статья посвящена теоретическому осмыслению процесса формирования цифровой культуры школьников в кон-

тексте использования цифровых технологий. Цифровые технологии сегодня широко внедряются в общеобразователь-

ную практику, их потенциал активно используется при формировании качеств, которые востребованы современным 

обществом и экономикой. Важность отмечается на государственном уровне. В статье проанализированы государ-

ственные документы, определяющие направления деятельности системы образования, рассмотрены возможности при-

менения цифровых технологий, определяемые дефинициями «информационные» и «цифровые». Дано определение 

понятиям «культура», «цифровая культура». В реалиях развития современного общества определена задача организа-

ции цифрового образования в школах и формирования цифровой культуры школьников. Сделан вывод о необходимо-

сти формирования цифровой культуры школьников в контексте использования цифровых технологий в образователь-

ном процессе, способствующих формированию у школьников навыков и компетенций, позволяющих им эффективно 

применять данные технологии для решения актуальных задач, развивая при этом цифровую культуру. Результаты 

проведенного анализа могут быть использованы в учебном процессе для формирования цифровой культуры школь-

ников с применением цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информатизация, культура, цифровая культура, информационные тех-

нологии, ценность. 
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Formation of students’ digital culture using digital technologies 

The article examines the theoretical fundamentals of using digital technologies in education as their potential is actively 

used in the formation of qualities demanding by modern society and the economy. The importance is noted at the state level. 

The state documents defining the activities of the education system, considers the possibilities of using digital technologies, 

defined by the concepts “information” and “digital”. The author analyzes the concepts “culture” and “digital culture”. The task 

of organizing digital education in schools and the formation of a digital culture of schoolchildren is defined through the realities 

of the development of modern society. It is necessary to form a students’ digital culture contributing to the formation of skills 

and literacies among students allowing them to effectively apply these technologies to solve urgent problems. The results of 

the analysis can be used in the educational process to form students’ digital culture using digital technologies. 

Keywords: digital technologies, informatization, culture, digital culture, information technology, value. 

 

Введение. Современные образовательные 

технологии – это методы обучения, которые ак-

тивно используют потенциал информационных 

технологий, необходимых для формирования у 

обучающихся определенных качеств и способно-

стей, являющихся востребованными развитым об-

ществом и экономикой [3, С.5]. 

К современным образовательным техноло-

гиям в качестве синонимов относятся следующие 

дефиниции, которые часто используются в области 

образования: «информатизация», «информация», 

«информационные и коммуникативные техноло-

гии» (ИКТ), «цифровые технологии». 

Деятельность всей системы образования, ее 

развитие, перспективу использования цифровых 

технологий отмечают не только ученые в своих 

теоретических работах, но и государство в норма-

тивно-правовых документах. Так, в 20017 году с 
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целью реализации государственной программы 

«Цифровая экономика в Российской Федерации» 

правительством РФ начата реализация приоритет-

ного проекта «Цифровая школа». Благодаря дан-

ному проекту, произойдет развитие цифровой эко-

номики, в качестве перехода к делопроизводству, 

при котором все функции, выполнявшиеся челове-

ком, будут переданы приборам, а также автомати-

ческим устройствам. Большое внимание будет уде-

ляться работе с различными цифровыми инстру-

ментами. Будет использован широкий спектр мето-

дик и обучающих технологий. 

Реализация данного проекта охватывает пе-

риод с 2018 по 2025 год. Причем к 2025 году 

должны быть созданы условия институциональ-

ного и инфраструктурного характера, которые со-

здадут равные условия для обучающихся, способ-

ствующие их качественному образованию, дадут 

возможность использования цифровых образова-

тельных ресурсов во всех общеобразовательных 

учреждениях, вне зависимости от их месторасполо-

жения, увеличат положительную динамику уровня 

показателей различных исследований [4]. 

В Стандарте оснащения муниципальных об-

щеобразовательных организаций по внедрению 

цифровой образовательной среды в образователь-

ную деятельность, утвержденном 8 сентября 2021 

г. № 634/925, с целью стандартизации подхода к 

техническому оснащению объектов образования, 

создания безопасных условий для обучения и вос-

питания, формирования единой информационной 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения 

доступа к различным информационным системам, 

использования образовательных технологий, поз-

воляющих реализацию образовательных программ  

с применением дистанционного электронного обу-

чения разработаны требования, являющиеся необ-

ходимыми для школ, вошедших в эксперимент по 

внедрению цифровой образовательной среды [9]. 

В общеобразовательных организациях, в соот-

ветствии со Стандартом оснащения, должна быть 

создана информационно-телекоммуникационная и 

технологическая инфраструктура, обеспечивающая: 

– реализацию образовательных программ раз-

личных уровней с использованием дистанционных 

образовательных технологий и применением элек-

тронного обучения; 

– равные возможности к образовательному 

процессу для обучающихся, проживающих в раз-

личных территориях. 

Реализация данного проекта и стандарта поз-

волит обеспечить модернизацию образовательного 

процесса, повысить качество образования, внед-

рить в педагогическую практику технологии элек-

тронного обучения, способствующие развитию у 

обучающихся навыков обучения в цифровом мире, 

формирование у них цифровой культуры в стреми-

тельно меняющемся мире. 

Интенсивность социально-экономических и 

социокультурных преобразований современного 

общества актуализируют процесс формирования 

цифровой культуры школьников. Подрастающее 

поколение является стратегическим резервом 

устойчивости и стабильного развития страны. 

Формирование цифровой культуры школьни-

ков представляет собой ценность, как потенци-

ально личностных и социально значимых результа-

тов обучения, способностей к реализации граждан-

ской позиции и мотивирования к активным дей-

ствиям в поддержку своего Отечества. 

Анализ методологических и культурологиче-

ских основ формирования цифровой культуры по-

казал, что цифровая культура логически связана с 

усвоением информации и средствами коммуника-

ции, с рефлексией. Данный процесс можно рас-

сматривать как взаимодействие учителя и уча-

щихся и как условия и средства, направленные на 

формирование цифровой культуры школьников. 

Научная новизна и сущность обозначенной 

проблемы состоит в обобщении имеющегося опыта 

по формированию цифровой культуры школьни-

ков в контексте применения цифровых технологий.  

Цель нашей статьи заключается в теоретиче-

ском обосновании формирования цифровой куль-

туры школьников и апробации используемых циф-

ровых технологий, оказывающих положительный 

эффект на учебный процесс. 

Объект – процесс формирования цифровой 

культуры школьников в контексте использования 

цифровых технологий. 

Предмет – цифровые технологии как средство 

формирования цифровой культуры школьников. 

Методы исследования – теоретические – кате-

гориальный, теоретико-методологический анализ, 

сравнение, синтез, обобщение. 

Исследовательская часть. Авторы исследова-

ния отмечают умозрительность, внимание, высокую 

аналитичность, абстрактность мышления, методы 

изучения, мировоззренческую позицию, культуру, 

нравственность и т.д. Вот что дает нам цифровая 

культура. Отличительные особенности и признаки 

мы рассматриваем через сформированность цифро-

вой культуры. Например, наличие стиля подачи ма-

териала, обращение к идеям, мыслям, творчеству, к 

различным формам, развитию познавательного ин-

тереса. А каковы признаки: динамичность мышле-

ния, умение обобщать, умение отбирать материал, 

информацию, хранить и упорядочивать, глубина 

знаний и исследований, знание исторических, теоре-

тических, современных теорий и практик.  

Цифровую культуру важно и нужно осо-

знанно формировать. Первым этапом формирова-

ния цифровой культуры является вовлечение всех 

участников образовательного процесса в формиро-

вание цифровых изменений, включая выбор техно-

логий. Что позволяет не только вовлечь всех участ-

ников образовательного процесса в данный про-

цесс, но и поднять их мотивацию. Процессу фор-

мирования вовлеченности помогает и общее ком-

муникативное пространство. Создание и поддер-

жание обучающей среды внутри общеобразова-

тельной организации – следующий обязательный 
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элемент цифровой культуры. При этом важным но-

вым трендом современной реальности является во-

влечение ключевых сторон организации в развитие 

и формирование совместной ценности для школь-

ников. Высшим пилотажем формирования цифро-

вой культуры школьников является связь личных 

целей и ценностей с ценностями общеобразова-

тельной организации. 

На формирующем и контрольном этапе мы 

получаем умелое владение понятийным аппаратом, 

высокую степень определенности, новизны, логи-

ческой связи, эмоционально-развитую чувствен-

ную зону, образное мышление, использование мен-

тальных средств. 

Обратимся к анализу научной разработанно-

сти проблемы.  

Применение новых информационных техно-

логий с целью совершенствования образователь-

ного процесса отражены в работах А.А. Ахаяна, 

Д.Ш. Матроса, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Н.Ф. Та-

лызиной и др. Дефиниция «цифровая культура» 

осмысляется в трудах Д.В. Галкина, Е.В. Гнатыши-

ной, И.Ф. Калантаевской, Д.Е. Прокудина и др. 

Ученые цифровую культуру анализируют с пози-

ции образования новых знаниевых структур. Такой 

союз взаимодействия требует управления, упоря-

дочивания относительно их появления. 

Цифровая культура как получение информа-

ции о современных, новейших достижениях науч-

ных, технологических изысканий, скорость полу-

чения этой информации, скорость достижения ин-

формации потребителем, зависит от средств ком-

муникации, и уже сама является в определенной 

мере ценностью. 

Она создает информационную основу си-

стемы более высокого уровня. Процесс формирова-

ния цифровой культуры должен включать в себя 

универсальные модели, которые расширяют не 

только общий кругозор, но и вызывают познава-

тельный интерес школьников. Данный процесс 

должен быть направлен на развитие и формирова-

ние ценностных ориентаций не только отдельного 

человека, а всего современного общества. 

Е.В. Гнатышина дает следующее определение 

цифровой культуры. «Цифровая культура – это 

способ противостояния информационным войнам, 

информационному манипулированию, информа-

ционным стрессам, защиты информационного 

мира личности, ее индивидуальности в условиях 

многократно усиленного информационного воз-

действия. В мировоззренческой плоскости данный 

процесс осуществляется методом осознания сущ-

ности происходящих явлений, принятия всех зако-

номерностей функционирования информационных 

потоков в цифровом обществе, механизма их на 

различные стороны личности, теоретического осо-

знания информации в культурной жизни» [1]. 

Две категории: «информация» и «культура», – 

определяют одновременно фактор деятельности 

человека и его результат. А в качестве звена, связу-

ющего различные деятельностные компоненты, 

выступает общение, которое имеет значимую роль 

в структуре человеческой деятельности. 

Для школьников значимым является призна-

ние учителя, одноклассников, открытие новых со-

циально значимых идей. Такую идею раскрывает 

личностно-деятельностный подход (А.Н. Леон-

тьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выгот-

ский и др.). Данный подход ориентирует школьни-

ков и руководителей в социально одобряемую дея-

тельность: как в нее войти, как себя там почувство-

вать, какую функцию выполнить, какую функцию 

взять на себя. Школьники становятся самостоя-

тельными, открывая новые структуры, новые идеи, 

присваивая новое содержание.  

Еще одним важным методологическим подхо-

дом является социокультурный подход (Б.Г. Ана-

ньев, М.Е. Дуранов, Б.Н. Воронцов, И.С. Кон и др.), 

ориентирующий на согласованность содержания об-

разования с культурными ценностями, традициями, 

национальными формами культуры и новыми до-

стижениями в области культуры. Он помогает нам 

увидеть, каким образом идет согласование. Напри-

мер, возьмем образовательный процесс, каждая кле-

точка которого пронизана культурой. Культура про-

никает во все явления. Нужно это заметить и сфор-

мировать эту культуру: культуру отношений, куль-

туру взглядов, культуру взаимодействий и т.д. 

Системный подход мы используем не только 

для наблюдения, как происходит развитие всех ком-

понентов данной структуры, каков их самостоятель-

ный отбор, усвоение новых знаний, но и какие новые 

идеи, положения в контексте новизны становятся са-

мостоятельными, и они получают право на отбор зна-

ний, на сбор информации, представляют интерес и 

для школьника. В этом процессе большое значение 

имеет механизм управления и сомоуправления. 

А что несет в себе сама культура? Культурные 

компоненты являются ценностями, они являются 

для нас национальными традициями, формами 

культуры, демонстрируя новые достижения. 

С одной стороны, культура оказывает влияние 

на процесс социализации личности и на ее социо-

культурное развитие, расширяя тем самым социо-

культурное пространство, а с другой стороны, она 

способствуют вхождению личности в образова-

тельную среду, аккумулируя внимание на ценност-

ные основания культуры. Как правильно замечает 

М.Е. Дуранов, соединяя культуру и образователь-

ное пространство в единое целое. 

Для выявления определенных направлений 

социальных изменений в развитии личности и об-

щества, в том числе через формирование цифровой 

культуры, необходимо выделить принципы из ра-

нее обозначенных подходов: 

– непрерывность образования личности; 

– совершенствование нравственного, право-

вого воспитания как составляющих социокультур-

ную сущность цифровой культуры школьников; 

– принцип культуры практического и информа-

ционно-цифрового медиа, составляющих взаимоот-

ношения участников социокультурного процесса. 
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Однако в педагогической теории разработка 

таких аспектов формирования цифровой культуры 

школьников раскрыта недостаточно полно, что 

позволило выявить ряд противоречий: 

– между потребностью социума в результатах 

раскрытия возможностей технологий и недоста-

точным оснащением образовательного процесса; 

– недостаточной разработанностью основных 

направлений процесса формирования цифровой 

культуры школьников.  

– между востребованностью информационно-

цифровых средств и технологий в решении актуаль-

ных проблем потребности социума в результатах; 

Для рассмотрения цифровых технологий 

необходимо, во-первых, обратиться к терминам: 

«цифровые» и «информационные». При отслежи-

вании истории происхождения термина «информа-

ционные» необходимо отметить тот факт, что он не 

имеет прямого отношения к информации в обыч-

ном его понимании. Американский ученый 

К.Э. Шеннон связывает данную дефиницию с про-

токолом связи (1948 г.), характеризуя ее математи-

ческим происхождением [5; 14]. 

Согласно сведениям данного протокола, со-

держание сообщений выносится за скобки, а 

К.Э. Шеннона интересует лишь способ их пере-

дачи с помощью модуляций электрического тока, 

отображающихся последовательностью цифр. Из 

чего возникает следующий термин, употребляе-

мый в связи с применением цифровых технологий 

– «цифровые». И уже в центре внимания появля-

ется способ кодирования сообщений, который ста-

новится универсальным для любого их вида и не 

содержит сам по себе никакого смысла.  

Данный подход позволяет измерять информа-

цию, применяя числовые обозначения. Данная ин-

формация понимается в этом случае в необходимом, 

«бессодержательном» виде. При этом применяется 

двоичная система исчисления, которая подходит для 

электрических приборов, включая и компьютерный 

инструментарий. Отсюда следует, что измерение ин-

формации осуществляется в килобайтах, мегабайтах 

и гигабайтах. Следовательно, что возможности при-

менения современных цифровых технологий, кото-

рые определяются дефинициями «информационные» 

и «цифровые», не всегда направлены на работу с ин-

формацией, связанной с какими-либо сведениями; за-

частую не связаны с оцифровкой каких-либо объек-

тов, с превращением их в визуальные или слуховые 

модели. Возможности применения современных 

цифровых технологий гораздо шире, так как цифро-

вые технологии способны коренным образом изме-

нить характер различных видов деятельности людей, 

сделав их наиболее производительными, позволяя 

углубиться в детали, недоступные с использованием 

механического инструментария. Из чего следует фор-

мирование нового качества цифровых технологий. 

Это свобода для его творческих проявлений. 

Для сферы образования данное свойство явля-

ется особой ценностью. Это потенциальное ис-

пользование возможностей как цифровых техноло-

гий, так и компьютера в человеческой деятельно-

сти в целом. 

Какова же цель обращения к цифровым техно-

логиям в сфере образования в рамках формирова-

ния цифровой культуры школьников? 

Аспекты когнитивной деятельности, которые 

связаны с освоением человеком современных циф-

ровых технологий, получивших быстрое развитие 

в современном социуме и способствующих форми-

рованию информационного пространства, опреде-

ляющих потребность получения навыков, необхо-

димых для обеспечения людей, подрастающего по-

коления, школьников, знаниями, умениями, компе-

тенциями, которые позволяют эффективно приме-

нять цифровые технологии в учебной и повседнев-

ной деятельности, являясь стратегическим ресур-

сом социума и формируя при этом цифровую куль-

туру школьников. 

В нормативных документах федерального 

значения прослеживается важность формирования 

цифровой культуры школьников Так, в «Стратегии 

развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-2030 годы» отмечается 

необходимость ориентации общества на реализа-

цию образовательных и просветительских проек-

тов, создание для граждан общедоступной системы 

взаимосвязанных знаний, обеспечение безопасной 

цифровой и информационной среды для детей, 

приоритет традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и соблюдение основных 

для этих ценностей норм поведения при использо-

вании информационных и коммуникационных тех-

нологий [6]. Особую значимость данные векторы 

развития информационного общества приобретают 

в связи со смещением акцентов восприятия окру-

жающей действительности подрастающим поколе-

нием, которое становится все более зависимым от 

поверхностных стандартов массовой культуры. 

Формирование цифровой культуры личности 

происходит в период школьного возраста, когда у че-

ловека закладываются базовые информационные 

компетенции. Молодые люди, не желающие совер-

шенствовать собственные знания, руководствоваться 

устойчивыми идейными принципами, не могут пере-

осмысливать и повергать анализу свои поступки в 

освоении цифрового пространства. Они не способны 

нести за них ответственность и, как правило, могут 

испытывать значительные трудности в адаптации к 

жизни в условиях современного общества.  

Темпы развития и модернизации информаци-

онных технологий создания, обработки и распро-

странения цифровых данных на этапе социального 

развития современного общества значительно пре-

вышают знания и возможности современных под-

ростков. Что подтверждается результатами Всерос-

сийского цифрового диктанта, который прово-

дился Российской ассоциацией электронных ком-

муникаций (РАЭК) в 2023 году. По итогам данного 

мероприятия мы делаем вывод о том, что именно 

молодые люди 7-13 лет; 14-17 лет обладают самым 
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низким уровнем цифровых компетенций  

(5,24 балла; 5,94 балла соответственно): испыты-

вают трудности в использовании мессенджеров, 

вопреки распространенному мнению, что именно 

среди молодежи имеется много активных продви-

нутых пользователей [12]. 

Чтобы сформировать у подростков цифровые 

компетенции и развить мировоззренческие уста-

новки, необходимо выстроить определенную си-

стему принципов, методов, а также технологий, ко-

торые способны обеспечить взаимодействие под-

ростка с современной развивающейся средой. По-

этому задача формирования цифровой культуры 

школьников реалиях российской действительности 

приобретает особую значимость и традиционно 

возлагается на школы (общеобразовательные учре-

ждения). В федеральных государственных образо-

вательных стандартах основного и среднего об-

щего образования обозначены требования, кото-

рые связанны с получением знаний и умений в об-

ласти эффективного использования информацион-

ных технологий [7, 8], но насыщенность и интен-

сивность учебного процесса затрудняет внедрение 

разрабатываемых методик и технологий в практи-

ческую деятельность педагога. Практика показы-

вает, что, являясь активными пользователями сети 

интернет и всевозможных технологических реше-

ний в области организации различного рода дея-

тельности, направленной на формирование цифро-

вой культуры, сегодняшние выпускники испыты-

вают трудности в применении знаний и компетен-

ций в области информационных технологий в 

своей учебной, а затем и профессиональной дея-

тельности. 

Какие базовые ценности мы выделяем для 

определения понятия «цифровая культура школь-

ников»: 

1. Нравственные нормы и ценности. 

2. Роль образования как мира культуры: позна-

ние мира ребенка через сформированную цифровую 

культуру, как нового творца новой культуры. 

3. Цифровые функции как часть всей духовно-

нравственной культуры. 

Здесь большое внимание нужно сосредото-

чить на развитии личности, на социально-ориенти-

рованном подходе. Эти цифровые технологии, 

сама цифровая культура, ориентируют человека на 

приобретение новых знаний: что он получает, как 

их использует, как повышается его мастерство, ме-

няется ли мировоззрение, как усваиваются его зна-

ния, не ослабевает ли значение социализации лич-

ности? Такие вопросы необходимы для обсужде-

ния с педагогами. Существуют ли социальные 

функции, заложенные в цифровой культуре? Ка-

ковы социальные функции цифровой культуры? 

Как они согласуются с государственной идеоло-

гией? Отражают ли и защищают ли национальные 

интересы, традиционные ценности культуры, ме-

няется ли сама ценность культуры, менталитет 

школьников. 

В заключении отметим, что благодаря обра-

щению к цифровым технологиям, образование мо-

жет совершить качественный скачок. Их главное 

преимущество заключается в возможности каче-

ственно изменить сам характер деятельности чело-

века, включая сферу образования. 

Реализуя эти возможности, педагоги, имея 

научно-методические и учебные материалы, разра-

батывая и используя новые материалы, будут 

иметь возможность приобщать школьников к раз-

вернутым видам продуктивной деятельности. Тем 

самым формируя у них цифровую культуру. 

На основании вышеизложенного, мы говорим 

о необходимости формирования у школьников 

цифровой культуры, как элемента культуры обще-

человеческой. Что невозможно без принятия и ис-

пользования в образовательном процессе информа-

ционных ценностей. Под информационными цен-

ностями мы понимаем специфические образования 

в структуре индивидуального сознания, которые 

являются идеальными образцами информационной 

деятельности, ее ориентирами в современном об-

ществе, а применение цифровых технологий в 

учебном процессе способствует формированию у 

школьников цифровой культуры. 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

1. Выяснить спектр дополнительных знаний, 

получаемых школьниками в процессе формирова-

ния цифровой культуры на основе применения 

цифровых технологий. 

2. Определить, какими предметами необхо-

димо дополнить школьную программу (например, 

дисциплины когнитивного, эмоционально-кон-

структивного и других видов для формирования у 

школьников познавательной активности по данной 

проблеме), чтобы повлиять на познания ребенка 

окружающего мира и на развитие его личности. 

Содержание учебных дисциплин мы меняем 

относительно роста цифровой культуры, что 

наиболее продуктивно будет способствовать в бу-

дущем формированию цифровой культуры школь-

ников, и побуждать их интерес к развитию цифро-

вой культуры. 

Более глубокое изучение проблемы необхо-

димо обозначить для изучения в педагогических 

вузах. Нам необходимо подготовить педагогов-ис-

следователей к данной проблеме. Обязательно 

должна состояться модернизация общеобразова-

тельной начальной школы в данном направлении, 

потому что формирование цифровой культуры на 

этапе основного общего образования, минуя 

начальную школу, не приносит достаточного эф-

фекта. Цифровая техническая грамотность нужна 

уже на начальном этапе образования. 
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Формирование готовности учащихся к ответственному обращению с отходами 

как части глобальной ответственности 

Настоящая статья посвящена педагогическому осмыслению и попытке решения актуальных в современном гло-

бальном экологическом дискурсе – проблеме отходов и ответственного обращения с ними как способа ее решения. 

Цель исследования – разработка и обоснование педагогической технологии формирования у учащихся готовности к 

ответственному обращению с отходами как части глобальной ответственности и средства ее реализации. Основной 

научный результат проведенного исследования заключается в разработке целостной педагогической технологии фор-

мирования у учащихся готовности к ответственному обращению с отходами как части глобальной ответственности в 

единстве следующих компонентов: концептуального, содержательного и процессуального. Теоретическая значимость 

исследования заключается в терминологическом обогащении теории и практики обучения на основе уточнения сущ-

ности и содержания следующих понятий: готовность к ответственному обращению с отходами; технология формиро-

вания готовности к ответственному обращению с отходами. Практическая значимость проведенного исследования 

состоит в определении и обосновании педагогических средств (система ответственных дел: поисково-познавательные, 

нормотворческие, ценностно-смысловые, практико-созидательные, нравственно-оценочные, просветительские), опре-

деляющих активный характер деятельности учащихся. 

Ключевые слова: глобальные проблемы, экологические проблемы, проблема отходов, глобальная ответствен-

ность, готовность к ответственному обращению с отходами, ответственное дело.  

Источники финансирования: статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-00036-24-09 от 

08 ноября 2024 г. Министерства просвещения РФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского на НИР по теме «Разработка концепту-

альных основ и технологии формирования глобальной ответственности учащихся в процессе изучения глобальных 

проблем современности». 



THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING AND UPBRINGING 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (64) 2024 
51 

 

Oleg Yurievich Mochalov, 

Lyudmila Alexandrovna Komshina, 

Igor Sergeevich Sinitsyn 

Yaroslavl 

Formation of students’ readiness for responsible waste management as part of global re-

sponsibility 

This article is devoted to pedagogical understanding and an attempt to solve the problem of waste and responsible man-

agement of waste as a way to solve it which is relevant in modern global environmental discourse. The purpose of the article 

is to develop and substantiate the pedagogical technology of forming students” readiness for responsible waste management as 

part of global responsibility and a means of its implementation. The authors present a holistic pedagogical technology contain-

ing the following components: conceptual, substantive and procedural. The theoretical significance lies in the terminological 

enrichment of the following concepts: readiness for responsible waste management; technology of formation of readiness for 

responsible waste management. The practical significance consists in the definition and justification of pedagogical means (a 

system of responsible cases: search-cognitive, normative, value-semantic, practical-creative, moral-evaluative, educational) 

that determine the active nature of students' activities.  
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Введение. Одной из черт современного разви-

тия человеческой цивилизации следует признавать 

обострение имеющихся и появление новых гло-

бальных противоречий. В различных научных ис-

следованиях, посвященных данному феномену, от-

мечается, что глобальные проблемы имеют обще-

человеческий характер, затрагивают как общество 

в целом, так и каждого человека в отдельности. 

В научной литературе известно множество 

классификаций глобальных проблем, среди кото-

рых наиболее универсальной является классифика-

ция Ю.Н. Гладкого, где представлены все основ-

ные группы проблем современности: «универсаль-

ные» проблемы политического и социально-эконо-

мического характера (избежание ядерной войны и 

сохранения мирных отношений и т.д.), природно-

экономического характера (экологические, энерге-

тические, сырьевые, продовольственные, Миро-

вого океана), социального характера (демографи-

ческие, межнациональных отношений и др.), сме-

шанного характера (местные конфликты, преступ-

ность, технологических аварий и др.), научного ха-

рактера (изучение космоса, проведение исследова-

ния внутреннего строения планеты, долговремен-

ного прогнозирования атмосферного климата и 

др.) и социально-психологического свойства [4]. 

Заметим, что в приведенной классификации особое 

место занимают экологические проблемы, прояв-

ление которых также носит общепланетарный, т.е. 

глобальный, характер [6]. Мы разделяем позицию, 

согласно которой возникновение экологических 

проблем и их последующее обострение обуслов-

лено не только быстрым техническим прогрессом 

общества, но и нерациональным характером при-

родопользования. Приходится констатировать, что 

многие человеческие исследования в сфере фи-

зико-химических наук, обеспечивая экономику и 

общество инновационными решениями, приводят 

к отрицательным последствиям как для самой при-

роды, так и для человека. В настоящее время одной 

из ключевых и наиболее острых экологических 

проблем рассматривается проблема отходов. 

Остроту проявления данной проблемы следует 

подкрепить следующими статистическими дан-

ными: ежегодно образующееся количество комму-

нально-бытовых отходов в нашей стране состав-

ляет более 2 миллиардов тонн, из которых в сред-

нем по стране 97% отправляется на полигон и 

только 3% идет на переработку. 

В решении указанной проблемы, безусловно, 

значительно место должно быть отведено и си-

стеме образования. Анализ образовательной прак-

тики показывает, что вопросам формирования го-

товности к ответственному обращению с отходами 

не уделяется достаточного внимания. Это подтвер-

ждается результатами опроса субъектов образова-

тельного процесса (учителей, учащихся и их роди-

телей/законных представителей), где спрашива-

лось, осведомлены ли участники о наличии про-

блемы коммунально-бытовых отходов и ее значи-

мости, сопричастны ли к возникновению проблемы 

и к проблеме переработки и утилизации отходов. 

По результатам проведенного опроса отмечается, 

что 83% респондентов осведомлены о наличии 

проблемы, но не считают ее значимой. Большин-

ство опрошенных не считает себя причастным к 

проблеме отходов и, кроме того, придерживается 

позиции, что от них ничего не зависит. Так же 

участники опроса не считают, что могут как-то по-

влиять на проблему переработки и утилизации от-

ходов. Такое мнение имеется у обучающихся и 

встречается у родителей. По результатам опроса 

можно сказать об отсутствии ответственного отно-

шения обращения c отходами у учащихся из-за низ-

кой осведомленности о значимости проблемы. Все 

субъекты образовательного процесса затрудня-
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ются ответить, средствами какого учебного пред-

мета можно формировать ответственное отноше-

ние к проблеме переработки и утилизации отходов.  

Выше обозначенное позволяет говорить об от-

сутствии целостной и системной педагогической 

работы в рассматриваемом направлении и опреде-

лить проблему исследования: «Какова педагоги-

ческая технология формирования у учащихся го-

товности к ответственному обращению с отходами 

как части глобальной ответственности и средства 

ее реализации?». Поиск ответа на поставленный 

проблемный вопрос и принимается нами в качестве 

цели настоящего исследования. 
Для достижения цели были поставлены следу-

ющие исследовательские задачи: 1) раскрыть 

сущность основных категорий исследования: го-

товность к ответственному обращению с отходами; 

технология формирования готовности к ответ-

ственному обращению с отходами; 2) разработать 

технологию формирования у учащихся готовности 

к ответственному обращению с отходами как части 

глобальной ответственности; 3) предложить педа-

гогические средства реализации технологии фор-

мирования у учащихся готовности к ответствен-

ному обращению с отходами как части глобальной 

ответственности. 

Основной научный результат проведенного 

исследования заключается в разработке целостной 

педагогической технологии формирования у уча-

щихся технологии ответственного обращения с от-

ходами как части глобальной ответственности в 

единстве следующих компонентов: концептуаль-

ного (цель, задачи, методологические подходы и 

принципы подготовки), содержательного (струк-

турные компоненты готовности к ответственному 

обращению с отходами и содержательный базис, 

представленный дидактическими единицами, кото-

рые могут быть включены в курсы внеурочной де-

ятельности) и процессуального (педагогические 

средства, обеспечивающие последовательное вос-

хождение учащегося в системе от принятия смысла 

деятельности по ответственному обращению с от-

ходами к освоению ее ориентировочной основы и 

последующему осуществлению при решении раз-

личных, в том числе жизненных, ситуаций). Теоре-

тическая значимость исследования заключается 

в терминологическом обогащении теории и прак-

тики обучения на основе уточнения сущности и со-

держания следующих понятий: ответственное об-

ращение с отходами; технология формирования го-

товности ответственного обращения с отходами. 

Практическая значимость проведенного иссле-

дования состоит в определении и обосновании пе-

дагогических средств (система ответственных дел), 

определяющих активный характер деятельности 

учащихся. 

Исследовательская часть. Приступая к про-

ектированию и обоснованию технологии формиро-

вания у учащихся технологии готовности к ответ-

ственному обращению с отходами как части гло-

бальной ответственности, определимся с содержа-

нием ключевых понятий. Одним из таких понятий 

является понятие «отходы», под которым, мы вслед 

за российским экологом Б.Б. Бобовичем, понимаем 

«остатки сырья материалов и полуфабрикатов, об-

разующихся в процессе производства продукции, 

которые частично или полностью утратили свои 

качества и не соответствуют стандартам [2]. Важ-

ным в контексте исследования для нас представля-

ется определение отходов, имеющееся в Федераль-

ном Законе «Об отходах производства и потребле-

ния». Согласно данному документу, «отходы про-

изводства и потребления (далее – отходы) рассмат-

риваются как вещества или предметы, которые об-

разованы в процессе производства, выполнения ра-

бот, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления 

или подлежат удалению в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом» [7]. В исследовании 

учитывалось также понятие о коммунально-быто-

вых отходах, под которыми общепринято пони-

мать предметы или товары, потерявшие потреби-

тельские свойства. Федерльный закон «Об отходах 

производства и потребления» определяет твердые 

коммунальные отходы как образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потреби-

тельские свойства в процессе их использования фи-

зическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд.  

Мы учитывали и тот факт, что к твердым ком-

мунальным отходам также относятся отходы, обра-

зующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подоб-

ные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими 

лицами [8]. Из содержания приведенных определе-

ний мы можем констатировать, что понятие «твер-

дые коммунальные отходы» является более широ-

ким, а в официальных документах принимается как 

единственно правильное и универсальное опреде-

ление любого мусора. 

Другим значимым понятием в контексте про-

водимого исследования мы рассматриваем понятие 

о глобальной ответственности, формирование кото-

рой следует признать одной из целевых функций об-

щего образования. Понятие о глобальной ответ-

ственности в литературе формулируется как нрав-

ственная установка человека, основанная на глубо-

ком понимании смысла и последствий своей дея-

тельности на планете. Она включает ответствен-

ность за природу, сохранение биосферы и но-

осферы, то есть жизни на планете во всех её прояв-

лениях, а также за решение всех глобальных про-

блем, созданных человеческой цивилизацией. Мы 

разделяем позицию заместителя Министра здраво-

охранения Российской Федерации Олега Салагай, 

утверждающего, что «глобальная ответственность – 

это не какая-то возможность, не потенциал – это 

неизбежность, это то, что мы все должны понимать. 
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Она не должна нами восприниматься как некие по-

следствия наших поступков, ответственность – это 

прежде всего наши проактивные действия» [5]. В 

трудах И.С. Синицына глобальная ответственность 

определяется как интегративное качество, формиру-

ющее в личности на основе освоенных знаний, норм 

и правил, совокупности способов деятельности и 

присвоенных ценностных установок, согласую-

щихся с императивом выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации, способность и 

готовность выстраивать свою жизнедеятельность в 

направлении разрешения на локальном уровне про-

явлений глобальных проблем человечества и/или их 

минимизации с осознанием обязательства за резуль-

таты и последствия своих действий [10]. Данное 

определение, приведенное в целом к группе всех 

имеющихся в мире глобальных проблем, имма-

нентно и к рассматриваемой нами проблеме – про-

блеме готовности к ответственному обращению с 

отходами. Под готовностью к ответственному обра-

щению с отходами мы условимся понимать качество 

личности учащегося, интегрирующее в себе осозна-

ние проблемы отходов как глобально значимой и 

необходимости ее решения, накопление специаль-

ных знаний и умений в области ответственного об-

ращения с отходами, рационального ведения жизне-

деятельности, направленной на решение проблемы 

отходов. В структуре готовности к ответственному 

обращению с отходами мы выделяем следующие 

компоненты: 

 ценностно-мотивационный (приоритет-

ность ценностей безопасности, здоровья в аксиоло-

гической системе подростка; наличие стремления и 

потребности в разрешении проблемы отходов; до-

минирование внутренней мотивации к деятельно-

сти по разрешению проблемы отходов); 

 когнитивный (система знаний о сущности 

проблемы отходов, масштабах и географии ее про-

явления, возможных опасностях для окружающей 

среды и человека, о правилах и способах безопас-

ного обращения с отходами, о направлениях и пу-

тях решения проблемы); 

 операционально-деятельностный (умения 

предвидеть опасные ситуации, связанные с возник-

новением и проявлением проблемы отходов, про-

гнозировать возможные последствия взаимодей-

ствия с ними, находить оптимальные способы об-

ращения с отходами в соответствии со степенью 

опасности; опыт реализации обращения с отходами 

в повседневной жизни); 

 рефлексивный (умения осуществлять ана-

лиз и оценку результатов своего поведения в части 

разрешения проблемы отходов или последствий ее 

проявления, выявлять их соответствие поставлен-

ным целям, своевременно вносить изменения в 

программу действий). 

Центральным понятием настоящего исследо-

вания является также понятие педагогической тех-

нологии, которую большинство исследователей 

[1,2,9,11,12] рассматривают как разработку и про-

цедурное воплощение компонентов педагогиче-

ского процесса в виде системы действий, обеспечи-

вающих гарантированный результат. В качестве 

последнего нами определена готовность к ответ-

ственному обращению с отходами, компонентный 

состав которой описан ранее. С этих позиций опре-

делим педагогическую технологию формирования 

готовности к ответственному обращению с отхо-

дами как многоуровневый процесс организации и 

осуществления деятельности и взаимодействия 

учителя и учащихся, состоящий из последователь-

ных этапов, содержание которых направлено на 

овладение обозначенными компонентами готовно-

сти к ответственному обращению с отходами с уче-

том педагогических условий и средств, реализуе-

мых на каждом этапе технологии.  

В структуре проектируемой педагогической 

технологии выделим концептуальную основу, со-

держательную и процессуальную часть. В концеп-

туальной основе технологии представлены методо-

логические подходы, принципы и цели.  

Методологически формирование готовности 

учащихся к ответственному обращению с отхо-

дами опирается на идеи, заложенные в системном, 

деятельностном и аксиологическом подходах. Си-

стемный подход позволил выявить системно-це-

лостные характеристики процесса формирования 

готовности учащихся к ответственному обраще-

нию с отходами и наметить конкретную цель раз-

рабатываемой системы, позволил использовать 

морфологический (выделение элементов системы), 

структурный (представление системообразующих 

связей между элементами и внутри них) и генети-

ческий (определение этапов рассматриваемого 

процесса) анализ системы; разработать обобщен-

ную модель педагогической технологии.  

Значение деятельностного подхода определено 

тем, что деятельность является одним из условий 

прогрессивного роста уровня готовности учащегося 

к ответственному обращению с отходами и указы-

вает на его способности в этой области, через дея-

тельность совершенствуются личностные качества, 

свойственные ответственным гражданам, формиру-

ются когнитивные, правовые, культурные и нрав-

ственные компетенции. Положения аксиологиче-

ского подхода позволяют ориентировать представ-

ленную технологию на присвоение учащимися си-

стемы ценностных установок, согласующихся с эко-

логическим императивами («Мыслить глобально – 

действовать локально!» и «Все должно куда-то де-

ваться») и устойчивого развития человеческой ци-

вилизации. Целевой компонент концептуальной ос-

новы представлен целью-идеалом – формирование 

готовности к ответственному обращению с отхо-

дами; целью-средством, выраженной через планиру-

емые результаты обучения по отношению к обозна-

ченным выше компонентам готовности. 

Содержательная часть технологии направлена 

на формирование выделенных ранее компонентов от-
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ветственного обращения с отходами, выполняет ин-

формационную (обеспечение учащихся учебно-по-

знавательными материалами по изучаемой проблеме) 

и практическую (формирование умений и навыков 

организации деятельности по ответственному обра-

щению с отходами) функции. Анализ имеющихся 

практик изучения данной проблемы позволил нам от-

метить, что изучение данной проблемы целесооб-

разно организовывать за счет курсов внеурочной дея-

тельности. В настоящее время подготовлена про-

грамма курса внеурочной деятельности «Экологич-

ный образ жизни» (источник – https://edsoo.ru/), в со-

держании которого представлены следующие эле-

менты содержания, имеющие отношение к рассмат-

риваемой проблеме: 

Правила экологичного образа жизни: Путеше-

ствие пластиковой бутылки. Содержимое нашего 

пакета с мусором. Пластик в общем объёме мусора. 

Подготовка пластиковой бутылки к переработке. 

Сдай батарейку. Использование разных типов ба-

тареек, элементов питания дома и в промышленно-

сти. Вред использованных батареек для природы. 

Правила сбора и утилизации использованных бата-

реек. Как отдыхать экологично? Отдых на природе. 

Что значит отдыхать экологично? Как выглядят ме-

ста отдыха людей, не заботящихся о природе? Пра-

вила экологичного отдыха. Знаки экологической 

безопасности. Виды знаков экологической безопас-

ности. Функциональное назначение знаков. О чём 

говорит маркировка товаров? Что такое марки-

ровка и экомаркировка товаров? Процесс получе-

ния экомаркировки на товар. Экологические знаки 

на упаковке. Экомаркировка и экологи. 

Экологические навыки: Практикум по сорти-

ровке неорганического мусора. Вопрос об утилиза-

ции мусора и его место среди экологических про-

блем планеты. Как утилизуют мусор? Что такое 

сортировка мусора? Правила сортировки мусора. 

Одноразовая посуда. Места для сбора разных ви-

дов мусора. Потребительское общество. Что такое 

«потребительское общество»? Его характеристики. 

Ограничение потребления. Вместе с тем, изучение 

проблемы отходов может быть организовано в рам-

ках целостного курса внеурочной деятельности, 

одно из возможных названий которого – «Все 

должно куда-то деваться!».  

Кроме обозначенных выше элементов содер-

жания целесообразно также в содержании курсов 

внеурочной деятельности, содействующих форми-

рованию готовности к ответственному обращению 

с отходами, отразить следующие дидактические 

единицы: 

Проблема отходов: Проблема «мусора» как 

глобальная экологическая проблема. Различие поня-

тий «отходы» и «мусор». Твёрдые бытовые отходы. 

Классификация отходов. Влияние ТБО на окружаю-

щую природную среду и живые организмы. Время 

разложения материалов при захоронении. Влияние 

ТБО на окружающую природную среду, живые ор-

ганизмы и здоровье человека. Экологические про-

блемы своего населенного пункта. Меры по раздель-

ному сбору мусора, предпринимаемые в нашем 

селе. Свалки в черте нашего населенного пункта. 

Пункты приема вторсырья в нашем городе.  

Раздельный сбор мусора: Поставщики мусора. 

Виды, способы утилизации отходов, их «плюсы» и 

«минусы». Культура раздельного сбора мусора. 

Переработка и вторичное использование отходов. 

Что подлежит переработке. Переработка и вторич-

ное использование бытовых отходов. Промышлен-

ная переработка. Подготовка отходов к утилиза-

ции. Что происходит с каждым видом мусора в от-

дельности при переработке. Сколько полезных ве-

щей можно изготовить из переработанных отходов. 

Правила сортировки мусора. Цветные баки. Как со-

кратить количество отходов на Земле? Как мусор 

может быть природным капиталом? Пропаганда, ее 

формы, методы, средства. Доходы из отходов. Ре-

сурсы со свалки. Пластиковое нашествие. Альтер-

нативное топливо. Изношенные автомобили. Вто-

рая жизнь упаковки. Вторая жизнь вещей.  

Процессуальный компонент технологии пред-

ставлен дидактическими решениями, которые 

представляют собой обобщённые стратегии и по-

следовательность действий педагога и обучаю-

щихся для достижения запланированного образо-

вательного результата. Дидактические решения 

раскрывают особенности применения различных 

образовательных форматов (форм, методов, прие-

мов и технологий обучения). Реализация содержа-

ния обеспечивается посредством трех образова-

тельных стратегий: 

1. Первая стратегия – «образование о про-

блеме» – представляет собой, по сути, информаци-

онно-познавательный этап реализации технологии 

формирования готовности к ответственному обра-

щению с отходами, способствующий осмыслению, 

пониманию и осознанию важности данного вида 

деятельности в контексте обеспечения экологиче-

ской безопасности. Данная стратегия направлена 

на раскрытие сущности проблемы отходов, пони-

мание причин ее возникновения, географии и осо-

бенностей проявления, в том числе и на локальном 

уровне, возможных путей решения. 

2. Вторая стратегия – «образование для про-

блемы» – представляет собой интеллектуально-цен-

ностный этап, имеющий коммуникативную и цен-

ностно-нормативную направленность. Данный этап 

предполагает более глубокое осмысление и осозна-

ние ценностного, правового и этического содержа-

ния ответственного обращения с отходами, важно-

сти взаимодействия в системах «человек – человек», 

«человек – общество» и «человек – природа». Уча-

щиеся усваивают систему ценностных установок, 

побуждающих начал поведения и деятельности лич-

ности в окружающей действительности. 

3. Третья стратегия – «образование через 

проблему» – представляет собой деятельностно-по-

ступочный этап, который характеризуется прак-

тико-созидательной и творческой ориентацией. 
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Учащиеся реализуют полученные знания, ценност-

ные отношения, способы решения проблемы отхо-

дов в практической деятельности на локальном 

уровне, проявляя самостоятельность в ее планиро-

вании, реализации, оценке, выражая свою  

позицию. 

Ключевым педагогическим средством, кото-

рое обеспечивает реализацию всех трех образова-

тельных стратегий, является ответственное дело, 

под которым, с позиций со-бытийной педагогики, 

мы понимаем учебный формат, предъявляемый как 

особая ситуация, в рамках которой учащиеся в сов-

местной деятельности со взрослыми получают но-

вый жизненный опыт по: идентификации про-

блемы отходов и ее проявлений на локальном 

уровне на основе освоенных знаний о самой про-

блеме; по предотвращению проявления проблемы, 

что выражается в умении наблюдать окружающую 

действительность с целью выявления в ней состоя-

ний, связанных с проявлением проблемы, регули-

ровать свое и/или чужое поведение с целью недо-

пущения возникновения проблемы или ее возмож-

ных последствий; взаимодействию с проявлением 

проблемы в локальных условиях, что проявляется 

в принятии решения о выборе стратегии поведения, 

ответственности за свои действия, усилий в дости-

жении поставленной цели, осуществлении рефлек-

сии своего поведения. 

Приведем примеры ответственных дел, в ко-

торые могут вовлекаться учащиеся в процессе по-

этапной реализации технологии. На первом этапе 

реализации технологии учащиеся вовлекаются в 

деятельность поисково-познавательного харак-

тера, главное предназначение которого – формиро-

вание информационной основы, что проявляется в 

раскрытии сущности данной проблемы. С учащи-

мися в рамках данного этапа может быть организо-

вана беседа, которая позволит выявить уровень 

осведомленности учащихся о данной проблеме. 

Действенным в становлении информационной ос-

новы является вовлечение учащихся в поисково-

познавательные ответственные дела. Примером од-

ного из таких поисково-ответственных дел может 

быть наблюдение проявления проблемы в непо-

средственном месте проживания учащихся – созда-

ние карт мусорных свалок.  

В рамках второго этапа – «образование для 

проблемы» – могут быть реализованы следующие 

ответственные дела: 

 нормотворческие: а) нормотворческая сес-

сия «Разделяй с нами: Ноль отходов», в рамках ко-

торой учащиеся составляют кодекс «безотходного 

поведения», включающий в себя перечень правил, 

которых должен придерживаться каждый из нас для 

решения проблемы образования отходов; б) мозго-

вой штурм, в процессе которого школьники, пред-

ставляя себя экологами, обсуждают, на что надо об-

ращать внимание на производстве (желательно, ко-

торое имеется в непосредственном месте прожива-

ния учащихся) для уменьшения количества образу-

ющихся отходов; в) выработка «Экопривычек» и са-

моанализ своего поведения с точки зрения соответ-

ствия им; 

 ценностно-смысловые: данные дела могут 

быть реализованы в формате проблемно-ценност-

ного общения (бесед, дискуссий, дебатов), под ко-

торым понимается такой вид общения, при кото-

ром в ходе обсуждения определенной жизненной 

проблемы на основе реальных сюжетов у человека 

происходит становление ценностных ориентиров и 

личностной позиции обсуждения. Например, с уча-

щимися может быть организовано обсуждение 

призыва «Сдай батарейку– спаси ёжика», который 

появился из-за того, что одна батарейка заражает 

токсичными веществами около 20 кв. м. леса – тер-

риторию обитания одного ежика. Содержание дан-

ных дел также может подразумевать анализ лите-

ратурных произведений, в которых представлена 

данная проблема (например: Анна Титова «Невы-

носимый мусор. Записки военкора мусорной 

войны»; Ольга и Елена Мироненко «Ахилл не но-

сил одноразовых бахил»); жизненных ситуаций из-

вестных людей, задающих своим поведением при-

мер решения проблемы или наоборот, ее усугубле-

ния; анализ афоризмов; индивидуальные сочине-

ния-эссе и сочинения-размышления. 

Этап – «образование через проблему» – харак-

теризуется деятельностно-поступочной направлен-

ностью. Дидактически данный этап связан с реали-

зацией следующих ответственных дел: 

 практико-созидательных: реализуются в 

формате практикумов, позволяющих выработать 

стратегию поведения по решению проблемы отхо-

дов. Приведем пример таких практикумов. 

1. Практическая работа «Методы утилизации 

отходов» направлена на формирование у учащихся 

умений по определению способа утилизации отхо-

дов и их сортировки в соответствии с этим. Содер-

жательно данная работа является логическим про-

должением предыдущей. Информационная основа 

работы предполагает ознакомление учащихся со 

способами утилизации отходов и сортировки их в 

соответствии с этим. Исполнительская часть ра-

боты предполагает распределение образовавше-

гося мусора в соответствии с тремя направлениями 

его утилизации: а) переработка; б) сжигание; в) за-

хоронение. 

2. Практическая работа «Подари «вторую 

жизнь» старым вещам» направлена на формирова-

ние у учащихся умений по вторичному использова-

нию отходов. Информационная основа работы 

предполагает ознакомление учащихся со спосо-

бами вторичной переработки отходов. Исполни-

тельская часть работы предполагает создание изде-

лия из отходов мусорной корзины семьи. С целью 

развития креативности учащимся предлагается 

свой вариант «второй жизни» домашнего мусора; 

 просветительских: одним из ответствен-

ных дел просветительской направленности может 

стать участие учащихся в подготовке социальной 
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рекламы о проблеме. Предварительно, с учащи-

мися проводится беседа о том, каковы функции со-

циальной рекламы, в каких формах она может су-

ществовать. Далее учащимся предлагается создать 

социальный плакат, тематика которого посвящена 

проблеме отходов и необходимости ее решения. 

Другим возможным форматом просветительских 

дел может стать подготовка учащимися «зеленых» 

подкастов (экологическая направленность) и/или 

просветительских Интернет-ресурсов о изучаемой 

проблеме (например, лонгридов); 

 нравственно-оценочных: данные ответ-

ственные дела направлены на анализ собственной 

деятельности в части решения проблемы. В рамках 

данных дел может быть организовано ведение ре-

флексивного дневника «Поведение, которое необхо-

димо менять». Рефлексивный дневник рассматрива-

ется как инструмент, с помощью которого можно 

каждый день разбирать происходящие ситуации, 

связанные с изучаемой проблемой, и вытекающие из 

них эмоции. С целевых позиций рефлексивный 

дневник направлен на понимание того, что произо-

шло, выявление причин произошедшего, сопостав-

ление будущих действий со своими ценностями и 

уроками, полученными из прошлого опыта. 

Выводы. Таким образом, эффективность об-

разовательного процесса по формированию готов-

ности учащихся к ответственному обращению с от-

ходами может быть обеспечена на основе спроек-

тированной технологии при соблюдении следую-

щих условий: 1) включение в вариативную часть 

учебного плана общего образования курсов вне-

урочной деятельности, имеющих содержательную 

направленность по экологической безопасности; 2) 

организация методического обеспечения реализа-

ции представленной технологии в единстве актив-

ных форматов организации учебно-познаватель-

ной деятельности учащихся, позволяющих расши-

рить опыт учащихся по применению освоенных 

знаний при решении конкретных проблем, связан-

ных с отходами, в конкретной местности.  
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Психолого-педагогические доминанты и типология культуры  

спортивного поведения 

В статье исследуется понятие «спортивная культура», структура и поливариантный уровень ее функционирова-

ния. В связи именно с ее поливариативностью мы предполагаем наличие различных культурных групп в спортивном 

сообществе. В свою очередь, в рамках каждой группы существует конкретное понимание спортивных ценностей. 

Спортивные ценностные ориентации в современном обществе включают в себя не только притязания личности, пред-

ставление каждого о нравственных ценностях, а также готовность человека к действию в соответствии со своими 

представлениями о моральных нормах и правилах. И спортивное поведение становится своеобразным индикатором 

принадлежности индивида к какой-либо спортивно-культурной группе. Соответственно, особую актуальность приоб-

ретает понимание сущности понятия «культура спортивного поведения». Под культурой спортивного поведения мы 

понимаем не только спортивный этикет, но и единство внешних факторов, регулирующих действия и поступки инди-

вида и внутренних, отражающих индивидуальные особенности личности. Важным возрастным этапом формирования 

спортивной культуры по праву считается студенческий возраст. И т.к. спортивная деятельность предполагает сочета-

ние максимального проявления ведущих мотивов с возрастными, типологическими особенностями спортсменов, в 

данном исследовании нами выделены основные психолого-педагогические доминанты развития культуры спортив-

ного поведения. На основании типизации спортивной культуры, нами были выделены типы культуры спортивного 
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поведения. Именно современное понимание всеми участниками процесса о возможных типах культуры спортивного 

поведения позволит сделать осознанный выбор направления для коррекции своей индивидуальной спортивной куль-

туры и добиться лучших результатов в своей спортивной деятельности. 

Ключевые слова: спортивная культура, культура спортивного поведения, типы спортивного поведения, психо-

лого-педагогические доминанты.  
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Psychological and pedagogical dominants and typology of the sports behavior culture  

The article examines the concept “sports culture”, its structure and polyvariant level of functioning. Due to its polyvari-

ability, we assume the presence of various cultural groups in the sports community. In turn, within each group there is a specific 

understanding of sports values. Sports value orientations in modern society include not only the claims of the individual, each 

person's idea of moral values, but also the person's readiness to act in accordance with their ideas about moral norms and rules. 

And sports behavior becomes a kind of indicator of an individual's belonging to a certain sports and cultural group. Accordingly, 

understanding the essence of the concept “sports behavior culture” is of particular relevance. The sports behavior culture is not 

only sports etiquette but also the unity of external factors regulating the actions and deeds of an individual and internal factors 

reflecting the individual characteristics of the individual. An important age stage in the formation of sports culture is rightfully 

considered to be the student age. The paper has identified the main psychological and pedagogical dominants of the develop-

ment of the sports behavior culture and its types. It will allow making a conscious choice of direction for the correction of 

individual sports culture and achieving the best results in sports activities.  

Keywords: sports culture, sports behavior culture, types of sports behavior, psychological and pedagogical dominants. 

 

Введение. В настоящее время в научно-педа-

гогической литературе достаточно часто встреча-

ется термин «спортивная культура». Он достаточно 

подробно описано в работах В.К. Бальсевича, 

Л.Ю. Баринова, Л.И. Лубышевой, В.И. Столярова 

и др. Это в первую очередь обусловлено спор-

тивно-ориентированной направленностью физиче-

ского воспитания. Авторы раскрывают содержание 

и формы спортивной культуры личности, которая 

является видом общей культуры, а соответственно 

ее наполнение происходит за счет интеграции раз-

личных (национальная, нравственная, корпоратив-

ная и пр.) видов культуры, а в содержание входят 

те же компоненты и закономерности формирова-

ния [8; 9]. Учитывая поливариантный уровень 

функционирования спортивной культуры, мы 

предполагаем наличие различных культурных 

групп, что привело к обширным теоретико-методо-

логическим изысканиям по изучению типов спор-

тивной культуры. 

Соответственно, в рамках каждой группы су-

ществует конкретное понимание морально-нрав-

ственных ценностей. И.Н. Емельянова в своей ра-

боте отмечает, что при формировании системы цен-

ностей воспитание идет и через сферу сознания лич-

ности, и через сферу духа, определяя систему отно-

шений человека с окружающим миром [3, C. 136] 

Ценностные ориентации в современном обществе 

включают в себя притязания личности, представле-

ние каждого о нравственных ценностях, а также го-

товность человека к действию в соответствии со сво-

ими представлениями о моральных нормах и прави-

лах. И спортивное поведение становится своеобраз-

ным индикатором принадлежности индивида к ка-

кой-либо спортивно-культурной группе. 

Актуальность проблемы исследования свя-

зана с тем, что на сегодняшний день отсутствует 

представление о функционирующих в социальных 

группах вариантах культуры спортивного поведе-

ния. Не сформулировано обоснование целесооб-

разности содержания систем нравственных ценно-

стей для самореализации соответствующих соци-

альных групп. Именно поэтому изучение данной 

проблемы является важным не только с научной 

точки зрения, но и социально значимым. 

Цель исследования – выявление и теоретиче-

ское обоснование типов культуры спортивного по-

ведения, как результата сформированности спор-

тивной культуры личности.  

Новизна представленного материала заключа-

ется в определении концепции культуры спортив-

ного поведения, представленная в типизированном 

описании сущности существующих типов спортив-

ного поведения, как структурного элемента спор-

тивной культуры личности. Уточнены психолого-

педагогические доминанты формирования куль-

туры спортивного поведения.  

Практическая значимость связана с тем, что 

знание функционирования того или иного типа 

спортивного поведения окажет существенное вли-

яние как на самосовершенствование личности 

спортсмена, так и как помощь тренерам-педагогам 

в теории и практике спортивного воспитания. 

Обращение к исследованиям спортивной 

культуры обусловлено тем, что оно занимает зна-

чимое место в структуре личности и спортивной 

деятельности. Данное понятие необходимо рас-

сматривать через призму терминов «спорт» и 

«культура».  

Понятие спорт согласно ст.2 Федерального за-

кона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. от 

25.12.2023), определено как «…сфера социально-куль-

турной деятельности как совокупность видов спорта, 

сложившаяся в форме соревнований и специальной 

подготовительной практики человека к ним» [6]. 
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Учитывая вышесказанное, спорт выступает 

как вид жизнедеятельности индивида, проявляю-

щийся в соревновательной деятельности. Соревно-

вательная деятельность подразумевает сами сорев-

нования и взаимосвязь между спортсменами, тре-

нерами, судьями, соперниками, организаторами со-

ревнований и болельщиками [2].  

Проведя в разных научных источниках по-

дробный анализ понятия «культура», нами дано 

следующее определение. Культура – это совокуп-

ность этических и морально-нравственных правил, 

обычаев, традиций и пр., которые накапливаются 

на протяжении жизни и передаются последующим 

поколениям, помогающих упорядочить свою жиз-

недеятельность в обществе [12, C.474]. 

Ученые выделяют следующие виды спортив-

ной культуры (СК): СК личности, СК отдельной со-

циальной группы, СК социального общества [2]. 

Учитывая вышесказанное, формирование лю-

бого вида культуры, в том числе и спортивной, 

должно включать в себя следующие компоненты: 

1. Когнитивный (знания, понятия, представ-

ления, ценности, самосознание). 

2. Эмоционально-волевой (эмоции, чувства, 

переживания). 

3. Поведенческий (привычки, поступки, от-

ношения, действия) [12].  

По мнению Б.Г. Ананьева регуляция поведе-

ния в основном происходит через сформирован-

ную систему ценностных ориентаций, которые вы-

ступают в качестве «внутреннего» регулятора [1]. 

Следовательно, становление спортивной культуры 

личности возможно при условии внутреннего при-

нятия духовно-нравственных спортивных ценно-

стей, формирования необходимых ценностных 

ориентаций, отражающихся в поступках и в целом 

в спортивной деятельности личности. 

По нашему мнению, на становление спортивной 

культуры личности влияют три фактора: природная, 

социокультурная и образовательная среды. Природ-

ная среда влияет на способности, характер, направле-

ние и скорость формирования личности за счет воз-

действия физиологических, морфологических, гене-

тических процессов, происходящих в организме че-

ловека. Влияние социокультурной среды происходит 

вследствие субъект-субъектных отношений и воздей-

ствия через социальные институты семьи, экономи-

ческого, религиозного и пр. Образовательная среда 

выступает в виде специально созданных психолого-

педагогических условий, обеспечивающих выявле-

ние как уже сформированных способностей лично-

сти, так и еще не раскрытых [12]. 

В исследованиях Л.И. Лубышевой и А.И. За-

гревской показано, что спортивная культура лич-

ности это «…интегральное личностное образова-

ние, включающее систему средств, способов и ре-

зультатов физкультурно-спортивной деятельности, 

направленную на восприятие, воспроизведение, со-

здание и распространение физкультурно-спортив-

ных ценностей и технологий» [5, C. 9].  

В.И. Столяров, говоря о критериях сформиро-

ванности спортивной культуры личности, отме-

чает, что это не только полученные знания, умения, 

владения, но и целый ряд культурных моделей по-

ведения. На основе этого личность воспринимает 

спорт и спортивную деятельность через призму 

ценностных ориентаций, умеет оценить получен-

ные результаты и их влияние на свои личностные 

качества, поведение и образ жизни в целом [8]. 

Таким образом, исследователи сходятся во 

мнении, что приобщение человека к спортивной 

культуре возможно в результате принятия спортив-

ных ценностей в системе физкультурно-спортив-

ных отношений. 

Профессор Битинас выделил шесть теорий 

восприятия ценностей: биологическую, интеллек-

туальную, духовную, социальную, поведенческую 

и деятельностую. Биологическая теория предпола-

гает генетически определенный набор ценностей, 

не поддающийся корректировке. Интеллектуаль-

ная говорит о том, что человек под влиянием ситу-

ации делает выбор определенных ценностей из 

всего своего арсенала ценностей. Духовная пред-

полагает, что та духовная основа, заложенная с 

рождения под воздействием «цивилизации» теря-

ется и ее можно с помощью педагогического вос-

питания восстановить. Социальная теория основы-

вается на том, что индивид принимает групповые 

нормы социума. В поведенческой теории показате-

лем культуры считается поведение человека, его 

поступки. Деятельностная же предполагает не 

только оценивание поступков, но и содержит ком-

понент внутреннего сознания. Приобщение чело-

века к ценностям идет через его поступки [7].  

Отмеченные Битинасом теории восприятия 

ценностей получили подтверждение в исследова-

ниях, проведенных Д.А. Жуковым [4], который 

утверждает, что для положительной реализации ха-

рактерного вида деятельности человек должен об-

ладать специфическим набором ценностей и нрав-

ственных качеств. По его мнению, перед любым 

поступком индивида сначала возникает потреб-

ность, которая формируется в мотивацию, а уж по-

том появляется программа действий. Данную 

схему он назвал как комплекс действий. Все ком-

плексы кумулируются с опытом и реализуются в 

соответствии с полученными эмоциями (положи-

тельными или отрицательными) и результатом. 

Накопление опыта идет в течение всей жизни чело-

века и включает в себя осознание личного ком-

плекса действий с позиции морали и общечелове-

ческих ценностей [11; 12].  

Таким образом, формирование спортивной 

культуры можно обозначить как систему: «зна-

ния→убеждения→поступки». Результатом сфор-

мированности является поведение (поступки) лич-

ности, которое выступает одним ведущих показа-

телей спортивной культуры личности. 

Исследовательская часть. Изучив совре-

менные представления о сущности и содержании 
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понятия «спортивное поведение» нами были выде-

лены основные моменты его формирования в про-

цессе обучения. К ним относятся: спортивная 

среда, применение современных педагогических 

технологий и создание психолого-педагогических 

условий.  

Соответственно, особое значение имеет по-

нимание понятия «культуры спортивного поведе-

ния». Культура спортивного поведения – это не 

только спортивный этикет, но и единство внешних 

факторов, регулирующих действия и поступки ин-

дивида и внутренних, отражающих индивидуаль-

ные особенности личности. 

Таким образом, культура спортивного пове-

дения понимается нами как наработанная и осо-

знанная система рациональных способов самопо-

знания, общения, саморегуляции действий, само-

развития. В первую очередь это поведенческий 

компонент жизни личности, проявляющийся в 

конкретных поступках, которые регламентиро-

ваны выработанными умениями владеть собой. 

Раскрыть данное понятие помогло использование 

комплексного подхода, который позволил учесть 

существующие в России образы спортивной куль-

туры. Комплексный подход часто применяется в 

культурологических исследованиях, т.к. методы и 

принципы его взаимодополняют друг друга. 

Использование деятельностного подхода 

позволило в процессе спортивного воспитания вы-

явить и описать характерные свойства и особенно-

сти воздействия на субъект деятельности и осуще-

ствить их типологию.  

Рассматривая культуру спортивного поведе-

ния с позиции системного подхода, помогло нам 

определить его как необходимое условие органи-

зации спортивного воспитания, систематизиро-

вать элементы нравственной и спортивной куль-

туры, структурировать их совпадения и различия.  

Применение в ходе исследования метода ти-

пологизации дало возможность разграничить не-

совпадающие образы проявления спортивной 

культуры. 

В культуре спортивного поведения выделя-

ется две составляющих: внешняя и внутренняя 

культура. Внутренняя – включает в себя ценност-

ные ориентации, мировоззрение и морально-воле-

вые качества. Внешняя – является отражением зна-

ний, норм, правил, передающихся из поколения в 

поколение, формирующих нравственные отноше-

ния, оценочные суждения и проявляющиеся на ос-

нове моральных нормативов.  

Спортивная деятельность предполагает сочета-

ние максимального проявления ведущих мотивов с 

возрастными, типологическими особенностями 

спортсменов, стимулирует развитие творческих, ли-

дерских, управленческих, коммуникационных спо-

собностей [15, C. 190]. Особую актуальность про-

блема формирования культуры спортивного поведе-

ния приобретает в молодежном возрасте, при станов-

лении социального самосознания и мировоззрения.  

Учеными показано, что основой любого вида 

культуры является нравственная культура лично-

сти, включающая в себя творческо-образователь-

ную деятельность, направленную на формирование 

духовности, телесного развития, мировоззрения и 

др. [10]. Целый ряд российских ученых исследо-

вали взаимоисключающие модели идеальные лич-

ности, существующие в современной отечествен-

ной нравственной культуре (А.С. Франц, А.В. Со-

колов, И.О. Щербакова и др.). Ими была раскрыта 

определенная структурная типологизация нрав-

ственной культуры и показано, что ценностные 

ориентиры, определяющие ментальность личности 

свойственны только определенному типу нрав-

ственной культуры. 

Учитывая вышесказанное, полезным для по-

нимания и выделения возможных типов культуры 

спортивного поведения является рассмотрение 

проблемы несовпадающих представлений различ-

ных культурных групп о морали, нравственности. 

Для решения проблемы типологизации и способов 

реализации в повседневных поведенческих практи-

ках необходимо проанализировать существующие 

варианты нравственной и спортивной культуры. 

Так, в ходе исследования было выяснено, что 

каждой культурной группой выбираются конкрет-

ные морально-нравственные ценности. Эти ценно-

сти условно постоянны: добро, долг, достоинство, 

честь, совесть и т.п., но в каждой группе интерпре-

тируются по-разному, закладывая свой специфиче-

ский смысл. 

На сегодняшний день разными авторами вы-

деляется от трех до девяти типов нравственной 

культуры. Но, предложенная А.С. Франц структура 

типологизации позволила ей более полно рассмот-

реть и систематизировать существующие в совре-

менном обществе интерпретации морали, нрав-

ственности и нравов. Впоследствии автором были 

выделены четыре типа нравственной культуры: 

традиционный, прагматический, гедонистический 

и нигилистический. 

Традиционный тип нравственной культуры 

характеризуется ей как приверженец таких мораль-

ных принципов: авторитаризма, патриотизма, кол-

лективизма, приоритетов общественных интересов 

на личными, также отмечаются такие групповые 

качества как статичность и неспособность к инно-

вациям. У обладателей данного типа хорошо раз-

виты такие нравственные качества как ответствен-

ность, трудолюбие, смирение, чувство прекрас-

ного, любовь к ближнему, жертвенность. 

Прагматическому типу присущи принципы: 

творческой активности, предприимчивости, макси-

мального использования своих способностей, го-

товности к сотрудничеству, компромиссность, рас-

четливость. Всегда надеются только на себя, верят 

в свои силы, любят себя, ценность сохранения здо-

ровья ставят на ведущее место. 

Основой гедонистического (аристократиче-

ского) типа являются принципы: оберегающего от-
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ношения к другим, сохранения и развития собствен-

ной индивидуальности, сочетания патриотизма и 

космополитизма. У представителей этого типа ярко 

проявляется приоритет духовных потребностей над 

материальными благами, комплиментарность по от-

ношению к близким, считают, что в каждом чело-

веке есть гуманистические качества. 

Для нигилистического типа нравственной 

культуры характерны проявления агрессивности, 

бескомпромиссности, поиске и осуждении недо-

статков в других людях, негативного отношения к 

морали [14]. 

По мнению В.И. Столярова, С.Ю. Баринова в 

спортивной культуре необходимо выделить следу-

ющие типы: спортивно-прагматический, антигума-

нный и спортивно-гуманистический. 

Авторами отмечено, что у представителей 

спортивно-прагматического типа культуры преоб-

ладают материальные ценности, связанные с внеш-

ним миром и направленные на удовлетворение ма-

териальных потребностей.  

Представители антигуманного типа демон-

стрируют окружающим свою агрессию, нетерпи-

мость. Конкуренция в спортивной деятельности 

для них возможность показать превосходство над 

другими, навязать свои националистические идеи, 

а беспринципность позволяет вести спортивную 

борьбу бесчестно.  

Спортивно-гуманистический тип культуры 

личности, по мнению авторов, предусматривает 

направленность деятельности человека, ориенти-

рованную на идеалы и ценности гуманизма. К гу-

манистическим ценностям в спортивной деятель-

ности относятся понимание необходимости разно-

стороннего развития, самосовершенствования, сво-

боды, счастья [8]. 

Учитывая вышесказанное, нами отмечено схо-

жесть разделения на типы в нравственной и спор-

тивной культуре. Это свидетельствует о том, что 

спортивная культура представляет собой определен-

ную систему необходимых требований к поведе-

нию, создает представление о различных способах 

поведения и личностных качествах, которые осу-

ществляются людьми в спортивной деятельности.  

В связи с этим, определение концепции куль-

туры спортивного поведения как структурного эле-

мента и результата спортивной культуры является 

достаточной актуальной проблемой. Для этого 

важно разобраться не только в типологизации со-

временной нравственной и спортивной культуры, 

но и рассмотреть положительные и отрицательные 

виды деятельности, соответствующие определен-

ным нравственным группам. 

Проведенный А.С. Франц культурологиче-

ский анализ условий формирования того или иного 

типа нравственной культуры влияет в том числе и 

предрасположенность индивида к определенному 

виду деятельности. Дальнейшие исследования ав-

тора выявили, что основные виды деятельности 

можно разделить на репродуктивный, организаци-

онно-предпринимательский, интеллектуально-

творческий и разрушительный [13; 14]. Каждому 

виду деятельности соответствует определенный 

набор качеств и способностей, помогающих чело-

веку проявить себя и самоутвердиться в избранном 

виде. Если говорить о продуктивности, то оче-

видно, что первые три типа деятельности более эф-

фективны, а вот нигилистическое восприятие 

людьми нравственной культуры и соответственно, 

отражающейся в разрушительной деятельности 

негативно сказывается не только на самом инди-

виде, но и на обществе в целом. Понимание того, к 

какому типу деятельности предрасположен то или 

иной индивид позволяет более полно и правильно 

спрогнозировать его тип спортивного поведения. 

Соответственно, современное понимание 

всеми участниками процесса о возможных типах 

культуры спортивного поведения позволит сделать 

осознанный выбор направления для коррекции 

своей индивидуальной спортивной культуры и до-

биться лучших результатов в своей спортивной де-

ятельности. 

Таким образом, понимание сущности взаимо-

связи нравственной и спортивной культуры и свя-

занных с ними способов деятельности поможет 

определить типологию культуры спортивного по-

ведения, как результата сформированности спор-

тивной культуры личности. Спортивное поведение 

выступает в роли индикатора той системы ценно-

стей, которая присуща определенному типу спор-

тивной культуры. 

Исходя из этого, нами предложены следую-

щие варианты типов культуры спортивного пове-

дения: репродуктивно-деятельностный, прагмати-

ческо-деятельностный и гедонистическо-деятель-

ностный. 

Репродуктивно-деятельностный тип культуры 

спортивного поведения предполагает тщательное 

следование человеком, сложившимся в спортив-

ном сообществе способам выполнения тех или 

иных действий. Моральными принципами своего и 

чужого поведения считаются: авторитаризм, прио-

ритет общественных интересов на собственными, 

поступать «как все». Для людей данного типа свой-

ственны исполнительность, терпеливость, сдер-

жанность, совестливость, бескорыстие, трудолю-

бие, следование традициям, такие ценности как 

честь и долг ставятся ими на первое место. 

Прагматическо-деятельностный тип поведе-

ния подразумевает максимальное использование 

своих способностей и способностей окружающих 

(тренеров, обслуживающего персонала и пр.) в 

своем тренировочно-соревновательном процессе. 

У такого типа преобладают ценности сотрудниче-

ства, компромисса, умение слушать собеседников, 

высока вера в себя, они активны и предприимчивы.  

Основными моральными принципами спор-

тивного поведения гедонистическо-деятельност-

ного типа являются: оберегающего отношения к 

достоинству и жизни другого человека, развития и 

сохранения своей индивидуальности. К особенно-

стям поведения можно отнести такие проявления 
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как великодушие, восхищение успехами соперника 

или коллеги, поиск новых идей. Такие качества как 

честь и гордость воспринимаются ими более значи-

мыми по сравнению с инстинктом самосохранения. 

При этом ценность жизни другого человека очень 

высока. 

Разрушительный тип спортивного поведения 

всегда сопровождается отрицанием морали, вера в 

себя перерастает в самообожение. Такие люди 

ищут негатив в любом событии или явлении, бес-

церемонны, неблагодарны, категоричны, циничны 

и агрессивны.  

Говоря о результативности в спортивной дея-

тельности, становится очевидным, что первые три 

типа спортивного поведения продуктивны, но эф-

фективность человека с преобладанием последнего 

типа изыскать крайне сложно. 

Однако проведенные нами ранее пилотные 

исследования по определению типов культуры 

среди студенческой молодежи показали отсутствие 

«чистых» типов. Среди студентов было отмечено 

наличие нравственных проявлений нигилистиче-

ского типа культуры в той или иной степени. Это 

неблагодарность, раздражительность, нетерпи-

мость к чужому мнению, если не совпадает с 

твоим, агрессивность, цинизм, конфликтность, ка-

тегоричность, использование ненормативной лек-

сики и пр., что проявляется в их поведении [10, 13]. 

Учитывая, специфичность типов спортивной 

культуры и то, что включающиеся в спортивную 

деятельность студенты не могут оценить все суще-

ствующие типы, каждый из спортсменов выбирает 

тот образец поведения, который характерен для его 

ближайшего окружения. Остальные же модели по-

ведения он игнорирует и не принимает. Соответ-

ственно, одним из способов решения данной про-

блемы будет включение в подготовку всех участ-

ников учебно-тренировочного процесса теоретиче-

ского курса «Культура спортивного поведения». 

Психолого-педагогическими доминантами 

формирования культуры спортивного поведения 

являются основные мотивы: 

– поведения;  

– спортивной деятельности. 

Совокупность данных мотивов определяется, 

в том числе и возрастными индивидуальными по-

требностями личности. В связи с этим была выяв-

лена необходимость использования в учебно-тре-

нировочном процессе соответствующих педагоги-

ческих технологий и создания различных педаго-

гических условий с учетом выявленных группо-

вых культурных особенностей занимающихся. 

В данном случае доминантами будут выступать  

– условия, способствующие развитию спортс-

мена в избранном виде спорта; 

– факторы торможения, подавления положи-

тельной спортивной мотивации; 

– пути преодоления факторов торможения.  

При этом все это находится в тесной взаимо-

связи с закономерностями учебно-тренировочного 

процесса, методами, приемами, средствами орга-

низации общения. Обязательным элементом явля-

ется диагностика результатов и прогнозирование 

дальнейших направлений развития личности и 

спортивного коллектива. 

Заключение. Таким образом, разработка кон-

цепции культуры спортивного поведения, постро-

енная на основе знаний функционирования того 

или иного типа спортивного поведения окажет су-

щественное влияние как на самосовершенствова-

ние личности спортсмена, так и как помощь трене-

рам-педагогам в теории и практике спортивного 

воспитания. 

Разработка эмпирической модели идеального 

образа культуры спортивного поведения, представ-

ленная в типизированном описании сущности су-

ществующих типов спортивного поведения, позво-

лят спортсмену сделать осознанный выбор опти-

мального для себя типа и станут основой для его 

самореализации и самоиндефикации. 

Изучение российской культуры спортивного 

поведения только начинается. В данной работе 

нами проведен анализ современных типов спортив-

ного поведения с позиции культурологического 

подхода. На данный момент удалось рассмотреть 

лишь проблемы типологизации культуры спортив-

ного поведения и определить психолого-педагоги-

ческие доминанты ее формирования. 
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Дидактический потенциал тренинга как средство формирования  

профессиональных компетенций у будущих педагогов 

Статья посвящена выявлению дидактических возможностей тренинга как метода активного обучения в практи-

ческой подготовке студентов – будущих педагогов. Автор анализирует основные особенности активного и интерак-

тивного обучения, указывая на отличительные преимущества такого типа обучения в профессиональном образовании. 

Автор подробно останавливается на тренинге как методе активного обучения, проводя теоретический обзор исследо-

ваний различных ученых по проблеме тренинга. Важным результатом анализа литературы по исследованиям в области 

тренинга является выявленные автором особенности тренинга, которые раскрывают его дидактический потенциал как 

метода активного обучения. В статье автор характеризует такие дидактические возможности тренинга как активная 

позицию участников в тренинге; субъект-субъектные отношения между участниками; воздействие группы; регуляр-

ная обратная связь; разнообразие приемов и техник активного обучения; вербализованная рефлексия. Автор обосно-

вывает важность перечисленных дидактических возможностей тренинга и его преимуществ как метода активного обу-

чения в практической подготовке будущих педагогов при формировании у них профессиональных компетенций в 

сфере профессиональной коммуникации.  

Ключевые слова: активное и интерактивное обучение, активные методы обучения, тренинг, дидактические воз-

можности, профессиональная подготовка педагогов, профессиональные компетенции.  

 

Vladimir Mikhailovich Bulgakov 
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The didactic potential of training as a means of forming future teachers’  

professional literacies 

The article analyzes the main features of active and interactive learning, pointing out the distinctive advantages of this 

type of training in vocational education. The author reveals the didactic potential of a training as a method of active learning. 

The author characterizes such didactic training opportunities as the active position of participants in the training; subject-subject 

relations between participants; the impact of the group; regular feedback; a variety of techniques and techniques of active 

learning; verbalized reflection. The paper substantiates the importance of the listed didactic training opportunities and its ad-

vantages as a method of active learning in the practical training of future teachers forming their professional literacies in the 

field of professional communication. 

Keywords: active and interactive learning, active teaching methods, training, didactic opportunities, professional training 

of teachers, professional literacies. 

 
Введение. В современном трансформирова-

нии системы высшего профессионального образо-

вания уделяется большое значение вопросу повы-

шения качества подготовки будущих специали-

стов. Качественная подготовка студентов как ком-

петентных специалистов это главная цель профес-

сионального образования. Для ее реализации в со-

временных условиях модернизации высшего обра-

зования необходимо совершенствовать и содержа-

ния профессиональной подготовки специалистов и 

методы, формы, средства работы со студентами. 

Большими психолого-педагогическими возможно-

стями в профессиональной подготовке студентов 

обладают методы активного обучения. Традицион-

ные модели обучения, когда знания предлагаются 

студентам в готовом виде, оказываются малоэф-

фективны для современного образования. Приме-

нение технологии активного обучения способ-

ствует повышению активности обучающихся и во-

влеченности их в учебную деятельность. Методы 

активного обучения стимулируют учащегося к ак-

тивной мыслительной и практической деятельно-

сти в процессе овладения учебным материалом. В 

активном обучении студент погружается в интен-

сивную работу, где от него требуется инициатива, 

сознательность, творческая позиция, умения вы-

страивать взаимоотношения с другими обучающи-

мися, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Студенты самостоятельно овладевают знаниями, 

проявляя высокую познавательную активность и 

ориентацию на практический результат. Теорети-

ческие знания переводятся в формат практической 

деятельности, где в ходе интерактивного взаимо-

действия обучающихся между собой происходит 

закрепление, отработка, формирование умений и 

навыков и развитие важных профессионально-лич-

ностных качеств. В качестве условия повышения 

качества профессиональной подготовке обучаю-

щихся в системе высшего профессионального об-

разования хотелось бы среди всех разнообразных 
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методов активного обучения выделить преимуще-

ственные особенности использования тренинга как 

практико-ориентированного метода активного 

обучения. Сказанное определяет актуальность дан-

ной работы, цель которой состоит в раскрытии ди-

дактического потенциала тренинга в процессе фор-

мирования профессиональных компетенций сту-

дентов-будущих педагогов. Новизна исследования 

объясняется необходимостью: во-первых, активи-

зации потенциала практико-ориентированных 

форм организации учебного процесса в вузе; во-

вторых, потребностью в формировании професси-

ональных компетенций у будущих педагогов в 

сфере профессиональной коммуникации. В настоя-

щей работе были использованы следующие ме-

тоды исследования: теоретический анализ, синтез, 

обобщения.  

Исследовательская часть. Преимуществом 

активных методов обучение является создание си-

туации включение обучающихся в интенсивный 

процесс межличностного и внутригруппового об-

щения. Благодаря этому усиливается коммуника-

тивный обмен, дифференцируется восприятие и 

понимание себя и поведения других участников, 

накапливается опыт партнерского общения в субъ-

ект-субъектном взаимодействии, активизируется 

процессы личностного саморазвития. 

Значимый вклад в разработку, становления и 

развития проблематики активных методов обуче-

ния внесли труды А.А. Вербицкого, В.Ф. Кома-

рова, В.И. Рыбальского, Б.Н. Христенко, 

А.М. Смолкина и т.д.  

К признакам активного обучения можно отне-

сти: 

1) комфортная атмосфера, открытости и до-

верительных отношений, эмоциональная включен-

ность, чувства общности и взаимной поддержки; 

2) активная позиция обучающихся, наличие 

субъект-субъектных уровней взаимодействия пе-

дагога и учащегося, стремление к партнерским от-

ношениям с другими участниками процесса обуче-

ния; 

3) включение в процесс обучения разнооб-

разных дидактических методов, приемов (деловые 

игры, круглые столы, тренинги, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссии, мозговой штурм и т.д.); 

4) усиление познавательной активности и 

произвольности познавательных процессов обуча-

ющихся; 

5) повышение познавательной мотивации, 

вовлеченность обучающихся в выполнение учеб-

ных заданий и самостоятельное получения нового 

опыта; 

6) интенсивное взаимодействие с другими 

участниками процесса обучения, диалогическая 

форма общения и ориентация на взаимное сотруд-

ничество и партнерство.  

Существуют различные трактовки понятия 

«активного обучение», «методы активного обуче-

ния».  

Г.П. Щедровицкий указывает, что активные ме-

тоды – это методы, «которые позволяют учащимся в 

более короткие сроки и с меньшими усилиями овла-

деть необходимыми знаниями и умениями за счет со-

знательного воспитания способностей учащихся и со-

знательного формирования у них необходимых дея-

тельностей» [17, C. 157]. 

С точки зрения Ю.Н. Емельянова, активные 

методы социально-психологического обучения – 

это «организационные методы педагогического об-

щения, которые обеспечивают высокую познава-

тельную активность обучаемых в овладении прак-

тическими социально-психологическими знаниями 

и коммуникативными умениями» [2, C. 55]. 

В своей работе А.К. Быков дает следующие 

описание: «…методы активного обучения – методы 

обучения, направленные на развитие у обучаемых 

самостоятельного творческого мышления и способ-

ности квалифицированно решать нестандартные 

профессиональные задачи»; «…методы активного 

социально-психологического обучения – это ме-

тоды активного обучения, целенаправленно реали-

зующие социально-психологические закономерно-

сти активной учебной деятельности обучаемого в 

учебной или иной целевой группе» [1, C. 14]. 

Благодаря использованию методов активного 

обучения у учащихся происходит повышение мыс-

лительной активности и практической деятельно-

сти в процессе овладения учебным материалом. 

Важно, что в активном обучении опыт обучающе-

гося служит необходимым условием учебного по-

знания и педагогом создаются условия для его ак-

туализации.  

А.М. Смолкин придерживается мнения, что 

методы активного обучения – это «способы активи-

зации учебно-познавательной деятельности студен-

тов, побуждающие их в процессе овладения матери-

алом к активной практической и мыслительной дея-

тельности, причем активность проявляют и препо-

даватель, и студенты» [14, C. 29]. 

В активном обучении студенты включаются в 

интенсивный процесс обучения, который требует 

от них проявить инициативу, сознательность, твор-

ческую позицию, коммуникативные умения при 

постоянных контактах с другими обучающимися, 

навыки аргументированного высказывания своего 

мнения. Студенты проявляют высокую познава-

тельную активность и ориентацию на практиче-

ский результат. Теоретические знания с помощью 

разнообразных приемов и техник активного обуче-

ния в процессе интерактивного взаимодействия за-

крепляются в практической деятельности и форми-

руют необходимые умения и навыки, компетенции, 

а также профессионально-значимые личностные 

качества. В целом, активные методы обучения спо-

собствуют активизации и развитию интеллектуаль-

ной, мотивационной, эмоциональной и коммуника-

тивной сферы.  

Активные методы обучения подталкивают 

студентов к активному поиску решений учебно-
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профессиональных ситуаций. В процессе дискус-

сий, обменом мнениями, аргументированным раз-

мышлениям происходит сдвиг на получения зна-

ний не в готовом виде, а в результате самостоятель-

ной мыслительной работы и практической деятель-

ности. Полученные таким способом знания, прак-

тические умения и навыки приобретают лич-

ностно-значимый смысл и быстрее присваиваются 

обучающимися.  

Сущность «интерактивных методов» можно 

понять, раскрыв содержание терминов «интерак-

тивный» (интеракция) и «метод». В понятие «ин-

теракции» можно выделить две составляющих: 

«интер» – между; «акция» – усиленная деятель-

ность. Таким образом, интеракцию можно обозна-

чить как усиленное взаимодействие между объек-

тами, предметами, людьми, группам и т.д. Иссле-

дователь С.С. Кашлев описывает интерактивные 

методы как «способы целенаправленного усилен-

ного межсубъектного взаимодействия педагога и 

учащихся по созданию оптимальных условий сво-

его развития» [4, C. 5]. 

В.Т. Еременко в своей работе высказывает 

мнение о том, что «учебный процесс, опирающийся 

на использовании интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс 

познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад, в ходе ра-

боты идет обмен знаниями, идеями, способами дея-

тельности. Организуются индивидуальная, парная и 

групповая работа; используется проектная работа; 

ролевые игры; осуществляется работа с докумен-

тами и различными источниками информации. Ин-

терактивные методы основаны на принципах взаи-

модействия, активности обучаемых, опоре на груп-

повой опыт, обязательной обратной связи. Созда-

ется среда образовательного общения, которая ха-

рактеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накопле-

нием совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля. Студент становится полноправ-

ным участником учебного процесса, его опыт слу-

жит основным источником учебного познания. Ак-

тивность преподавателя уступает место активности 

студентов, а задачей преподавателя становится со-

здание условий для их инициативы. Педагог не даёт 

готовых знаний, но побуждает участников к само-

стоятельному поиску и выполняет функцию помощ-

ника в работе» [3, C. 6]. 

Интерактивные методы отличаются от актив-

ных методов обучения тем, что на первый план выхо-

дит прямое взаимодействие учащихся между собой, а 

не с преподавателем и через преподавателя. Препода-

ватель поддерживает и регламентирует процесс диа-

лога, обмена мнениями, активного взаимодействия 

учащихся между собой в подгруппах или парах. 

Часто в литературе можно встретить следую-

щие черты интерактивного обучения: 

 межличностное взаимодействие учащихся 

как между собой, так и с преподавателем на основе 

диалогическое общения; 

 взаимодействие организуется в мини-

группах, состав которых может сохраняться дли-

тельное время; 

 между учащимися поддерживается парт-

нерское общение на принципах сотрудничества; 

 используются различные игровые, роле-

вые, тренинговые методы и формы обучения. 

Более подробно хотелось бы рассмотреть та-

кой метод активного обучения как тренинг, так как 

в нем, на наш взгляд, отражены основные прин-

ципы активного и интерактивного обучения.  

Проведенный нами теоретический анализ ис-

следований по проблеме тренинга показал, что тер-

мин «тренинг» различные авторы описывают и 

обозначают по-разному. 

Ю.Н. Емельянов определяет тренинг как 

«группу методов для развития способностей к обу-

чению и овладению любым сложным видом дея-

тельности» [2, C. 55]. 

Зарубежный исследователь М. Cenin обозна-

чает тренинг как «способ перепрограммирования 

имеющейся у человека модели управления поведе-

нием и деятельностью» [18, C. 43]. Ученый 

C. Cooper относит тренинг к «…части планируе-

мой активности организации, направленной на уве-

личение профессиональных знаний и умений, либо 

на модификацию аттитюдов и социального поведе-

ния персонала способами, сочетающимися с це-

лями организации и требованиями деятельности» 

[19, C. 5]. 

Л.А. Петровская понимает тренинг, как «сред-

ство воздействия, направленное на развитие тех 

или иных знаний, умений и опыта в области меж-

личностного общения» [8, C. 110]. Она использует 

такое обозначение тренинга как «социально-психо-

логический тренинг», который развивает у участ-

ников компоненты коммуникативной, перцептив-

ной, интерактивной стороны общения [9]. 

Г.А. Ковалев указывает, что «необходимо от-

носить тренинг к методам активного социального 

обучения как комплексного социально-дидактиче-

ского направления» [5, C. 45]. 

Б.Д. Парыгин высказывает точку зрения о 

том, что «тренинг – это метод group-counseling 

(группового консультирования) в котором проис-

ходит активное групповое обучение навыкам об-

щения и жизни в обществе вообще: от обучения 

профессионально полезным навыкам до адаптации 

к новой социальной роли с соответствующей кор-

рекцией Я-концепции и самооценки» [10, C. 22].  

Авторитетный исследователь проблемы груп-

повых методов работы М. Форверг определяет тре-

нинг как «метод повышения интерперсональной 

компетентности за счет интериоризации изменен-

ных установок личности и их переноса на профес-

сиональную деятельность» [15, C. 186]. 
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Подводя итог анализа точек зрения разных ис-

следователей, можно утверждать, что единого и об-

щепризнанного понятия тренинга в педагогике 

пока нет (что вполне нормально для изучения ком-

плексных явлений в науке). Различия в работах оте-

чественных и зарубежных авторов по теме тре-

нинга позволяют нам лучше понять целевые, со-

держательные, функционального аспекты тренинга 

как метода обучения. Так как тренинг представляет 

собой многофункциональный метод обучения. В 

тренинге реализуются важные функции: обучаю-

щая, преобразующая, профилактическая, диагно-

стическая. Также важно отметить, что используя 

тренинг для создания интенсивной среды для обу-

чения практическим умениям и навыкам, мы также 

способствуем развитию, формированию коммуни-

кативного, социального, личностного потенциал 

учащегося и умению гибко реагировать в нестан-

дартных ситуациях. 

Для более детального понимания особенностей 

тренинга обратимся к классификации тренинга, ко-

торые раскрываются в работах ученых (А.К. Бы-

кова, А.К. Марковой, Н.В. Самоукиной и др.). 

Проанализировав различные подходы к клас-

сификации тренинга, можно назвать следующие 

его основные виды:  

 социально-психологический тренинг об-

щения;  

 социально-психологический тренинг про-

фессиональных и жизненных умений;  

 тренинг личностного развития (роста). 

Рассмотрим существенные характеристики 

каждого из трех видов тренинга.  

1. Социально-психологический тренинг обще-

ния – это тренинг, предназначенный для повыше-

ния компетентности в межличностном общении. 

Он направлен на формирования коммуникативных 

знаний, умений, навыков, перцептивных способно-

стей. Для продуктивной работы тренинга очень 

важно использовать в работе рефлексию, прин-

ципы групповой работы, правила тренинга, а также 

последовательные этапы проведения тренингового 

занятия. Можно назвать самые распространенные 

виды социально-психологического тренинга обще-

ния: тренинг сензитивности, тренинг делового об-

щения, имитационный тренинг. 

Тренинг сензитивности предназначен для 

формирования психологической наблюдательно-

сти, межличностной чувствительности. В процессе 

тренинга отрабатываются практические умения 

адекватного восприятия и понимания себя и других 

людей, навыки прогнозирования и предвидения по-

ведения в социальном взаимодействии, дифферен-

цированного познания себя.  

Наблюдательность сензитивная предполагает 

«умение наблюдать и запоминать следующие пара-

метры активности человека: особенности речевой 

деятельности (особенности интонации, уровень 

экспрессии, особенности лексики, голосовые каче-

ства говорящего и т.д.); выразительная пантоми-

мика; расположение в пространстве межличност-

ного общения, дистанция между партнерами по об-

щению; тактильные воздействия (касание, поддер-

живающие жесты, толчки)» [13, C. 422]. 

Тренинг делового общения – тренинг для фор-

мирования коммуникативных умений и навыков 

продуктивного сотрудничества в профессиональ-

ном взаимодействии. Деловое общение выступает 

в виде умений: «проводить переговоры, деловые 

беседы, совещания; вести телефонные переговоры; 

публично выступать; организовывать информаци-

онные потоки: вести деловую переписку, работать 

с деловыми бумагами и т.д.; формировать управ-

ленческую команду» [13, C. 411] 

Имитационный тренинг – это тренинг, в кото-

ром участники должны проиграть роли, смодели-

ровать взаимодействия людей, имитировать дея-

тельность в заранее подготовленных ситуациях. 

Имитационные ситуации позволяют погрузиться в 

реальные фрагменты профессиональной деятель-

ности. В имитационном тренинге активно исполь-

зуются технические средства: технические устрой-

ства, приборы, тренажеры, которые выступают в 

качестве модели для воссоздания контекста прак-

тической ситуации.  

2. Социально-психологический тренинг про-

фессиональных и жизненных умений. А.К. Быков 

обозначает этот тренинг «как тренинг, направлен-

ный на формирование таких профессиональных и 

жизненных умений, как умения решения проблем 

и принятия решений, общения, самоуправления, 

самопонимания и самоподдержки, эмоционального 

самоконтроля, развития настойчивости, уверенно-

сти в себе, критичности мышления» [1, C. 91]. 

3. Тренинг личностного развития (роста). 

Также А.К. Быков утверждает, что «это разновид-

ность социально-психологического тренинга, 

направленного на развитие психических процессов 

(познавательных, волевых и эмоциональных), 

свойств и качеств человека. В данном тренинге раз-

виваются личностные характеристики человека, 

черты характера, способности, мышление, память, 

внимание, воображение и др.» [1, C. 91].  

Интересными представляются взгляды на тре-

нинг в процессе обучения в исследованиях 

А.К. Марковой и Н.В. Самоукиной. Так, Н.В. Само-

укина считает, что «важным в учебном процессе яв-

ляется педагогический тренинг, направленный на 

развитие личностных и профессионально значимых 

качеств учителей и формирование у них навыков эф-

фективных взаимодействий с учащимися, их роди-

телями, коллегами и близкими людьми» [12, C. 33].  

Н.В. Самоукина придерживается мнения, что 

«педагогический тренинг позволяет в ходе исполь-

зования его в учебном процессе решить учителю 

следующие задачи: изучить на практике, как функ-

ционируют те или иные психические процессы 

(расширить знания о психических процессах взрос-

лых и детей разного возраста); отобрать и отрабо-
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тать эффективные способы преподавания; отрабо-

тать навыки педагогической рефлексии; сформиро-

вать навыки (умения) понимания индивидуальных 

особенностей учащихся, положительное принятия 

различных форм их самовыражения и самоутвер-

ждения; выработать способность гибко менять ма-

неру общения, подбирать формы соответствую-

щего поведения (интонация, слова, фразы). Дости-

жения положительных результатов в педагогиче-

ском тренинге дает учителю возможность коррек-

тировать, изменять свою позицию» [12, C. 41]. 

А.К. Маркова в своих работах раскрывает по-

нятие «профессиональный тренинг». А.К. Мар-

кова, придерживается точки зрения о том, что 

«профессиональный тренинг рассматривается не 

столько как отдельная форма, сколько как система 

организации обучения педагогов, позволяющая 

развивать профессиональные качества и быть 

направленная на: совершенствования профессио-

нальной позиции; развитие психических процессов 

(педагогическое мышление, педагогическая ре-

флексия и др.); развитие качеств личности (гумани-

стическая направленность); совершенствования 

педагогических приемов (приемов решения педа-

гогических задач, способов снятия напряженности, 

конструктивных приемов выхода из конфликта); 

расширение профессиональных знаний» [7, C. 78].  

Анализ литературы по исследованиям в обла-

сти тренинга позволил нам выделить особенности 

тренинга, которые раскрывают его дидактический 

потенциал для формирования профессиональных 

компетенции студентов-будущих педагогов.  

Так, к дидактическим возможностям тренинга 

мы может отнести: активную позицию участников 

в тренинге; субъект-субъектные отношения между 

участниками; воздействие группы (процессы в ма-

лой социальной группе); регулярная обратная 

связь; разнообразие приемов и техник активного 

обучения; вербализованная рефлексия.  

Рассмотрит более подробно выделенные нами 

дидактические возможности тренинга. 

1. Активная позиция участников тренинга. На 

тренинге важным организационным принципом 

выступает принцип активности. Он включает 

участников тренинга в активное взаимодействие. 

Обеспечивает внешнюю, поведенческую актив-

ность и внутреннюю, интернальную позицию. По-

буждает участников быть внимательными к другим 

участникам, к процессу коллективного общения, к 

группе в целом. Выступает как норма поведения на 

тренинге и как личностная характеристика. Актив-

ная позиция участников тренинга является основой 

для достижения ими высоких результатов обуче-

ния в тренинге, активизирует ответственность и са-

мостоятельность за конечный результат тренинго-

вой работы. Ведущий тренинга поощряет включе-

ние каждого участника в интенсивное групповое 

взаимодействие, в проявлении участниками заин-

тересованности и инициативности, так как от ак-

тивности каждого участника зависит итог обуче-

ния и личностного развития как отдельного участ-

ника, так и эффективность групповой работы всех 

членов тренинговой группы.  

2. Субъект-субъектные отношения между 

участниками. На тренинге субъект-субъектные от-

ношения между участниками являются условием 

равноправного, диалогического общения. Субъект-

ная ориентация в общении базируется на принци-

пах гуманистического отношения к личности. На 

тренинге создается доверительная атмосфера для 

безопасного и открытого партнерства. Принятие 

участников такими какие они есть, уважительное 

отношение друг к другу позволяет выстраивать 

конструктивное взаимодействие, оказывать взаи-

мопомощь в выполнения заданий, упражнений и 

разрешать проблемные ситуации в тренинге.  

3. Воздействие группы. Тренинг проводится в 

групповой форме. Участники тренинга сближа-

ются между собой и образуют единство на основе 

малой социальной группы. Воздействие групповых 

процессов, которые происходят между участни-

ками в малой социальной группе обозначаются по-

нятием «эффект группы». В тренинге усиливается 

воздействие группы на участников, что облегчает 

процесс усвоения новых форм поведения, практи-

ческих умений и навыков; установления нефор-

мальных доверительных отношений; лучшего по-

нимания и восприятия своего опыта и поступков 

других людей, а также эмоциональную включен-

ность в групповую работу.  

Основные преимущества групповой формы 

работы, положительное влияние «эффекта группы» 

в своей работе К. Рудестам описывает так:  

 «группа оказывается микрокосмосом или 

обществом в миниатюре, отражающим в себе весь 

внешний мир и придающим реалистичность искус-

ственно создаваемым отношениям. В конечном ре-

зультате опыт, приобретенный в специально создан-

ной среде, обычно переносится на внешний мир;  

 преимущество группы состоит в возмож-

ности получить обратную связь и поддержку от 

других ее членов, имеющих сходные проблемы или 

опыт и способных благодаря этому оказать суще-

ственную помощь. В процессе происходящих в 

группе взаимодействий осознается ценность дру-

гих людей и потребность в них. В группе отдельная 

личность чувствует себя принимающей другими и 

принимаемой другими, доверяющей им и внушаю-

щей доверие, заботящейся и окруженной заботой, 

оказывающей помощь и получающей ее. Реакции, 

возникающие и прорабатываемые в контексте 

групповых взаимодействий, могут помочь в разре-

шении межличностных конфликтов вне группы. В 

дружественной и контролируемой обстановке 

можно усваивать новые навыки, экспериментиро-

вать с новыми стилями поведения и получать опыт 

«проверки реалий» на специально подобранной 

группе партнеров;  

 наблюдая со стороны за ходом групповых 

взаимодействий, можно идентифицировать себя с 
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активными участниками и использовать резуль-

таты этих наблюдений при оценке собственных 

эмоций и поступков. Множество обратных связей 

создает отражение личности сразу во многих ра-

курсах, позволяющее ей оценить собственное пове-

дение и установки; 

 группа может способствовать личност-

ному росту. В группе личность неизбежно стано-

вится в положение, вынуждающее ее к самоиссле-

дованию и интроспекции. Часто люди знают, чего 

они хотят, но, чтобы заявить об этом во всеуслы-

шание, им требуется участие и поддержка. Каждая 

попытка самораскрытия или самоизменения члена 

группы вызывает одобрительную реакцию со сто-

роны других ее членов, и, соответственно, повы-

шает самооценку личности; 

 преимущество работы с группами является 

также гибкость групповых форм, позволяющих мо-

делировать самые разнообразные ситуационные 

формы межличностных взаимодействий, разраба-

тывать различные программы и работать с разными 

контингентами участников» [11, С. 15-16]. 

4. Регулярная обратная связь. В тренинге орга-

низуется и поддерживается обратная связь между 

участниками. Участники тренинга дают обратную 

связь о своих впечатлениях и переживаниях в про-

цессе выполнения заданий, делятся мыслями и иде-

ями. Обратная связь в тренинге носит искренний, 

безоценочный характер, также она должна быть пря-

мой и своевременной. Благодаря обратной связи каж-

дый участник может посмотреть на себя со стороны, 

увидеть как его действия воспринимаются другими, 

скорректировать свои действия в тренинговых 

упражнениях, лучше осознать свои проблемные мо-

менты и сильные стороны. Помочь в этом могут 

также аудиозаписи и просмотр видеофрагментов. Об-

ратная связь усиливает процессы самоизменения и 

самокоррекции участников, а также стимулирует 

процесс обучения и личностного развития. Стоит от-

метить, что регулярная обратная связь поддерживает 

и развивает межличностное и групповое взаимодей-

ствия в тренинговой группе.  

5. Разнообразие приемов и техник активного 

обучения. Возможность использовать в тренинге 

различные приемов и техник активного и интерак-

тивного характера является преимуществом тре-

нинга с точки зрения его дидактических возможно-

стей. И позволяет успешно достигать обучающие 

задачи тренинга. С.И. Макшанов описывает широ-

кий диапазон приемов и техник обучения, выделяя 

три группы средств (техник) тренинга: 

 «техники представления информации 

(функция: осознание и передача информации);  

 имитационные техники (функция: трени-

ровка в безопасных условиях);  

 техники создания реальной среды (функ-

ция: действия с реальными рисками)» [6, C. 152]. 

В первую группу методических средств (тех-

ник) тренинга С.И. Макшанов относит мини-лек-

ции, видеолекции, видеоиллюстрации, инструк-

ции-программы, тематические обзоры, модерации, 

дискуссии и др. Вторую группу составляют такие 

методические техники как: ролевые игры, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психодрама, 

социодрама, визуализация, психогимнастика и др. 

В третью группу методических средств включены: 

выполнения заданий с физическими рисками; вы-

полнение конкретных профессиональных проце-

дур с реальными партнерами, оборудованием, до-

кументацией; выполнение заданий с незнакомыми 

людьми и др. 

В тренинге мы может интегрировать различ-

ные приемы и техники в зависимости от целей и за-

дач тренинга. Основными приемами тренинга 

должны оставаться групповая дискуссия, практи-

ческие упражнения, ролевые игры. Так, в группо-

вой дискуссии на тренинге изменяются взгляды и 

мнения участников, тема дискуссии раскрывается с 

разных сторон, происходит уточнение и расшире-

ние представлений об обсуждаемой ситуации. 

Участники учатся уважать мнение других, более 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

взаимодействовать друг с другом для поиска об-

щего мнения. Практические упражнение отрабаты-

вают у участников тренинга оптимальные способы 

решения практического задания в групповой ситу-

ации (работа в парах, тройках, мини-группах). Ро-

левые игры позволяют успешно скорректировать 

поведения участников, сформировать у них новый 

опыт, новые варианты поведения в практико-ори-

ентированных ситуациях. Участники пробуют раз-

ные модели ролевого поведения, а группа в целом 

выступает в качестве подкрепляющего фактора в 

принятии новой ролевой позиции, опыта успеш-

ного поведения, в том числе в нестандартных игро-

вых ситуациях. Опыт, который участники полу-

чают в ситуации ролевой игры в дальнейшем легко 

переносится на ситуации вне тренинга.  

6. Вербализованная рефлексия. Рефлексия это 

главная составляющая тренинговых форм обуче-

ния. Рефлексия в тренинге выполняет очень важ-

ные функции. Рефлексия позволяет участникам 

проанализировать свои действия в процессе испол-

нения тренинговых заданий, обращает внимание на 

собственные размышления, переживания и чувства 

при взаимодействии с другими участниками тре-

нинга. Рефлексия может быть разной по направлен-

ности: отражать внутренние состояния отдельного 

участника тренинга; динамические процессы про-

исходящие в тренинговой группе; анализировать 

действия других участников. Рефлексия может 

быть направлена на содержания процесса обуче-

ния, на инструментальные процессы при получе-

нии практических умений и навыков при выполне-

нии конкретного типа заданий и упражнений. Ре-

флексия повышает осознанность действий участ-

ников, позволяет им регулировать и управлять свои 

поступки и является частью самоконтроля. В тре-

нинговых занятиях используются различные виды 
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и типы рефлексии. В своем исследовании Е.К. Ха-

кимова описывает следующие типы рефлексии:  

 «личностно-смысловую рефлексию, кото-

рая характеризуется тем, что субъект может пере-

осмыслить и перестроить содержание своего вос-

приятия себя, своего внутреннего мира. В связи с 

этим рефлексию рассматривают неким стимулято-

ром личностного и профессионального роста, позво-

ляющий обнаружить и устранить различные помехи 

и ограничения профессиональной деятельности;  

 кооперативную рефлексию, позволяющую 

субъекту высвободиться из процесса деятельности, 

как бы занять внешнюю позицию по отношению к 

ней. Этот тип рефлексии выполняет важную функ-

цию – помогает переосмыслить и реорганизовать 

коллективную деятельность; 

 коммуникативную рефлексию, которая ха-

рактеризуется осознанием субъектом своего вос-

приятия партнера по общению;  

 интеллектуальную рефлексию, которая ре-

ализует процесс соотнесения человеком своего 

способа действия с особенностями условий, в кото-

рых это действие требуется выполнить. Важной 

функцией данного типа можно отметить процесс 

переосмысления» [16, С. 98]. 

Перечисленные дидактические возможности 

тренинга обеспечивают преимущество тренинга 

как метода активного обучения и способствуют 

формированию профессиональных компетенций в 

сфере профессиональной коммуникации у буду-

щих педагогов.  

Заключение. Подводя итог исследования, 

можно утверждать, что для повышения качества 

профессиональной подготовки студентов как буду-

щих специалистов применение методов активного 

обучения в системе высшего образования пред-

ставляет существенные преимущества по сравне-

нию с традиционными методами обучения. Так как 

технология активного обучения предоставляет пе-

реход от пассивно-репродуктивных форм и мето-

дов обучения к развивающим, поисковым, исследо-

вательским, проблемным формам и методам орга-

низации учебного процесса.  

Для формирования профессиональных компе-

тенций, целесообразно использовать в учебном 

процессе методы активного обучения, в частности, 

такой метод активного обучения как тренинг. В 

тренинге создаются условия для получения, отра-

ботки, применения практического опыта в про-

цессе интенсивного группового взаимодействия. 

Активизируется процесс самопознания, личност-

ного и профессионального самоопределения. В 

тренинговой группе создается положительная эмо-

циональная атмосфера, на фоне которой продук-

тивней происходит усваивание учебного матери-

ала, обмен опытом, формирование практических 

умений и навыков, развитие профессионально-

важных личностных качеств.  

В результате теоретического анализа литера-

туры по проблематике тренинга как метода актив-

ного обучения были выделены и подробно описаны 

дидактические возможности тренинга: активная 

позиция участников в тренинге; субъект-субъект-

ные отношения между участниками; воздействие 

группы; регулярная обратная связь; разнообразие 

приемов и техник активного обучения; вербализо-

ванная рефлексия.  

Выделенные дидактические возможности тре-

нинга и основные его преимущества как метода ак-

тивного обучения способствуют эффективному 

формированию профессиональных компетенций 

студентов-будущих педагогов. Особенно таких ком-

петенций, которые связанны с профессиональной 

коммуникацией. Так как коммуникативные способ-

ности в профессии педагога занимают ведущую 

роль. Ведь в своей профессиональной деятельности 

педагог должен владеть профессиональной комму-

никацией, соблюдать этические принципы профес-

сиональной деятельности, в которых также присут-

ствуют принципы профессионального межличност-

ного общения. Поэтому сформированные с помо-

щью тренинга как интегративного дидактического 

инструмента профессиональные компетенции в 

сфере профессиональной коммуникации у студен-

тов – будущих педагогов, позволят им успешно осу-

ществлять свою профессиональную педагогиче-

скую деятельность. А использование тренинга как 

метода активного обучения в учебном процессе по-

высит качество практической подготовки студентов 

в системе высшего образования.  
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Методологические подходы в формировании межэтнической культуры  

у курсантов военных вузов 

Статья посвящена исследованию и анализу методологических подходов в формировании межэтнической куль-

туры у курсантов военных вузов. Рассматриваются ключевые подходы, такие как системный, синергетический, дея-

тельностный, компетентностный, аксиологический, субъектно-средовой и личностно-ориентированный. Особое вни-

мание уделяется значению образовательной среды военного вуза как фактора, способствующего развитию толерант-

ности, межкультурного взаимодействия и уважения к многообразию этнокультурных традиций. 

В работе подчеркивается необходимость комплексного использования перечисленных подходов для создания 

эффективных программ обучения и воспитания, направленных на формирование межэтнической компетентности и 

социально-профессиональной адаптации курсантов. Представлены рекомендации по внедрению инновационных пе-

дагогических технологий, включая интерактивные методы, которые позволяют курсантам осваивать навыки конструк-

тивного общения и взаимодействия в многонациональных коллективах. 

Результаты исследования подчеркивают важность формирования межэтнической культуры как средства укреп-

ления сплоченности и боеспособности воинских коллективов, а также как необходимого условия успешной профес-

сиональной деятельности в условиях современного мира. Статья может быть полезна для исследователей, педагогов 

и организаторов образовательного процесса в военных вузах, а также для специалистов, занимающихся вопросами 

межэтнического взаимодействия и толерантности в образовательной среде. 

Ключевые слова: межэтническая культура, курсант, военный вуз, толерантность, методология, методологиче-

ские подходы, компетентность. 
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В современных условиях, в контексте много-

национального государства, межэтническая куль-

тура общения приобретает особую актуальность. 

Российская Федерация представляет собой уни-

кальное социокультурное пространство, в котором 

сосуществуют 195 различных народов [18] их са-

мобытными традициями, языками и культурными 

особенностями. Такое этнокультурное разнообра-

зие является не только богатством страны, но и 

важным фактором, требующим особого внимания 

для обеспечения гармоничного взаимодействия 

внутри общества. 

Актуальность формирования межэтнической 

культуры существенно возрастает в условиях со-

временных геополитических вызовов, включая 

влияние Специальной военной операции. В данной 

ситуации страны коллективного Запада исполь-

зуют различные методы информационного и идео-

логического воздействия, направленные на подрыв 

единства российского общества, в том числе через 

попытки разжигания межнациональной розни. В 

этих условиях критически важным становится 

укрепление национального единства и формирова-

ние у граждан, особенно у представителей воору-
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жённых сил, устойчивых ценностей межэтниче-

ского взаимодействия. Как отмечает Е.С. Смир-

нова, в поликультурной среде военного вуза фор-

мируется уникальная образовательная и социаль-

ная среда, способствующая развитию толерантно-

сти и межэтнического взаимопонимания [22]. 

Многонациональный состав российской армии 

отражает культурное разнообразие страны, что де-

лает межэтническую культуру внутри воинских кол-

лективов ключевым элементом их успешного функ-

ционирования. Формирование уважительного отно-

шения к этнокультурным различиям, развитие навы-

ков эффективной коммуникации и предотвращение 

конфликтов на межэтнической почве позволяют 

укреплять сплочённость подразделений. Таким об-

разом, развитие межэтнической культуры в воору-

жённых силах не только способствует внутренней 

гармонии, но и становится значимым фактором 

укрепления обороноспособности и устойчивости 

российской армии в условиях внешнего давления. 

Военные вузы, объединяющие курсантов из раз-

личных регионов страны и зарубежья, представляют 

собой уникальную образовательную среду, способ-

ствующую развитию межэтнической культуры. В 

условиях специфики воинской службы, включающей 

дисциплину, иерархию и необходимость коллектив-

ных действий, формирование уважительного отно-

шения к этническому многообразию становится важ-

ной задачей педагогической работы. 

Целью настоящего исследования является вы-

явление базовых подходов к процессу формирова-

ния межэтнической культуры у курсантов военных 

вузов, выделение особенностей формирования ме-

жэтнической культуры у курсантов военных вузов. 

Научная новизна данного исследования заклю-

чается в комплексном анализе существующих ис-

следований, посвященных вопросам межэтниче-

ского взаимодействия в условиях воинских коллек-

тивов, а также изучении состояния межэтнической 

культуры у курсантов военных вузов на современ-

ном этапе. Особое внимание уделено рассмотрению 

механизмов и возможностей интеграции межэтни-

ческой культуры в профессиональную подготовку 

курсантов, что позволяет более эффективно адапти-

ровать их к многонациональной и мультикультур-

ной среде как внутри вооружённых сил, так и в усло-

виях межгосударственного взаимодействия. 

Практическая значимость исследования за-

ключается в выявлении особенностей формирова-

ния межэтнической культуры у курсантов военных 

вузов, способствующих эффективности процессов 

укрепления межэтнического диалога и предотвра-

щения конфликтов, что, в свою очередь, содей-

ствует укреплению сплочённости и боеспособно-

сти воинских коллективов. 

Обзор научной литературы демонстрирует, 

что проблема межэтнического взаимодействия со-

храняет свою актуальность и рассматривается в ра-

ботах множества исследователей, включая Г.О. Да-

ракчян, И.В. Карееву, А.В. Морозова, которые изу-

чали как теоретические аспекты межэтнического 

общения, так и его практическую реализацию в 

различных сферах, включая образовательные учре-

ждения и военные организации. Настоящее иссле-

дование стремится дополнить существующие нара-

ботки, сфокусировавшись на уникальной специ-

фике военного образовательного процесса и осо-

бенностях формирования межэтнической куль-

туры в условиях дисциплинированной и иерархи-

ческой среды. 

Культура межэтнического взаимодействия 

курсантов – это компонент общей культуры лично-

сти, включающий знания, ценности и опыт обще-

ния с представителями различных этнических 

групп. Она проявляется в способности к диалогу, 

признании и уважении права на различия, а также 

в результатах воспитания и образования, основан-

ных на самоидентификации и поликультурности.  

Как утверждает А.А. Булатова это совокуп-

ность гражданских ценностей, этических норм, 

коммуникативных навыков и толерантности, це-

лостного мировоззрения, непредвзятости и готов-

ности к преодолению трудностей, связанных с 

межкультурными различиями, а также готовности 

к взаимопониманию и конструктивному взаимо-

действию [7]. 

С.Б. Калинина выделяет такие компоненты 

межэтнической культуры, как способность к эмпа-

тии, навыки разрешения конфликтов, знание куль-

турных традиций и ценностей других народов, что 

особенно важно в условиях многонациональной 

среды [12]. 

В педагогической практике военных вузов ме-

жэтническая культура рассматривается как часть 

профессиональной подготовки будущих офицеров. 

А.В. Жуков и В.А. Ковалев подчеркивают, что 

успешная адаптация иностранных курсантов и их 

взаимодействие с российскими сверстниками спо-

собствует формированию общей культуры толе-

рантности и взаимоуважения [10]. 

Межэтническая культура важна не только для 

внутренней сплоченности воинских коллективов, 

но и для успешного выполнения служебных задач, 

включая участие в миротворческих миссиях, взаи-

модействие с гражданским населением в зонах кон-

фликтов и поддержание стабильности в многона-

циональных регионах. 

Из особенностей формирования межэтни-

ческой культуры в военных вузах выделяются 

три компонента: 

1. Многонациональный состав военных 

коллективов. Военные учебные заведения характе-

ризуются многонациональным составом студентов, 

что создает уникальные условия для формирования 

межэтнической культуры. Курсанты, представляю-

щие различные этнические и культурные группы, 

взаимодействуют друг с другом в учебном процессе, 

службе и на разнообразных мероприятиях. Это вза-

имодействие способствует развитию навыков меж-

культурного общения, а также формирует важные 

качества, такие как толерантность, уважение к дру-

гим культурам и способность к конструктивному 
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взаимодействию. Совместная учеба и участие в 

спортивных соревнованиях, культурных обменах и 

общих мероприятиях становятся теми практиче-

скими инструментами, через которые происходит 

развитие взаимопонимания между курсантами, что 

способствует укреплению общегосударственного 

единства и национального согласия. 

2. Роль профессиональной подготовки. Фор-

мирование межэтнической культуры военных вузов 

органично интегрируется в систему профессиональ-

ной подготовки курсантов, что является важной со-

ставляющей подготовки будущих офицеров. Во-

первых, процесс обучения включает специальные 

дисциплины, такие как «Этнопсихология», «Меж-

культурная коммуникация» и «История народов 

России», которые ориентированы на углубленное 

изучение культурных особенностей различных эт-

нических групп, традиций и психологии общения. 

Эти предметы помогают курсантам осознавать и 

уважать культурное многообразие, а также разви-

вать навыки эффективного взаимодействия с пред-

ставителями других этносов и культур [9]. 

Кроме того, важной составляющей являются 

практические занятия, в ходе которых моделиру-

ются реальные ситуации межэтнического взаимо-

действия. Это позволяет студентам не только тео-

ретически понять принципы коммуникации в мно-

гонациональной среде, но и на практике освоить 

навыки, которые им понадобятся в будущей про-

фессиональной деятельности. Организация куль-

турных обменов, где курсанты могут познако-

миться с традициями и обычаями различных наро-

дов, является еще одним эффективным инструмен-

том, способствующим формированию межэтниче-

ской культуры. На таких мероприятиях студенты 

представляют культуру своего народа, что способ-

ствует взаимному уважению и укреплению связей 

между курсантами. 

3. Воспитательная работа. Воспитательная 

работа в военных вузах играет ключевую роль в 

формировании межэтнической культуры. 

О.А. Браилко подчеркивает, что именно воспита-

тельные мероприятия – лекции, тренинги, культур-

ные и образовательные события, посвященные эт-

нокультурному разнообразию – являются основ-

ными механизмами формирования уважения к раз-

личным народам и культурам [6]. Такие мероприя-

тия направлены на развитие у курсантов понима-

ния важности толерантности и уважения к культур-

ным и национальным отличиям. Привлечение кур-

сантов к обсуждениям этнокультурных вопросов 

способствует созданию атмосферы взаимного ува-

жения и сотрудничества, что особенно важно в 

условиях, когда офицеры должны работать в мно-

гонациональной среде. Воспитательные про-

граммы также ориентированы на развитие навыков 

культурной адаптации и интеграции, что является 

неотъемлемой частью подготовки кадров для ар-

мии и других силовых структур. 

При определении методологической базы 

нашего исследования мы опирались на позицию 

В.И. Загвязинского [11], который выделяет три 

ключевых уровня методологии. Эти уровни обес-

печивают целостный и структурированный подход 

к научному поиску, начиная от общих теоретиче-

ских оснований и заканчивая конкретными практи-

ческими инструментами: 

1. Общенаучная основа исследования. 
Этот уровень включает логику научного по-

иска, которая задаёт общие принципы и ориентиры 

для понимания исследуемой проблемы. Он опреде-

ляет основные категории и понятия, которые слу-

жат фундаментом для построения исследования. 

Здесь используются философские и общенаучные 

подходы, такие как системный, диалектический и 

синергетический анализ, которые позволяют рас-

смотреть исследуемое явление в его целостности и 

взаимосвязях. 

2. Теоретико-методологическая стратегия. 
Данный уровень охватывает общие направле-

ния исследования, обеспечивающие разработку 

концептуальной базы. Здесь формируются гипо-

тезы, подходы и концепции, на основе которых 

строится дальнейший анализ. Этот уровень позво-

ляет определить основные пути и средства дости-

жения целей исследования, а также выбрать наибо-

лее адекватные теории и методологические под-

ходы, применимые к изучению феномена. 

3. Практико-ориентированная тактика. 
Этот уровень включает выбор методов, форм 

и инструментов, необходимых для формирования и 

изучения исследуемого явления. Практико-ориен-

тированная тактика направлена на конкретизацию 

стратегических решений, предложенных на преды-

дущем уровне. Она позволяет разрабатывать и 

внедрять методы, адекватные целям и задачам ис-

следования, включая анкетирование, эксперимент, 

моделирование, интервьюирование и другие эмпи-

рические техники. 

Таким образом, предложенная методологиче-

ская структура обеспечивает последовательное и 

логически обоснованное проведение исследова-

ния, начиная от фундаментальных научных прин-

ципов и заканчивая практическими действиями. 

Это позволяет не только глубже изучить исследуе-

мое явление, но и предложить эффективные спо-

собы его формирования и реализации. 

В научной литературе представлено множе-

ство подходов, описывающих различные уровни 

методологии, каждый из которых отражает специ-

фические аспекты научного познания и организа-

ции исследования. Рассмотрим основные из них, 

которые позволяют глубже понять структуру и ло-

гику научной деятельности, а также определяют 

стратегию и тактику анализа. 

Подходы общенаучного уровня методологии: 

1. Системный подход. 

Согласно В.М. Панченко, системный подход 

представляет собой направление методологии 

научного познания и социальной практики, в ос-

нове которого лежит рассмотрение объектов как 

систем [19, С. 4]. 
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Т.Г. Трушников рассматривает системный 

подход как направление в педагогике «позволяю-

щее рассмотреть образовательный процесс как си-

стему, как комплекс взаимосвязанных мер по фор-

мированию исследуемого явления» [24, С. 71]. 

Данный подход рассматривается в трудах 

А.Н. Аверьянова [2] и И.В. Блауберга [3]. Приме-

нение данного подхода к исследованию проблемы 

формирования межэтнической культуры представ-

ляется обоснованным, поскольку вся объективная 

реальность, включая педагогические процессы, ха-

рактеризуется системностью. Как отмечается в ис-

следованиях [4], системность является неотъемле-

мой характеристикой реальности, что позволяет 

рассматривать любые явления, включая межэтни-

ческую культуру, как элементы единой целостной 

структуры. 

2. Синергетический поход. 

Синергетический подход представляет собой 

методологическое направление исследования, при 

котором педагогические объекты рассматриваются 

как открытые, сложные самоорганизующиеся си-

стемы, развитие которых подчиняется общим зако-

нам эволюции систем подобного рода [26]. 

А.С. Аббасова рассматривает синергетиче-

ский подход дает возможность рассматривать каж-

дый субъект педагогического процесса (обучаю-

щийся, педагогов) как саморазвивающиеся подси-

стемы, которые совершают переход от развития к 

саморазвитию [1, С.9]. 

Опираясь на данные определения, мы можем 

сказать, что благодаря синергетическому подходу 

мы можем рассматривать педагогические про-

цессы, в которых курсанты различных этнических 

групп и преподаватели выступают в роли самораз-

вивающихся подсистем, переходящих от внешне 

направленного развития к саморазвитию.  

3. Деятельностный подход. 

Деятельностный подход представляет собой 

методологическое направление исследования, 

предполагающее описание, объяснение и проекти-

рование различных предметов, подлежащих науч-

ному рассмотрению с позиции категории деятель-

ности [21, С. 70]. 

В.Ю. Кузнецов считает, что деятельностный 

подход понимается как такая организация обуче-

ния, при которой ученик действует с позиции ак-

тивного субъекта познания, труда и общения, у ко-

торого целенаправленно формируются учебные 

умения по осознанию цели, планированию хода 

предстоящей деятельности, ее исполнению и регу-

лированию, выполнению самоконтроля, анализа и 

оценки результатов своей деятельности [13]. 

Таким образом можем сделать вывод, что де-

ятельностный подход – это методология, рассмат-

ривающая обучение как активную деятельность 

курсанта, направленная на осознание целей, плани-

рование, выполнение и анализ результатов, способ-

ствующих личностному развитию. 

Подходы теоретико-методологической 

стратегии: 

1. Компетентностный подход. 

Компетентностный подход, изученный и опи-

санный такими авторами, как А.А. Вербицкий [8] и 

А.К. Маркова [16], представляет собой ключевую 

методологическую ориентацию в педагогике. Он 

направлен на исследование и описание образова-

тельного процесса через призму формирования у 

личности определенного вида компетенций, необ-

ходимых для успешного выполнения профессио-

нальных и социальных задач [26]. Этот подход ак-

центирует внимание на развитии практических 

умений и навыков, интегрированных с теоретиче-

скими знаниями, что делает личность способной к 

активному и осознанному участию в профессио-

нальной деятельности. 

Изучение научной литературы позволяет вы-

делить базовые ценности профессионально-педа-

гогической деятельности в контексте компетент-

ностного подхода. К ним относятся: 

 умение эффективно работать в проблем-

ном поле профессионально-педагогической дея-

тельности, что подразумевает способность адап-

тироваться к различным вызовам и находить опти-

мальные решения сложных задач; 

 индивидуально-коллективная рефлек-

сия профессионального опыта, включающая ана-

лиз и оценку как собственных достижений, так и 

результатов работы коллектива; 

 освоение нового опыта профессио-

нально-педагогической деятельности, что спо-

собствует постоянному обновлению профессио-

нальных компетенций и готовности к инновациям; 

 саморазвитие и самосозидание в про-

цессе решения задач модернизации образования, 

направленные на формирование личности, готовой 

к непрерывному профессиональному росту. 

Таким образом, компетентностный подход не 

только задает направление для построения образо-

вательных программ, но и акцентирует внимание на 

развитии личности как активного субъекта профес-

сиональной деятельности. Это делает его универ-

сальным инструментом в процессе подготовки спе-

циалистов, способных к эффективному саморазви-

тию, командной работе и решению актуальных про-

блем в профессионально-педагогической среде. 

2. Аксиологический подход. 

В развитие аксиологического подхода значи-

тельный вклад внесли такие авторы как Б.И. Додо-

нова и В.М. Розина и данный подход органически 

присущ современной педагогике, в которой воспи-

танник рассматривается в ней как высшая ценность 

общества [17]. 

М.Г. Маликова рассуждает, что аксиологиче-

ский подход предполагает рассмотрение педагоги-

ческих явлений с позиций ценностей, связанных с 

потенциальным удовлетворением человеческих 

потребностей [15]. 

Проанализировав, можем сказать, что аксиоло-

гический подход – это методологическое направле-

ние, основанное на рассмотрении педагогических 
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явлений через призму ценностей, ориентированных 

на удовлетворение базовых и высших потребностей 

человека. В рамках данного подхода воспитанник 

рассматривается как высшая ценность общества, а 

образовательный процесс направлен на развитие его 

личностного потенциала, формирование нравствен-

ных ориентиров и социальных компетенций. Аксио-

логический подход подчеркивает важность интегра-

ции ценностных оснований в педагогическую дея-

тельность для гармоничного развития личности и 

достижения общественного блага. 

Подходы практико-ориентированной так-

тики: 

1. Субъектно-средовой подход. 

В исследовании Е.М. Харлановой данный 

подход рассматривается как методологическая 

ориентация, фокусирующаяся на изучении и рас-

крытии развивающего потенциала взаимодействия 

между средой и субъектом [25, С. 118]. 

Субъектно-средовой подход рассматривает 

процесс формирования межэтнической культуры 

курсантов как становление их субъектности в 

учебно-воспитательной и военно-профессиональ-

ной деятельности через взаимодействие с образо-

вательной средой военного вуза. Он также способ-

ствует интеграции принципов поликультурного об-

разования, позволяя курсантам осваивать тради-

ции, ценности и образ жизни различных народов, 

что формирует уважительное отношение к куль-

турному многообразию и навыки эффективного 

взаимодействия в многонациональной среде [14]. 

2. Личностно-ориентированный подход.  

Е.В. Бондаревская определяет личностно-ори-

ентированный подход как педагогическую техно-

логию, основанную на фундаментальных философ-

ских, психологических и педагогических идеях о 

человеке и его личностном развитии. Этот подход 

рассматривает образование как процесс, формиру-

ющий личность, который обладает свойствами са-

моорганизации, смыслообразования и требует пе-

дагогической поддержки. Он направлен на созда-

ние условий, способствующих осознанию индиви-

дуальной значимости образовательного процесса 

каждым обучающимся, раскрытию его потенциала 

и формированию смыслов, значимых для личност-

ного роста [5, С. 4]. 

В образовательной среде вуза личностно-ори-

ентированный подход обеспечивает выстраивание 

учебного процесса на основе максимальной комму-

никации и проживания обучающимися различных 

социальных ролей. Как отмечает Т.В. Смолеусова, 

данный подход способствует развитию социальной 

активности и компетентности курсантов, стимули-

руя их внутренние резервы и направляя их на само-

развитие и самоорганизацию [23]. 

Кроме того, этот подход создает благоприят-

ную атмосферу для освоения курсантами навыков 

межличностного взаимодействия, что особенно 

важно в условиях многонациональной образова-

тельной среды. Он формирует у обучающихся спо-

собности к адаптации, социальной ответственно-

сти и критическому мышлению, что позволяет им 

успешно выполнять профессиональные и социаль-

ные роли в будущей деятельности. 

Таким образом, личностно-ориентированный 

подход не только модернизирует образовательный 

процесс, но и становится основой для воспитания 

гармонично развитой личности, способной к само-

реализации и эффективному взаимодействию в 

профессиональной и социальной сферах. 

Формирование межэтнической культуры у 

курсантов военных вузов является ключевым аспек-

том подготовки будущих офицеров, обеспечивая 

сплоченность, эффективность взаимодействия и 

боеспособность воинских коллективов. Этот про-

цесс имеет стратегическое значение, так как позво-

ляет не только формировать толерантность и уваже-

ние к культурным различиям, но и развивать у кур-

сантов навыки конструктивного общения и сотруд-

ничества в условиях многонациональной среды. 

Рассмотренные подходы, подчеркивают необ-

ходимость всестороннего анализа процесса форми-

рования межэтнической культуры. Они демонстри-

руют, что эффективное развитие этой культуры 

возможно только при активном взаимодействии 

между образовательной средой, курсантами и пре-

подавателями, а также при учете индивидуальных 

и коллективных особенностей обучающихся. 

Однако процесс формирования межэтниче-

ской культуры требует дальнейшего совершен-

ствования. Необходимо разрабатывать и внедрять 

инновационные учебные программы, которые ин-

тегрируют интерактивные методы обучения. Это 

позволит курсантам глубже понять и применить на 

практике навыки межкультурного взаимодействия. 

Будущие исследования в данной области 

должны быть направлены на создание новых педа-

гогических технологий, адаптированных к совре-

менным вызовам и многообразию культурных кон-

текстов. Формирование межэтнической культуры 

становится не только образовательной задачей, но 

и инструментом укрепления национального един-

ства и готовности военных коллективов к эффек-

тивной службе в условиях глобальных вызовов и 

этнокультурного многообразия. 
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Технологии виртуальной реальности применяемые в процессе подготовки  

будущих инженеров-программистов 

С постоянным усложнением профессиональной деятельности инженера-программиста актуализируется поиск и 

оптимальное сочетание изучаемых в процессе подготовки технологий. В рамках данной статьи, через анализ истории 

развития технологий виртуальной реальности (ВР), раскрывается сущность технологий и их применимость в процессе 

подготовки будущих инженеров программистов с целью стимуляции развития профессиональных знаний и умений, а 

также приобретения опыта командной разработки программных проектов. Также анализируются возможности техно-

логий виртуальной реальности на развитие профессионально-значимых личностных качеств будущих инженеров про-

граммистов. Вместе с тем, подробно описывается стек технологий виртуальной реальности, применяемых как в раз-

работке VR приложений, так и в процессе подготовки будущих инженеров-программистов, в частности, языки про-

граммирования, программные платформы (Game Engine), а также системы контроля версий. 

Ключевые слова: инженер-программист, профессиональная подготовка будущих инженеров-программистов, 

виртуальная реальность, технологии виртуальной реальности, программное обеспечение для виртуальной реальности. 
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Virtual reality technologies in future software engineers training 

The constant complication of the software engineer professional activity makes the search for the optimal combination 

of technologies studied in the preparation process relevant. The article reveals the essence of virtual reality (VR) technologies 

and their applicability in the development of professional knowledge and skills, as well as the acquisition of experience in team 

software projects. The possibilities of virtual reality technologies for the development of professionally significant personal 

qualities are also analyzed. At the same time, the stack of virtual reality technologies used both in the development of VR apps 

and in the training of future software engineers is described in detail, in particular, programming languages, software platforms 

(Game Engine) as well as version control systems. 
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Современная действительность проявляет 

две тенденции: технологии виртуальной и допол-

ненной реальности развиваются и совершенству-

ются технологически (выше качество изображе-

ния, быстрее обработка данных и построение 

изображения); технологии имеют очевидный об-

разовательный потенциал, но разработка про-

граммного обеспечения в этом направлении ве-

дется незначительно. 

Разработка программного обеспечения для 

технологий виртуальной и/или дополненной реаль-

ности (VR/AR) в основном идет в игровом  

направлении. 

Вместе с тем исследований технологий вирту-

альной реальности в педагогике и психологии про-

водится крайне мало, отмечает А.Е. Войскунский 

[3], причины в сложности и высоких материальных 

затратах данных исследований. Вместе с тем им от-

мечается и высокий потенциал VR технологий как 

нового метода и средства обучения. 

Высокий образовательный потенциал техно-

логий виртуальной реальности как нового метода и 

средства обучения отмечается в работах В.В. Сели-

ванова, Л.Н. Селивановой, А.Ю. Уваровой, 

Э.Г. Хозе, С.С. Бекназарова.  

По данным elibrary.ru наблюдается значитель-

ное увеличение публикаций по технологиям VR и 

их применению в сфере образования в последние 

три года, что подтверждается и исследованиями 

других ученых [15]. 

В то же время, разделяя позицию С.В. Челом-

битко, С.И. Гусева и Е.И. Бобровой [15], отметим, 

что технологии VR в настоящее время не так ши-

роко применяются в деятельности вузов, а преиму-

щественное использования VR-технологий в 

школьном образовании связано со стандартными 

возможностям поставляемого программного обес-

печения с шлемами виртуальной реальности (ВР, 

VR). Или программного обеспечения доступного 

для загрузки в шлемы VR. При этом специализиро-

ванного программного обеспечения для вузов раз-

рабатывается крайне мало, что напрямую связано с 

низкой готовностью будущих инженеров програм-

мистов к разработке программного обеспечения 

для технологий VR.  

Это подтверждает актуальность практиче-

ского применения VR-технологий в процессе под-

готовки будущих инженеров-программистов к раз-

работке программного обеспечения для VR техно-

логий. При этом технологии виртуальной реально-

сти в процессе подготовки будущих инженеров-

программистов могут выступать и как объект изу-

чения и как средство интенсификации и повыше-

ния эффективности подготовки будущих инжене-

ров программистов. 

Образовательный потенциал технологий вир-

туальной реальности неразрывно связан с сущно-

стью и применяемыми в ее основе технологиями.  

В настоящее время технологии виртуальной 

реальности (VR) находят применение в таких отрас-

лях как видеоигры, медицина, тренажеры для про-

мышленной сферы и образования. Однако для со-

здания программного обеспечения виртуальной ре-

альности требует использования специализирован-

ных технологий, способных обеспечить высокую 

производительность, реалистичную графику и удоб-

ное взаимодействие пользователя с виртуальной 

средой. Изучение данных специализированных тех-

нологий в процессе подготовки будущих инженеров 

программистов в вузе позволяет повысить эффек-

тивность подготовки за счет внутренней мотивации 

к углубленному изучению технологий ВР. Для опре-

деления стека технологий, которым должен владеть 

будущий инженер программист, на первом этапе ис-

следования, определимся с терминологией. 

Термин виртуальная реальность (VR) пред-

ставляет собой стек технологий, позволяющий по-

гружать пользователей в сгенерированное компью-

тером окружение и взаимодействовать с ним, со-

здавая эффект присутствия в виртуальном про-

странстве [2, 11].  

Зарождение виртуальной реальности как тех-

нологии берет свое начало в середине XX века, ко-

гда появились первые прототипы устройств, позво-

ляющие пользователю взаимодействовать с вирту-

альной средой. Развитие VR технологий от появле-

ния прототипов до современных устройств и ПО 

происходило в несколько этапов: 

1. В 1960-е годы получила развитие идея си-

мулированных миров. Одним из первых устройств 

являлся Sensorama, машина разработана Мортоном 

Хейлигом в 1962 году, которая воспроизводила 

стереоскопическое изображение и звук, вибрацию, 

а также запахи, создавая эффект присутствия в вир-

туальной реальности [7]. 

2. В 1968 году появился первый шлем вирту-

альной реальности под названием «The Sword of 

Damocles» или «Дамоклов меч», созданный амери-

канским ученым Айвеном Сазерлендом. Устрой-

ство подвешивалось к потолку из-за большего веса, 

на него с компьютера выводились простейшие 

трёхмерные объекты, а также имел первую систему 

отслеживания головы: гарнитура адаптировала 

отображение фигур под его ракурс [7, 10]. 

3. В 1989 году начался новый этап развития 

технологии VR. В этом году компания VOPL Re-

search представила новые устройства DataGlove и 

EyePhone, которые позволяли пользователям взаи-

модействовать с виртуальной средой с помощью 

движение глаз и рук. Однако высокая стоимость и 
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вычислительные ограничение персональных ком-

пьютеров того времени стали препятствием для 

широкого распространения данной технологии [8]. 

4. В начале 2000-х годов продолжалась ак-

тивная разработка бюджетных и производитель-

ных гарнитур виртуальной реальности от таких 

компаний, как Oculus VR, HTC и т.д.  

5. В 2012 году Oculus Rift попал на 

Kickstarter, вызвал огромный интерес как среди эн-

тузиастов VR, так и среди разработчиков [8]. 

Именно это стало отправной точкой для нового 

этапа в развитии виртуальной реальности, превра-

тив то, что раньше было просто экспериментом, в 

реальный продукт. 

6. В настоящее время технологии ВР пред-

ставлены множеством мобильных систем вирту-

альной реальности, таких как PICO 4 Ultra, Meta 

Quest 3 (старое название компании Oculus), Apple 

Vision Pro, сочетающие в себе функции виртуаль-

ной и дополненной реальности. Они имеют более 

производительную систему на кристалле, техниче-

ски совершенные дисплеи и наборы линз, а также 

продвинутый набор датчиков и камер. Благодаря 

высокой производительности автономные системы 

ВР позволяют максимально реалистично смодели-

ровать виртуальный мир. 

VR-технологии сегодня – это программно-ап-

паратные комплексы, создающие виртуальную мо-

делируемую среду, окружающую пользователя 

цифровым пространством, приближенным к реаль-

ному. Для этого используются системы виртуаль-

ной реальности – шлемы (гарнитуры или очки) 

виртуальной реальности, отображающие стерео-

скопические изображения и отслеживающие дви-

жения глаз, головы и тела, позволяя пользователю 

взаимодействовать с виртуальной средой [9]. 

Отметим, что в настоящее время оборудова-

ние для ВР доступно для широкого применения, 

однако сложности возникают в разработке про-

граммного обеспечения для данного оборудования. 

Программное обеспечение играет основную 

роль в создании, управлении виртуальным про-

странством, симуляции взаимодействия с вирту-

альными объектами, реализации обработки данных 

датчиков и устройств ввода, таких как контрол-

леры. Оно состоит из следующих компонентов: иг-

ровых движков; алгоритмов моделирования; фи-

зики виртуального мира; систем отслеживания 

движений; моделей взаимодействия, которые при-

дают виртуальному миру функциональность, син-

хронизируя действия пользователя с виртуальной 

средой, получая мгновенный ответ на свои дей-

ствия в этой же среде. 

Разработка программного обеспечения для 

ВР, в силу новизны и доступности оборудования, 

вызывает интерес к его изучению у будущих инже-

неров программистов. Для процесса подготовки 

будущих инженеров программистов внимание при-

влекает стек технологий, на котором основана раз-

работка программного обеспечения современных 

технологий ВР. 

Рассмотрим основные технологии, используе-

мые в процессе создания VR-приложений, такие 

как языки программирования, библиотеки, фрейм-

ворки [16] и игровые движки (Game Engine). 

Одним из начальных этапов разработки про-

граммного обеспечения для ВР является выбор эф-

фективного языка программирования, который 

обеспечит хорошую производительность и гиб-

кость. Наиболее часто используемые разработчи-

ками VR-приложений языки программирования 

следующие: C++, C#, Blueprint и др. Данные языки 

применяются и для разработки других современ-

ных программных проектов, а их использование в 

процессе разработки проекта VR стимулирует бу-

дущих инженеров программистов к углубленному 

их изучению, что в целом повышает результатив-

ность подготовки. Выбор языков программирова-

ния связан с остальным стеком применяемых тех-

нологий разработки ВР приложений. 

1. C++ основной язык программирования для 

Unreal Engine, популярного игрового движка для 

создания игр и приложений виртуальной реально-

сти. Данный язык программирования используется 

благодаря высокой скорости выполнения и руч-

ному контролю над памятью и ресурсами персо-

нального компьютера, что является важным при 

разработке VR-приложений. Этот язык программи-

рования применяется для создания движков и про-

грамм, требующих минимальных задержек и высо-

кой производительности. 

2. C# используется при создании игр и VR-

приложений на Unity Game Engine. Данный язык 

обеспечивает баланс между простотой и мощно-

стью, что делает его удобным для создания интер-

активных VR-приложений. 

Кроме C++ и C#, другими значимыми язы-

ками программирования для разработки ВР прило-

жений являются JavaScript, Shader languages, 

Python и другие языки, так как они имеют свои осо-

бенности применения для решения прикладных за-

дач. Язык программирования JavaScript применяют 

для создания веб-ориентированных VR-

приложений, используя библиотеки WebVR и 

WebXR. Данная технология позволяет быстро раз-

рабатывать и запускать приложения виртуальной 

реальности в браузере, без установки дополнитель-

ного программного обеспечения на пользователь-

ский ПК, что делает его удобным инструментом 

для кроссплатформенных решений. При этом 

JavaScript – это язык программирования, применя-

емый при разработке приложений для Интернет и 

играющий важную роль в подготовке будущего ин-

женера программиста. 

Семейство Shader languages, к которому отно-

сятся GLSL (OpenGL Shading Language) и HLSL 

(High-Level Shading Language) предназначены для 

написания шейдеров и играют большую роль в со-

здании визуальных эффектов для приложений вир-

туальной реальности. Эти языки позволяют управ-

лять рендерингом 3D графики, создавая отображе-

ние объектов на сцене, реалистичное освещение, 
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тени и текстуры, что способствует большему по-

гружению в виртуальный мир, улучшая качество 

изображения и общую атмосферу в виртуальной 

среде [4]. 

Python также используется в разработке VR, 

позволяя быстро создавать прототипы, используя 

такие библиотеки, как PyGame и Panda3D, а также 

писать скрипты для взаимодействия с объектами в 

3D редакторе Blender. Благодаря своей простоте, 

данный язык программирования удобен и часто 

применяем в повседневной работе программиста 

для создания интерактивных прототипов, анализа 

данных, или создания сценариев для VR-

приложений. 

Следующий важный образовательный момент 

подготовки будущего инженера-программиста в 

том, что создание VR-приложений предполагает 

применение нескольких языков программирова-

ния, каждый нацелен на решение определённых за-

дач. C++ и C# наиболее востребованы для создания 

высокопроизводительных VR-игр и приложений с 

использованием Unity и Unreal Engine. JavaScript 

используется для веб-ориентированных VR-

платформ с возможностью кроссплатформенной 

совместимости. Python удобен для быстрого прото-

типирования и работы с библиотеками, а шейдеры 

(GLSL, HLSL) - для графических эффектов и улуч-

шения визуальной составляющей. В результате 

разработки приложения VR требуется умение адек-

ватно задачам выбирать и применять максимально 

подходящие языки программирования, что явля-

ется важной составляющей подготовки будущего 

инженера-программиста для решения профессио-

нальных задач. 

Приложения виртуальной реальности имеют 

много общего с видеоиграми, так как они создают 

интерактивные и иммерсивнные виртуальные миры, 

где пользователь или игрок имеет возможность вза-

имодействовать с объектами и окружением [12]. 

В первой половине 1990-х при разработке игр-

шутеров от первого лица, например, Doom, компа-

ния ID Software, начала продвигать новую концеп-

цию: разделение кода программного продукта на ос-

новные программные компоненты (система ренде-

ринга, физики и аудио) и контент (уровни игры, гра-

фика, игровые правила и т.п.). Подобная структура 

программного продукта дает ряд возможностей:  

– лицензировать программный код частями, 

программные компоненты отдельно от контента; 

– минимизировать затраты на разработку но-

вого продукта, когда компоненты программного 

кода, реализующие физику игрового процесса, 

можно совершенствовать отдельно от контента и 

наоборот; 

– универсальным инструментом для разра-

ботки видеоигр [5]. 

В дальнейшем, программный код реализую-

щий физику игрового процесса, предоставляющий 

разработчикам технологию и инструменты для со-

здания интерактивных графических приложений и 

игр оформился в отдельную группу программного 

обеспечения, получив наименование Game Engine. 

В специальной технической литературе Game En-

gine переводят как «Игровой движок», и в рамках 

данной статьи мы будем применять оба термина. В 

нашем случае, знакомство будущих инженеров 

программистов с специализированным программ-

ным обеспечением также важно как и, например, 

знакомство контент менеджером для развертыва-

ния современных сайтов wordpress или фреймвор-

ком jango. 

Современные Game Engine адаптированы для 

создания динамичных 3D-приложений и имеют 

большие возможности для работы с графикой, физи-

кой и анимацией. Использование таких игровых 

движков позволяет создавать VR приложения для 

образовательных целей, которые обладают высоким 

уровнем интерактивности, погружения и реалистич-

ности, как и в современных играх, но при этом могут 

передавать знания, развивать умения и навыки на 

значительно более высоком уровне в сравнении с 

другими техническими средствами обучения. 

Для разработки VR-приложений, в процессе 

подготовки будущих инженеров программистов 

целесообразно применять: Unity Game Engine, Un-

real Engine, или Godot Engine. Каждый из применя-

емых программных продуктов имеет свои особен-

ности и ограничения. 

Unity Game Engine – кроссплатформенный 

программный продукт разработанный компанией 

Unity Technologies, первая версия которого вышла 

в 2005 году. Unity позволяет создавать двухмерные 

и трехмерные игры, а также применим для разра-

ботки VR-приложений.  

Unity является универсальной программной 

платформой, позволяющей создавать программы и 

игры для различных платформ, таких как Windows, 

IOS и Android, а также работы в виртуальной и до-

полненной реальности. В Unity скрипты разрабаты-

ваются на языке программирования С#. Unity нахо-

дит своё применение в создании игр и VR/AR при-

ложений, а также в анимации и симуляциях [6, 13]. 

В контексте разработки приложений и игр для 

виртуальной реальности Unity Game Engine выде-

ляется благодаря своему инструментарию для оп-

тимизации производительности, что играет огром-

ную роль для обеспечения плавного погружения в 

виртуальную среду. Такие возможности, как под-

держка шейдеров, расширенная физика, встроен-

ные системы отслеживания движений головы и 

рук, позволяют разработчикам создавать реали-

стичные VR-приложения. Данный игровой движок 

предлагает широкий набор готовых плагинов и 

библиотек, что значительно упрощает внедрение 

VR-функций, например, таких как активное взаи-

модействие с объектами в виртуальной реальности. 

Unreal Engine – игровой движок, разработан-

ный компанией Epic Games в 1998 году, широко ис-

пользуемый для разработки игр и интерактивных 

приложений. Данный игровой движок известен фо-

тореалистичной графикой и передовыми техноло-
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гиями, такими как система Nanite для работы с вы-

соко детализированными объектами и Lumen для 

динамического освещения, что делает его идеаль-

ным для создания реалистичных миров [1]. 

Данный программный продукт позволяет со-

здавать игры и интерактивные программы для: ПК, 

консолей (PlayStation, Xbox), мобильных устройств 

(IOS, Android) и VR/AR. Разработка на Unreal En-

gine ведется на языке визуальных сценариев Blue-

prints, который в значительной степени упрощает 

написания скриптов, а также на C++. Язык про-

граммирования C++ является основным для разра-

ботки на Unreal Engine. 

Одной из ключевых особенностей Unreal En-

gine является использование визуального языка 

программирования Blueprints, с помощью которого 

разработчики могут быстро создавать логику про-

екта, что позволяет разработчикам и дизайнерам 

создавать VR-приложения, используя визуальную 

систему программирования. 

Unreal Engine также имеет широкую под-

держку VR-устройств, включая Oculus, HTC Vive, 

Valve Index и PlayStation VR, и предоставляет соб-

ственные инструменты для оптимизации произво-

дительности, что особенно критично для плавной 

работы VR-приложений.  

Unreal Engine имеет продвинутые системы для 

работы с освещением, тенями и материалами, что 

позволяет создавать фотореалистичные сцены и 

улучшает эффект погружения. Этот движок иде-

ально подходит для проектов, требующих высокой 

детализации и визуальной точности, таких как VR-

игры, архитектурные визуализации и симуляции. 

Godot Engine имеет открытый исходный код, 

и предназначен для разработки 2D и 3D-игр, явля-

ется гибким и легковесным [14]. 

Godot поддерживает 2D и 3D графику и пред-

лагает удобную и простую среду разработки. Он 

имеет встроенный собственный язык программи-

рования GDScript, синтаксически похожий на Py-

thon, необходимый для написания игровых сцена-

риев и скриптов. Кроме того, Godot поддерживает 

C# и множество других языков программирования.  

Для разработки приложения виртуальной ре-

альности Godot предоставляет базовые инстру-

менты для работы с такими платформами, как Ocu-

lus и HTC Vive. 

Краткий обзор программных платформ Unity, 

Unreal Engine и Godot проявляет как схожие воз-

можности, так и особенности каждой из них, игра-

ющие важную роль в зависимости от специфики 

разрабатываемого VR приложения.  

Таким образом, технологии виртуальной ре-

альности, как объект изучения, играют важную 

роль в профессиональной подготовке будущих ин-

женеров – программистов, позволяя комплексно 

влиять на: 

– углубленное изучение актуальных языков и 

сред программирования; 

– системность применения различных языков 

программирования для решения определенных за-

дач; 

– готовность к командной работе над VR-

проектами, а в дальнейшем и любыми другими; 

– развитие профессионально-значимых лич-

ностных качеств (умение писать структурирован-

ный и понятный другим программный код, умение 

структурировать данные, владение программными 

библиотеками, владение несколькими языками 

программирования, многозадачность и умение пе-

реключаться с одной задачи на другую и др.). 

Итак, применение технологий виртуальной 

реальности в процессе подготовки будущих инже-

неров программистов позволяет стимулировать 

развитие профессиональных знаний, умений и 

навыков, а также приобретение опыта командной 

разработки программных проектов. Вместе с тем, 

технологии виртуальной реальности позволяют 

развивать профессионально-значимые личностные 

качества будущего инженера программиста.  

Подводя итог анализу технологий виртуаль-

ной реальности, влияющих на подготовку будущих 

инженеров программистов отметим: 

– VR представляет собой программно-аппа-

ратный комплекс, создающие виртуальную моде-

лируемую среду, окружающую пользователя циф-

ровым пространством, приближенным к реаль-

ному; 

– применение VR-технологий в процессе под-

готовки будущих инженеров-программистов поз-

воляет развивать профессиональные знания, уме-

ния и навыки, личностные качества, а также опыт 

командной разработки программных проектов; 

– программную основу VR-технологий со-

ставляют языки программирования (C#, C++, 

Python и JavaScript), программные платформы 

Game Engine (Unity, Unreal Engine, Godot Engine), а 

также системы контроля версий (Git). 
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г. Благовещенск 

Организация обучения иностранных граждан академическому рисунку по про-

грамме магистратуры: компаративный анализ и рекомендации 

В статье представлены результаты организации занятий по академическому рисунку для иностранных студентов 

магистратуры. Одним из основных показателей успешности современного образовательного учреждения является его 

рейтинг. Для достижения высоких результатов требуется проводить большой объем образовательной работы, в том 

числе за пределами России. От этого будет зависеть престиж университета и страны в целом. В этом контексте особую 

актуальность имеет сотрудничество в разных областях образования с зарубежными учебными заведениями. Особенно 

востребованным является обучение иностранных граждан по программам магистратуры художественно-педагогиче-

ского образования. Методологической основой исследования послужили работы, в которых предлагаются универсаль-

ные формы и средства выразительности в изобразительном искусстве, раскрывается специфика восприятия и способы 

решения проблем адаптации иностранцев при изучении художественных дисциплин, а также проводятся сравнения 

отечественного художественно-педагогического образования и системы обучения в Китае и другое. Был проведен 

компаративный анализ особенностей художественного и художественно-педагогического образований в России, а 

также различий между бакалавриатом и магистратурой. Дана профессиональная характеристика студентов из России 

и КНР. Практическая значимость заключается в описании основных требований организации занятий иностранных 

граждан по академическому рисунку в магистратуре с использованием авторских графических материалов.  

Ключевые слова: организации обучения магистрантов-иностранцев, академический рисунок, художественное 

образование, компаративный анализ.  

 

Sergey Anatolyevich Drozdov 

Blagoveshchensk 

Organization of foreign students’ training in academic drawing according to  

the Master's degree program: comparative analysis and recommendations 

The article describes the work with foreign students in master's degree programs in art and pedagogical education. The 

methodological basis of the research was the works that propose universal forms and means of expression in the visual arts, 

reveal the specifics of perception and ways to solve the problems of adaptation of foreigners in the study of artistic disciplines 

as well as comparisons of domestic art pedagogical education and the education system in China and others. A comparative 

analysis of the features of art and art-pedagogical education in Russia as well as the differences between bachelor's and master's 
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degrees, was carried out. The professional characteristics of students from Russia and China are given. The practical signifi-

cance lies in the description of the basic requirements for the organization of classes for foreign students in academic drawing 

in the master's degree using copyrighted graphic materials. 

Keywords: organization of training for foreign master’s students, academic drawing, art education, comparative analysis. 

 

Введение. Академическое (художественный 

специалитет) и художественно-педагогическое об-

разования России имеют яркую историю, которая и 

сегодня представляет интерес для граждан из раз-

ных стран. Особой популярностью пользуется спе-

циалитет в Санкт-Петербургской академии худо-

жеств имени И.Е. Репина и Московском художе-

ственном институте имени В.И. Сурикова. Но есть 

и те, кого привлекает художественная педагогика. 

Для этой категории иностранцев открыты двери ве-

дущих вузов Центральной России и ее регионов. 

Так, в Благовещенском государственном педагоги-

ческом университете (БГПУ) в 2024 году был осу-

ществлен набор граждан КНР для обучения в маги-

стратуре по направлению 44.04.01 «Педагогиче-

ское образование». Магистерская программа оч-

ного обучения ориентирована на изучение боль-

шого перечня дисциплин и практикумов, среди ко-

торых академический рисунок представляет осо-

бый интерес для китайских студентов.  

Несмотря на то что магистратура по художе-

ственно-педагогическому образованию в БГПУ от-

крыта впервые, практика сотрудничества китай-

ских университетов с вузами Благовещенска 

длиться уже не одно десятилетие. В частности, в 

нашем вузе уже давно и успешно функционирует 

«Институт Конфуция». Также специалисты из дру-

гих университетов Благовещенска в рамках обмена 

опытом преподают художественные предметы в 

Китае. Все это подтверждает, что интерес китай-

ских граждан к БГПУ не является случайным. В 

чем отличие отечественной художественно-педа-

гогической школы от китайской? А также какие 

требования нужно выполнить для повышения эф-

фективности изучения академического рисунка в 

вузе? На эти и другие вопросы попробуем ответить 

в данной статье.  

Цель статьи: изучение одного из вопросов ор-

ганизации обучения граждан Китая академическому 

рисунку по магистерской программе: направление 

подготовки «Педагогическое образование».   

Организация исследования. Обучение ки-

тайских граждан изобразительной грамоте во вто-

ром семестре магистратуры основывается на со-

блюдении методических принципов выполнения 

рисунка. Исследование было проведено на кафедре 

«Экономики, технологии и ИЗО» («ЭТиИЗО») при 

факультете «Физико-математического образова-

ния и технологии» БГПУ. Была проанализирована 

общая нагрузка по рисунку в учебном плане маги-

стратуры (для иностранных граждан) по направле-

нию подготовки «Педагогическое образование», а 

также степень владения китайских студентов изоб-

разительными умениями и навыками. С целью кон-

кретизации научной новизны исследования была 

проведена аналогия между специальным художе-

ственным (академическим) и художественно-педа-

гогическим образованиями. Это помогло в подго-

товке методической и наглядной базы для органи-

зации занятия по изучению академического ри-

сунка на очном отделении магистратуры в БГПУ.   

Исследовательская часть. При изучении 

данной темы мы опирались на базовые труды веду-

щих исследователей и специалистов художе-

ственно-педагогического образования: Н.Н. Вол-

кова (автор первого труда по проблеме восприятия 

в процессе рисования с натуры) [1], М.А. Ильина 

(книга об опыте работы русских и советских архи-

текторов братьев Весниных) [3], В.С. Кузина (ав-

тор на основе собственного опыта и анализа старых 

и современных мастеров раскрывает роль быстрых 

рисунков в эстетическом познании действительно-

сти) [5], В.К. Лебедко (диссертационное исследо-

вание о творческом развитии художника-педагога) 

[7], Н.Н. Ростовцева (данный труд, помимо про-

чего, содержит подробный разбор комплекса тео-

ретических сведений, необходимых для овладения 

изобразительными средствами академического ри-

сунка) [8], и других авторов. 

В книге «Вопросы изобразительного творче-

ства» (1971) В.С. Кузина даны полезные методиче-

ские советы по организации внимания учащихся и 

применению способов «обобщения», «сравнения» 

при рисовании с натуры, по памяти и по представ-

лению, которые можно применить в современном 

образовании [4]. Особый интерес представляют 

статьи о системе преподавания русского худож-

ника-педагога П.П. Чистякова и его роли в станов-

лении классической живописной школы Китая [2], 

а также по вопросам проведения всех видов прак-

тик при подготовке магистра профессионального 

обучения [6]. Но проблеме организации обучения 

рисунку иностранцев по на базе БГПУ отдельного 

внимания еще не уделялось.   

Вопросы организации обучения иностранных 

граждан изобразительной грамоте в магистратуре 

имеют особую актуальность в свете развивающе-

гося сотрудничества между Россией и КНР. Раз-

личные аспекты исследуемой темы отражены в ра-

ботах китайских исследователей. В частности, 

Чжао Синьсинь озвучивает вопросы обучения ки-

тайских студентов изобразительному искусству. 

Автор придает особое значение универсальным 

формам и средствам выразительности, примени-

мым во всех видах искусства [14]. На необходи-

мость российско-китайского взаимодействия в 

сфере изобразительного искусства указывает 

Цинь Сяофэн [13]. Особый интерес представляют 

работы Д.С. Сенько и Е.О. Соколовой, посвящен-

ные проблеме обучения и адаптации китайских 
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студентов при изучении спецдисциплин художе-

ственного цикла [9]. Автор Цзюй Чжаочунь рас-

крывает основные аспекты обучения студентов 

изобразительному искусству в системе высшего 

художественно-педагогического образования Рос-

сии и Китая [12]. А его статья о перспективах обу-

чения изобразительному искусству студентов пе-

дагогических вузов в Китае заслуживает отдель-

ного внимания [11].  

Проблема подготовки студентов-магистран-

тов по рисунку не может рассматриваться без учета 

традиций. И здесь особую важность имеет исполь-

зование традиционных подходов в художествен-

ном образовании Китая и России, о которых пишет 

Фэн Сян [10].  

Чем различается образование в России: напри-

мер, художественное от художественно-педагоги-

ческого, и бакалавриат от магистратуры? Чтобы в 

этом разобраться проведем компаративный анализ. 

Компаративи́стика (от лат. comparatio – сравне-

ние, равное соотношение, соразмерность и т.д.) – это 

общее название комплекса методов сравнения в раз-

личных гуманитарных областях. Под компаратив-

ным методом понимается способ изучения явлений, 

основанный на применении сравнительно-истори-

ческих методов. Согласно данной терминологии, к 

примеру, педагогическая компаративистика может 

рассматриваться как сравнительный анализ педаго-

гических школ, систем, традиций, классификацион-

ных приемов и отдельных концепций.  

Таким образом, компаративный анализ – это 

метод исследования, позволяющий выявлять разли-

чия всевозможных процессов. Он основывается на 

сопоставлении и сравнении противоположностей.  

Цель компаративного анализа – проследить 

причинно-следственную связь между разными явле-

ниями художественного образования и его ступе-

нями, а также изучить материалы по организации 

обучения академическому рисунку в магистратуре. 

Задачи компаративного анализа: 

1. Выявить различия между художественным 

специалитетом и художественно-педагогическим 

образованием. 

2. Сравнить специфику подготовки на бака-

лавриате и в магистратуре. 

3. Провести аналогию между обучением ино-

странных граждан и отечественными студентами: 

дать общую профессиональную характеристику. 

4. Разработать методические принципы обу-

чения академическому рисунку в магистратуре, на 

основе авторских графических работ. 

5. Предложить рекомендации по организации 

обучения академическому рисунку для студентов-

магистрантов из КНР. 

Прежде чем приступить к подготовке ино-

странных студентов по изобразительному искус-

ству, нами были разработаны рабочие программы 

по разным художественным дисциплинам из учеб-

ного плана магистратуры. В выборе лабораторных 

тем мы опирались на результаты проведенного ис-

следования. Это позволило скорректировать мето-

дику обучения академическому обучения рисунку 

и подготовить соответствующие рекомендации. 

Схема этапов решения задач компаративного ана-

лиза наглядно представлена на рисунке 1. 

В общем смысле слова художественного обра-

зование представляет собой процесс освоения цен-

ностей в области культуры и искусства. В более 

конкретном понимании это образование по про-

грамме классического обучения: академическое, 

традиционное и реалистическое направление ис-

кусства. Оно включает в себя ряд взаимосвязанных 

факторов:  

1. Изучение искусства происходит с целью 

углубленного анализа профессионального и обще-

человеческого культурного опыта: культурно-ис-

торическая компетентность.  

2. Главным является овладение изобразитель-

ными знаниями, умениями и навыками, а также 

средствами художественной выразительности все-

возможных видов искусств. Это помогает приоб-

щиться к творчеству и получить ремесленный и 

практический опыт: формирование художе-

ственно-практической компетентности. 

3. Образование эстетических и духовно-нрав-

ственных идеалов: формирование художествен-

ного вкуса. 

Природа художественно-педагогической 

школы – в ее национальном, индивидуальном и об-

щечеловеческом предназначении. Учитель изобра-

зительного искусства (ИЗО) призван обучать и все-

сторонне развивать личность человека, воспиты-

вать его способности к восприятию природы, осо-

знанию своего места в обществе, пониманию ис-

кусства, науки и др. Если художественный специа-

литет направлен на воспитание художника, то ху-

дожественно-педагогическое включает в себя фор-

мирование профессиональных компетенций (ПК) в 

предметной области (традиционный реализм) и об-

щепрофессиональных компетенций (ОПК) в педа-

гогической практике. И в этом принципиальная 

разница.  

Таким образом, художественное образование 

является своего рода азбукой для художников. Оно 

ориентировано на воспитание профессионального 

деятеля искусства, художника определенного 

направления: портретиста, пейзажиста, сюжетного 

или исторического живописца, графика, скуль-

птора и т.д. От художественно-педагогического об-

разования первое отличается тем, что направлено 

на становление культуры восприятия окружаю-

щего мира и себя в этом мире, помогает самосовер-

шенствоваться и развиваться как творец-созида-

тель. Выпускники бакалавриата – это в первую оче-

редь учителя ИЗО, ориентированные на педагоги-

ческую, исследовательскую, проектную и методи-

ческую работу. 
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Рис. 1. Схема выполнения задач компаративного анализа по вопросу организации обучения  

академическому рисунку в магистратуре (для иностранных граждан) 

 

Магистратура – это вторая ступень высшего 

образования. В первую очередь она ориентирована 

на исследовательскую деятельность с более глубо-

ким погружением в определенную область. Маги-

стерская программа предполагает проведение ин-

дивидуальных научных исследований, публикаци-

онную активность и т.д.   

Еще одно отличие магистратуры по про-

грамме художественно-педагогического образова-

ния от бакалавриата схожего направления подго-

товки заключается в меньшем количестве лет обу-

чения: 2 года против 5 лет. Это объясняется тем, 

что магистранты уже владеют необходимым переч-

нем ОПК и ПК. Поэтому магистратура для россий-

ских граждан не предусматривает создание творче-

ского продукта (художественного или иного изде-

лия) как на бакалавриате. На защиту выносится 

теоретическое исследование. 

Выпускная квалификационная магистерская 

работа (для иностранных граждан) в отличие от ее 

аналога для российских студентов, наоборот, 

предусматривает закрепление знаний, умений и 

навыков по художественным дисциплинам: прак-

тикуму по видам искусств, рисунку, живописи, ис-

тории искусств и др. В данном случае на защиту 

выносится художественный продукт (картина и 

другое) и ее теоретическое описание, обоснование.  

Результаты изучения методики преподавания 

художественных дисциплин в вузах КНР показы-

вают, что для китайских граждан первостепенное 

значение имеет профессиональный уровень препо-

давателя: в первую очередь он должен быть худож-

ником. Особенно если ведет занятия представитель 

России. И вот почему. Наше искусство популярно 

в Поднебесной. К примеру, требование к педагогу 
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художественного образования в университете при-

граничного с нами города Хэйхэ (не говоря уже о 

крупных мегаполисах) разительно отличается от 

принятого в российских вузах. В Китае основной 

упор делается на личном показе, когда педагог ри-

сует вместе с остальными. Если уровень его про-

фессионализма будет вызывать вопросы у студен-

тов, то они в праве заявить о своих претензиях ад-

министрации вуза. И тогда преподавателю могут 

подыскать замену. Поэтому требования к руково-

дителю предъявляются высокие. Еще одним отли-

чием является учет сильных сторон педагога: в ка-

ком жанре искусства он наиболее сведущ. Тому, 

кто лучше рисует натюрморт, дают начальные 

группы. Если педагог силен в искусстве портрета, 

то может работать со старшими курсами.   

«По мнению ученых, различия эстетических 

основ искусства и культуры в разных странах вли-

яют на процесс обучения каждого человека, начи-

ная с детства. Человек в рамках той или иной куль-

туры или этноса с раннего возраста впитывает в 

себя основы эстетических принципов, формирую-

щих ту или иную художественную культуру» [14, 

С. 311]. Для сравнения проведем аналогию с бака-

лавриатом. С одной стороны, в изучении художе-

ственного профиля в Китае и России есть общие 

черты. Везде в основе лежат академические тради-

ции. С другой, уровень конкуренции среди китай-

ских студентов на порядок выше по сравнению с 

тем же БГПУ. Это, в свою очередь, сказывается на 

общей успеваемости в целом. В России не всегда 

блестящие педагоги являются профессиональными 

художниками. А в подготовке учителей изобрази-

тельного искусства наибольший упор делается на 

педагогическое мастерство и потом уже на художе-

ственные умения и навыки. А если учесть, что 

большинство поступающих в вузы не имеют базо-

вой художественной подготовки, то предусмотрен-

ных программой часов им бывает недостаточно для 

овладения всеми компетенциями. Более остро этот 

вопрос стоит в отдаленных от центра городах, в 

частности, в Благовещенске. Во многом это свя-

зано с устоявшейся годами тенденцией к сниже-

нию количества практикумов по художественным 

дисциплинам. Достаточно сравнить программы 

ФГОС 3, 3+, 3++ и Ядра высшего педагогического 

образования. Отсюда и планомерное падение 

уровня ПК выпускников.  

В Китае также имеются схожие проблемы, но 

из-за большей конкуренции на местах им гораздо 

проще добиваться высоких показателей. К тому же 

в художественно-педагогическом образовании Ки-

тай продолжает придерживаться старой школы, ко-

торую нам преподавали еще в советские годы. У 

них практических часов на натурную работу отво-

дится больше, чем в наших вузах и профессиональ-

ное мастерство поставлено во главу угла. А мы, 

начиная с девяностых годов планомерно от этого 

удалялись. Отрадно отметить, что возврат к нацио-

нальным традициям уже происходит и первое под-

тверждение – это выход России из Болонского  

процесса.   

В магистратуре дела обстоят не многим лучше 

с точки зрения количества часов для натурного 

практикума. В России обучение магистрантов рас-

считано всего на два года, и оно также не ограни-

чивается одним лишь рисованием. По большей ча-

сти упор сделан на закрепление теоретических зна-

ний и практических навыков. В то время как в Ки-

тае основное внимание уделено художественной 

практике.    

Сравним опять-таки на примере бакалавриата 

(так проще) как понимают задачи изобразительной 

грамоты в Хэйхэском университете и БГПУ. Ис-

следователь Цзюй Чжаочунь в преподавании изоб-

разительного искусства в педагогических вузах Ки-

тая выделяет три основных направления: 1) акаде-

мическое: базируется на российском опыте препо-

давания специальных дисциплин; 2) традиционное: 

акцентируют внимание на необходимости обуче-

ния студентов педагогических вузов приемам тра-

диционной китайской живописи; 3) инновацион-

ное: усиление западного влияния в живописи Ки-

тая [11]. Вполне очевидно, что мы ориентируемся 

на академический подход. С точки зрения мето-

дики преподавания российское образование не-

много впереди по сравнению с китайским.  

В Поднебесной студентов учат (местные спе-

циалисты) точно воспроизводить то, что они видят. 

Иными словами, они без какого-либо логического 

анализа копируют внешние признаки предмета. И 

порой даже очень точно. При этом мало задумыва-

ются о логике конструктивного построения формы. 

Поверхностно изучают внутренние свойства пред-

мета, его конструктивную основу. Еще один минус 

китайской методики обучения – это недостаточное 

внимание так называемой «постановке глаза» (раз-

витию художественного видения). Н.Н. Волков от-

мечал: «Осмысленность рисования идет не от пред-

ставления, а от восприятия» [1, С. 18]. Из личного 

опыта мы знаем, что немалая часть китайских сту-

дентов (как и российских), привыкли смотреть на 

части предмета отдельно от целого. А когда пере-

носят видимый объект на лист бумаги, то забывают 

выделять главное и обобщать второстепенное. Как 

результат, в их рисунках не хватает целостности. 

Поэтому очень важно уделять особое внимание ху-

дожественному восприятию рисующих и как тот 

или иной способ видения взаимосвязан с конкрет-

ным этапом рисунка. Касательно этого исследова-

тель В.К. Лебедко писал: «… в искусстве одного 

«надо знать» – недостаточно. Надо уметь художе-

ственно видеть» [7, С. 23].  

Таким образом, ля повышения эффективности 

обучения иностранных граждан академическому 

рисунку важен учет их национальных особенно-

стей. Перечень общих профессиональных характе-

ристик студентов представлен нами в таблице 1. 
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Таблица 1 

Профессиональные характеристики студентов при изучении академического рисунка с учетом их 

ментальных особенностей и отличий (из личного опыта работы) 

 

Российские студенты Китайские студенты 

Чувственно-логическое мышление Образно-символическое мышление  

Трудности с точным воспроизведением внешних 

признаков натуры  

Трудности с пониманием внутреннего строения 

натуры 

Осознание логической взаимосвязи этапов ведения 

работы и способов видения предмета и рисунка 

Буквальное понимание этапов ведения работы без 

их отсылки к разным способам видения предмета и 

рисунка 

Расположенность к созданию творческих решений 

(цветовых, формальных) натуры на основе постав-

ленных задач 

Расположенность к повторению (копированию) 

внешних признаков натуры по определенному об-

разцу (шаблону) 

 

Справедливости ради нужно заметить, что 

представления о методах обобщения у китайских 

магистрантов имеются. Они очень точно запоми-

нают какой-либо пример и по нему работают во 

всех случаях. Если образец грамотный, то и ри-

сунки будут на хорошем уровне. В Российской ме-

тодической школе логически все более выстроено. 

Мы даем студентам в первую очередь базу: как ор-

ганизовывается последовательность ведения ри-

сунка и как тот или иной этап взаимосвязан с кон-

кретным способом видения. В этом, на наш взгляд, 

принципиальная разница! 

Но есть и положительные стороны в работе с 

иностранными гражданами. Большинство из маги-

странтов имеют хорошую подготовку. Это позволяет 

им выполнять рисунки повышенной сложности.  

Выводы и рекомендации. В данном исследо-

вании на основе компаративного анализа были вы-

явлены отличия обучений на бакалавриате и в ма-

гистратуре, а также проведена аналогия между 

подготовкой китайских граждан и отечественных 

студентов по академическому рисунку. Работа с 

иностранными магистрантами в каком-то смысле 

является вызовом для педагогов. Нужно учитывать 

культурные особенности и менталитет рисующих.  

Реалистическое направление искусства – это 

тот фундамент, на котором основывается россий-

ское художественно-педагогическое образование. 

Но это не означает, что оно полностью копирует 

специалитет в лице Академии художеств. И прове-

денный выше компаративный анализ специально-

художественного и художественно-педагогиче-

ского образований наглядно это подтвердил. За 

весь период существования отечественной педаго-

гики сложилась самобытная школа худграфа со 

своей историей и традициями. В педвузах придер-

живаются именно этой школы, в том числе и маги-

стратуре БГПУ. Но в Китае, к сожалению, изуче-

нию такого явления, как худграф, должного внима-

ния не уделяется. Это несмотря на то, что огромное 

количество художников – выпускников худграфа 

работают в Хэйхэском университете г. Хэйхэ КНР.  

Одной из трудностей педагогического взаи-

модействия со студентами-магистрантами явля-

ется преодоление языкового барьера. В таких ситу-

ациях многое будет зависеть от того, насколько 

грамотно будет создана творческая атмосфера, а 

также организованы практические занятия по дис-

циплине. Весь материал должен быть представлен 

в наглядном виде со всеми необходимыми графи-

ческими разработками и методическими рекомен-

дациями. Также в любой момент педагогу нужно 

быть готовым личным примером продемонстриро-

вать тонкости рисунка задания. Это поможет уста-

новить доверительные отношения между руково-

дителем и участниками всей группы. 

Рекомендации по организации обучения иностран-

ных магистрантов на занятиях академическим 

рисунком 

Для подготовки к обучению магистрантов 

были использованы преимущественно авторские 

графические материалы. С целью повышения эф-

фективности практических занятий по рисунку 

важно было учесть уровень творческой подготовки 

поступающих в магистратуру. В этом вопросе мы 

опирались на качество экзаменационных работ.  

Из-за отсутствия визы у поступающих и дру-

гих причин, от проведения экзамена в БГПУ при-

шлось отказаться. Все работы выполнялись на базе 

местного университета города Хэйхэ. На период с 

1 по 3 июля в Хэйхэский университет был направ-

лен преподаватель от кафедры «ЭТиИЗО» для про-

ведения вступительного рисунка. Экзамен длился 6 

часов. Проходная оценка составила 65 баллов. В 

результате по программе магистратуры было при-

нято 32 человека. Большинство поступивших пре-

высили требуемый порог, что показывает их хоро-

шую профессиональную подготовку.  

В программе магистратуры академический 

рисунок, равно как и масляная живопись, отно-

сятся к категории дисциплин по выбору. Это озна-

чает, что студенты сами могут выбирать, какой 

предмет им изучать. В учебном плане на изучение 

рисунка отводится 2 ЗЕ (72 часа), из которых: 18 

часов составляют аудиторные занятия, а 54 часа – 

самостоятельную работу. Безусловно, этого вре-

мени недостаточно для большого количества зада-

ний: изучить можно максимум одну тему. Учиты-
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вая неплохую подготовленность иностранных сту-

дентов, основной упор был сделан на изображении 

фигуры человека в интерьере. Дополнительные 

трудности заключались в том, что большинство 

студентов плохо понимают русскую речь. Для ре-

шения этой проблемы нами были подготовлены ав-

торские практические разработки и методические 

указания, иллюстрирующие последовательно вы-

полнение всех заданий. Один из примеров приве-

ден нами на рисунке 2.  

Программой дисциплины по выбору «Акаде-

мический рисунок» предусмотрена тема «Изобра-

жение фигуры человека в интерьере». «Овладение 

техникой немыслимо без организации рабочего ме-

ста – от наличия карандаша и бумаги до выбора 

точки зрения на натурную постановку. Упущение 

какого-то элемента, а они все важны, нарушает не-

обходимый распорядок занятия и уводит рисую-

щего от налаженного ритма работы» [15, С. 32]. 

Материалы: бумага типа ватман формата А2, ка-

рандаши большой мягкости, ластик. Это одновре-

менно учебное и творческое задание, которое под-

разумевает передачу образных характеристик 

портретируемого. В нашем случае стоит задача пе-

редать собирательный образ: портрет скульптора 

(Рис. 2). 

Особое внимание студентов обращалось на 

технику рисунка. Каждый был вправе сам решать, 

какими техническими приемами он будет пользо-

ваться. Самое главное – это максимально точно и 

правдиво воплотить натурный образ постановки на 

бумаге. 

Важно, чтобы магистранты стремились ак-

тивно работать и вдумчиво рисовать. Как отмечал 

В.С. Кузин, без понимания нет успешного усвое-

ния знаний о действительности, нет глубокого по-

знания реальности, так как в этом случае знания о 

предметах и явлениях будут поверхностными, не-

глубокими, не раскрывающими сущность явлений 

и предметов [4]. И здесь особую ценность имеют 

высказывания архитекторов Весниных, которые 

говорили: «Прежде всего, надо отмести все ме-

тоды, приучающие рисующего к пассивному отно-

шению к натуре, к подражанию, к бессмысленному 

ее повторению. Надо твердо усвоить, что рисова-

ние есть активный процесс – большая работа 

мысли, глаза и руки» [3, С. 167]. Умение задумы-

вать будущее изображение является слабой сторо-

ной китайских студентов. Это наглядно видно в 

таблице 1. 

Методические принципы выполнения рисунка 

фигуры человека в интерьере 

Для успешного выполнение рисунка студен-

там необходимо выполнить перечень основных  

задач: 

1. Эскизирование: поиск композиционного ре-

шения натурной постановки. 

2. Компоновка изображения натуры на листе 

бумаги: этап 1. 

3. Определение и выявление больших масс с 

учетом перспективы: этап 2 (Рис. 2, а). 

4. Конструктивное построение больших и ма-

лых форм фигуры с учетом целого в пространстве: 

этап 3. 

5. Выявление формы при помощи светотени и 

разбор светотени: этап 4. 

6. Тонально-живописный разбор рисунка и 

его обобщение: этап 5 (Рис. 2, б). 

            
                                          а                                                                             б  

Рис. 2. Линейное (а) и тонально-живописное (б) изображение фигуры человека в интерьере: 

 «Портрет скульптора» 
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Для организации занятий академическим ри-

сунком необходимо соблюдать следующие требо-

вания: 

1. Материал должен быть представлен в ясной 

и доступной форме. Особое внимание следует уде-

лить наглядности. 

2. Индивидуальная работа с каждым студен-

том с чередованием теоретических и практических 

знаний. 

3. Учитывая специфику задание рекоменду-

ется использовать разнообразные методы обуче-

ния: комплексный (междисциплинарный) метод, 

методы анатомического анализа, методы нагляд-

ного показа (наблюдение, демонстрация, иллю-

страция) и т.д. 

4. Чередование длительной работы с выполне-

нием набросков и зарисовок. 

5. Регулярное оценивание на всех этапах веде-

ния рисунка. Критерии оценки должны быть объ-

ективными, с положительной коннотацией. Учиты-

ваются фактические показатели качества рисунков 

и предпосылки к их улучшению, отношение к ра-

боте, а также уровень достигнутых результатов за 

данный период обучения. 

6. Навыки саморегуляции и самооценки. Это 

формы осознанной рефлексии, которые помогут 

педагогу в проведении совместного обсуждения 

результатов выполненных работ. 

Мы озвучили лишь малую часть требований к 

организации и проведению занятий академическим 

рисунком. В целом проблема подготовки студен-

тов-магистрантов гораздо обширнее и требует глу-

бокой научной разработки. Тем более что остается 

огромное количество нерешенных вопросов, осо-

бенно в области межкультурной компетентности.  

Представленные в статье методические этапы 

могут варьироваться в зависимости целей и задач 

художественного задания, а также национальных 

особенностей обучающихся, их компетенций. Счи-

таем, что данным рекомендациям является перво-

степенной задачей педагогов, занимающихся обу-

чением иностранных граждан изобразительному 

искусству по магистерской программе. 
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Декоративные изделия как объекты проектно-исследовательской деятельности 

студентов художественных направлений 

Статья посвящена анализу и изучению декоративных изделий как объектов проектирования в процессе професси-

ональной подготовки студентов на занятиях декоративно-прикладным искусством. Раскрыто ключевое понятие «декора-

тивное изделие», под которым понимают материальный объект декоративно-прикладного искусства, выполненный из 

конкретного материала на высоком художественном и эстетическом уровне. Исследование проводилось методом изуче-

ния литературных источников и реальных объектов декоративно-прикладного искусства. В результате была выявлена 

классификация декоративных изделий, соответствующих формату проекта. Описана характеристика каждой категории 

декоративных изделий, таких как посуда, мебель, украшение, панно, игрушки, аксессуары, изделия печатного характера, 

сувениры и текстиль. При этом отмечается, что в научной литературе, так и в декоративно-прикладном искусстве общей 

классификации декоративных изделий как объектов проектно-исследовательской деятельности не сложилось, но приве-

денная классификация дает возможность более точно определить техники и технологии для каждой из групп декоратив-

ных изделий. Приведены требования к созданию декоративных изделий как объектов проектирования. 

Ключевые слова: декоративное изделие, объекты проектирования, декоративно-прикладное искусство, про-

ектно-исследовательская деятельность. 

Источники финансирования: Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательских 

работ по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ по теме «Проектирование 

декоративных изделий на занятиях декоративно-прикладным искусством». 

mailto:s.a.drozdov@yandex.ru


МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

94 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (64) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

Tatyana Viktorovna Zvereva, 

Ekaterina Igorevna Popova, 

Anna Kamoevna Gasparyan, 

Shadrinsk 

Alina Evgenievna Popova 

Moscow 

Decorative products as objects of design and research activities of art students 

The article studies decorative products as design objects in the process of professional training of art students. The key 

concept “decorative product” is understood as a material object of decorative and applied art made of a specific material at a 

high artistic and aesthetic level. The authors give the classification of decorative products which makes it possible to more 

accurately determine the techniques and technologies for each of the groups of decorative products. The characteristics of each 

category of decorative products such as tableware, furniture, decoration, panels, toys, accessories, printed products, souvenirs 

and textiles are described. The authors present the requirements for the creation of decorative products as design objects. 

Keywords: decorative product, design objects, decorative and applied art, design and research activities. 

Acknowledgements: the research was carried out with the financial support of scientific research on the priority areas 

of activity of South Ural State University of Humanities and Pedagogy and Shadrinsky State Pedagogical University partner 

universities on the topic «Designing decorative products in decorative and applied arts classes». 

 
Введение. Формирование готовности к осу-

ществлению профессиональной деятельности яв-

ляется ключевой целью высшего образования и до-

стигается посредством учебного процесса. «Деко-

ративно-прикладное искусство» как художествен-

ная дисциплина является составляющей професси-

ональной подготовки студентов художественных 

направлений. Важность данной дисциплины опре-

деляется её прикладным значением. 

Развитие декоративно-прикладного искусства 

не стоит на месте благодаря проникновению новых 

современных декоративных технологий и техник, 

однако по-прежнему остается актуальным и вос-

требованным выполнение студентами различных 

традиционных декоративных изделий в учебном 

процессе. Декоративно-прикладное искусство в со-

временной образовательной среде органично син-

тезирует проектный поиск, экспериментальное ис-

следование и художественное творчество обучаю-

щихся по художественным направлениям. Эти 

смыслообразующие компоненты, реализуемые на 

занятиях декоративно-прикладным искусством, 

неразрывно связаны с процессом проектно-иссле-

довательской деятельности и, соответственно, объ-

ектом разработки (И.М. Власова [1], И.А. Львова 

[5], Д.А. Хворостов [9]).  

Другими словами, создавая декоративные из-

делия на занятиях, студенты воплощают свои идеи в 

новой форме существования декоративно-приклад-

ного искусства в современных условиях – в форме 

проекта. При этом в художественном образовании, 

под проектно-исследовательской деятельностью по-

нимается такой вид учебной деятельности, который 

организуется как процесс проектирования обучаю-

щимися учебных и профессиональных объектов де-

коративно-прикладного искусства с включением в 

каждый этап проектирования компонентов исследо-

вательской деятельности [2, 3]. Следовательно, де-

коративные изделия выступают в качестве самосто-

ятельных объектов проектирования, обладающих 

собственной художественной ценностью. 

Внедрение проектно-исследовательской дея-

тельности в образовательный процесс декора-

тивно-прикладного искусства не предполагает от-

каз от традиционных методов, организационных 

структур и содержания данной дисциплины. 

Наоборот, опираясь на них, проектный формат спо-

собствует непрерывному совершенствованию и 

модификации технологических характеристик де-

коративных материалов и технологий исполнения 

изделий, а также в разработке новых интерпрета-

ций существующих традиционных видов изделий. 

Проведенный анализ литературы (Т.М. Криво [4], 

Ю.И. Мазина [6], Т.В. Толбузина [7], А.Ю. Ува-

рова [8] и др.) показал, что в ней не рассматрива-

лись объекты проектно-исследовательской дея-

тельности студентов с учетом специфики обучения 

декоративно-прикладному искусству. Это актуали-

зировало проблему изучения декоративных изде-

лий как объектов проектно-исследовательской дея-

тельности студентов в процессе обучения декора-

тивно-прикладному искусству.  

Исследовательская часть. Понятие «декора-

тивно-прикладное искусство», не являясь строго 

научным определением, вместе с тем достаточно 

точно определяет художественно-стилевые особен-

ности создания изделий утилитарного и (или) деко-

ративного назначения.  На занятиях декоративно-

прикладным искусством студентам художествен-

ных направлений приходится выполнять изделия, 

используя традиционные техники и технологии, и в 

то же время изделие воплощается в конкретном ма-

териале в ходе процесса проектирования. Процесс 

проектирования связан с варьированием основных 

составляющих изделия – функция, конструкция, 

технологичность, цвет, фактура, пластические каче-

ства не как самостоятельные категории, а как еди-

ное, целостное содержание декоративного изделия. 

Несмотря на разнообразие материалов, техник 

и технологий проектирования объектов декора-

тивно-прикладного искусства, все изделия обла-

дают средствами декоративной выразительности. 
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В связи с этим, на практических занятиях студенты 

художественных направлений осваивают многооб-

разие выразительных средств традиционного и со-

временного декоративно-прикладного искусства 

через выполнение творческих упражнений и учеб-

ных заданий. При этом соблюдается базовый прин-

цип проектирования – переход от формы изделия к 

декору и обратно – от декора к форме изделия. Сле-

дует подчеркнуть, что по своим геометрическим 

характеристикам форма проектируемых декора-

тивных изделий может быть как плоской, так и объ-

емной, а конфигурация объекта может проявляться 

как в симметрии, так и в асимметрии, как в про-

стоте, так и в структурной сложности. 

В каждом виде декоративно-прикладного ис-

кусства присутствуют свои характерные объекты, 

будь то роспись (подносы, разделочные доски, 

ложки и т.п.), вышивка (полотенца, рубахи, сумки и 

т.п.), валяние из шерсти (фигурки животных и лю-

дей, бусы, браслеты и т.п.), резьба (шкатулки, столы, 

рамы для зеркал и т.п.), и т.д., образы которых пер-

воначально представлены в проекте. Аналогичные 

изделия могут фиксироваться и в других декоратив-

ных техниках и технологиях, что служит поводом 

для анализа и возможной трансформации объектов 

проектно-исследовательской деятельности. 

Указанное обстоятельство показывает, что про-

ектирование декоративных изделий целесообразно 

начинать с анализа функций, конструкций, техноло-

гичности, фактуры и пластических качеств для глубо-

кого восприятия как общего, так и уникального в каж-

дом из них. Выявление через анализ уникальных воз-

можностей декоративных изделий во многом опреде-

ляется свойствами декоративного материала и его 

влиянием на восприятие, гармоничностью связи де-

коративных элементов с формой, цветовым реше-

нием, воплощением идеи в материальный объект. 

Анализ потенциальных декоративных объек-

тов проектирования даёт студентам художествен-

ных направлений возможность сознательно выби-

рать исходную форму проекта: геометрическую, 

абстрактную, двумерную природную, простран-

ственную и т.д. Это, в свою очередь, позволит им 

более эффективно применять соответствующие 

форме изделия декоративные средства для дости-

жения желаемого результата. 

При проектировании декоративного изделия 

студенты художественных направлений сталкива-

ются с задачей достижения гармоничного единства 

формы объекта и декоративного оформления. Де-

коративные элементы помогают выделить пласти-

ческие и конструктивные характеристики проекта 

декоративного изделия, усилить его образную вы-

разительность. Декор может варьироваться от про-

стого, включающего однотонную окраску, тек-

стуру или фактуру материала, до сложного, охва-

тывающего орнаментальные и сюжетные изобра-

жения, созданные с применением различных мате-

риалов. Часто именно декор возводит изделие на 

уровень произведения искусства. 

Точное значение «декоративного изделия» се-

годня не менее важно, теперь, когда проектный и 

исследовательский аспект в декоративно-приклад-

ном искусстве охватывает более широкую класси-

фикацию объектов или предметов данного вида ис-

кусства в процессе обучения. 

В общем понимании «изделие» – это продукт 

труда или вещь, произведённая для практического 

применения, сделанная с определённым назначе-

нием – термин, часто применяемый в технической 

литературе. Нередко термин «изделие» как матери-

альный объект употребляется в сфере искусства, 

медицины, сельского хозяйства и т.д. 

Более того, в рамках искусства понятие «изде-

лие» относится к сфере материальных объектов, 

выполненных из различных материалов на высо-

ком художественном и эстетическом уровне и от-

вечающее предъявляемым к нему различным тре-

бованиям. 

На основании этого можно отметить, что если 

художественные и эстетические свойства наиболее 

полно и правильно определяют изделия искусства, 

то в декоративно-прикладном искусстве латинское 

слово «decoro», означающее «украшаю», объясняет 

основное предназначение изделия. Декор как укра-

шение на поверхности изделия увеличивают и рас-

ширяют содержание концепции его образа. При 

этом декор никогда не существует независимо от 

функционального назначения, конструкции, техно-

логичности, цвета, фактуры, пластических качеств, 

а образ изделия представляет эмоциональное отра-

жение идеи в определенной форме. Отражение 

идеи в проектировании изделия в определенной 

форме формирует творческий стиль, развивает об-

разное мышление студентов художественных 

направлений в появлении оригинальных идей. 

Фактически сохраняя свою первоначальную 

этимологию, слово «decor» стало основным фор-

мообразующим значением термина «декор» в рус-

ском языке, например: 

декорации – совокупность элементов, состав-

ляющих внешнее оформление предметов быта и 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

декорирование – процесс украшения предме-

тов, поверхностей, помещений и других объектов; 

декоративность – качественная особенность 

предметов искусства, определяемая его компози-

ционно-пластическим и колористическим строем, 

форма выражения красоты; 

декоративный – свойство предмета, которое 

означает, что они предназначены для украшения, 

придания эстетичного вида. 

Таким образом, все эти и многие другие опре-

деления отражают смысл понятия «декоративные 

изделия», под которыми понимаются материаль-

ные объекты декоративно-прикладного искусства, 

выполненные из различных материалов на высо-

ком художественном и эстетическом уровне, свя-

занных с проектированием, орнаментированием и 

украшением обычно функциональных предметов.  
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Декоративные изделия можно разделить на 

несколько категорий проектирования объектов. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные. 

Посуда – это предметы быта, которые использу-

ются для приготовления, приёма и хранения пищи. 

Как в повседневной жизни, так и в декоративно-при-

кладном искусстве она изготавливается из различных 

материалов, таких как керамика, стекло, металл, пла-

стик и дерево. Посуда бывает разной формы и раз-

мера, и наравне с произведениями искусства могут 

обладать художественной ценностью. Благодаря раз-

нообразию материалов, форм и размеров, мы можем 

выбрать посуду как объект проектирования декора-

тивного изделия: тарелки, плошки, блюда, салат-

ницы, чашки, кружки, пиалы, стаканы, рюмки, бо-

калы, стопки, блюдца, подносы, кувшины, графины, 

горшки, стаканы, фужеры, кухонные ножи, разделоч-

ные доски, сосуды для хранения пищи, банки, емко-

сти для специй, фляги и т.д. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Посуда как объект декоративно-прикладного искусства 

 

Мебель представляет собой передвижные или 

встроенные изделия для оборудования жилых и об-

щественных помещений, садово-парковых и других 

зон пребывания человека. Развитие мебели и убран-

ства составляет существенную часть истории и наци-

ональных традиций декоративно-прикладного искус-

ства. При проектировании мебели одним из ключе-

вых вопросов является ее декоративно-художествен-

ное решение, включая декоративные свойства самого 

материала (текстура, фактура, искусственная обли-

цовка). В настоящее время существует более четырех 

тысяч видов мебельных изделий, предназначенных 

для использования специальных приемов декориро-

вания или применения для ее изготовления декора-

тивных материалов: шкафы, комоды, тумбы, эта-

жерки, полки, серванты, сундуки, буфет, гардероб, 

стеллаж, кровать, диван, скамья, стул, банкетка, 

тахта, стул, шезлонг, колыбель, софа, пуф, стол обе-

денный, письменный, туалетный столик, журналь-

ный, а также консоль, парта, трюмо, пюпитр для нот, 

вешалки, детские манежи, обувницы, ширма (перего-

родка для зонирования помещения) и т.д. (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Мебель как объект декоративно-прикладного искусства 
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Украшение – то, что используется для украше-

ния кого-либо или чего-либо; то, что используется 

для придания кому-либо или чему-либо красивого 

вида. Украшения наряду с декоративно-приклад-

ным искусством можно разделить на ювелирные 

изделия из драгоценных материалов и бижутерию 

– искусственные украшения из недорогих материа-

лов, выполненные на художественном уровне и с 

большим исполнительским мастерством. Список 

типов украшений охватывает как ювелирные, так и 

искусственные изделия. К ним относятся короны, 

тиары, ожерелья, серьги, амулеты, браслеты, 

кольца, шпильки, броши, фонарики, цепочки, за-

колки для галстука, зажимы для шляп, заколки для 

волос, пряжки для ремней и обуви, браслеты для 

лодыжек и кольца для пальцев ног и т.д. (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Украшение как объект декоративно-прикладного искусства 

 

Панно в некотором смысле стоит называть вари-

антом картины декоративного назначения. В декора-

тивно-прикладном искусстве панно выступает как са-

мостоятельный декоративный элемент проектирова-

ния, либо занимает собой значительную площадь в 

настенной, потолочной или напольной версии. Од-

нако в большинстве случаев панно классифицируют 

всё-таки по материалу, из которого оно проектиру-

ется. Существует множество разновидностей, каж-

дый из которых заслуживает рассмотрения: ткане-

вые, деревянные, каменные, графические, керамиче-

ские, пластиковые, металлические, зеркальные, стек-

лянные, из нетрадиционных материалов, гипсовые, 

бумажные и т.п. (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Панно как объект декоративно-прикладного искусства 
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Игрушки в классическом понимании – это 

наименование различных видов предметов, исполь-

зуемых в игровой реальности. Как изделия декора-

тивно-прикладного искусства игрушки связаны с 

историко-культурным развитием общества. Фено-

мен игрушки в современной действительности чрез-

вычайно разнообразна по типам, материалам, по 

технике изготовления: подушка-игрушка, мат-

решка, куклы, фигурки людей и животных, домики, 

марионетки, новогодние игрушки и т.д. (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Игрушка как объект декоративно-прикладного искусства 

 

Аксессуары – это дополнительные предметы, 

сопутствующие чему-либо в искусстве и одежде. Гра-

мотно подобранные декоративные аксессуары не 

только придают прекрасные гармонирующие цвето-

вые сочетания, фактуру и акцент, но и при правиль-

ном подходе могут служить функциональным целям, 

например, защищать от солнца или носить с собой 

предметы первой необходимости. Примеры вклю-

чают множества различных типов доступных декора-

тивных аксессуаров: солнцезащитные очки, шарфы, 

ремни, обувь, часы, галстуки и бабочки, перчатки, 

сумки, головные уборы, воротнички, наплечники, 

зонты и т.д. (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Аксессуар как объект декоративно-прикладного искусства 
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Изделия печатного характера характеризуют 

декоративно-прикладное искусство как сферу руко-

дельного комплексного процесса, охватывающего 

весь цикл декоративного оформления и изготовле-

ния объектов проектирования, изготовленные, как 

правило, из визуальных материалов с разной степе-

нью точности обращения к художественным тради-

циям – наборы объёмных элементов, различные 

виды пуговиц, порванные цепочки, ракушки и плос-

кие камешки с моря, колёсики от часов, плоские се-

рёжки и термонаклейки для одежды, бантики от по-

дарков и упаковки, бумажные салфетки с тиснением 

в наборах для скрапбукинга, готовые объёмные 

наклейки, ярлычки, украшения и прочие декоратив-

ные элементы. Сюда же относят применение совре-

менных технологий печати, интеграцию культуры и 

дизайна, цифровых и аналоговых технологий. К из-

делиям печатного характера относят альбомы, еже-

дневники, открытки, книги, календари и т.д. (Рис. 7). 

 
Рис. 7. Изделие печатного характера как объект декоративно-прикладного искусства 

 

Сувениры как изделия декоративно-приклад-

ного искусства представляют собой памятные ма-

териальные объекты природного происхождения, 

так и «культурные бренды», созданные людьми и 

хранящиеся как знаки памяти. Подвергаясь новому 

осмыслению, сувениры востребованы в виде тра-

диционного бытования редких, исчезающих ремес-

ленных технологий и в виде способа проектного 

решения, диктуемого актуальными тенденциями в 

области декоративно-прикладного искусства и со-

временных материалов.  

Проектирование сувениров так или иначе свя-

занных с заданной темой, охватывает широкий 

спектр объектов: кружка, магнит, значок, стату-

этка, брелок, камень, ракушка, шкатулка, растение, 

земля с культурно или религиозно значимых мест, 

фигурка, кораблик, мыло и т.д. (Рис. 8). 

 
Рис. 8. Сувенир как объект декоративно-прикладного искусства 
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Текстиль в декоративно-прикладном искус-

стве, как правило, подразумевает обычно тканые 

изделия различного назначения, выработанные из 

волокон и нитей. В настоящее время исторические 

традиции создания текстильных изделий подверга-

ясь новому освоению художественных средств и 

неизменным тяготением к технологическим воз-

можностям текстильных поверхностей приводит к 

появлению инноваций в проектировании объектов 

декоративно-прикладного искусства. Изучение 

текстильной теории и практики, вобравших в себя 

исторические, культурно-национальные традиции 

создает потенциал для декоративных предметов: 

одеяла, полотенца, кухонные салфетки, коврики, 

постельное бельё, шторы и пледы и т.д. (Рис. 9). 

 
Рис. 9. Текстиль как объект декоративно-прикладного искусства 

 

В настоящее время следует отметить, что как 

в научной литературе, так и в декоративно-при-

кладном искусстве общей классификации декора-

тивных изделий как объектов проектно-исследова-

тельской деятельности не сложилось, но приведен-

ная выше классификация дает возможность более 

точно определить техники и технологии для каж-

дой из групп декоративных изделий. В то же время, 

сам процесс проектирования в традиционном кон-

тексте декоративно-прикладного искусства также 

направлен на создание и преобразование различ-

ных декоративных объектов через выбор некото-

рого способа действия в качестве логической ос-

новы для решения поставленной художественной 

задачи. Из этого следует, что декоративные изде-

лия как часть материального мира являются объек-

тами проектирования. 

Характерной особенностью проектирования 

изделий декоративно-прикладного искусства явля-

ется то, что объекты художественного проектиро-

вания должны сочетать в себе две функции: с од-

ной стороны, утилитарность (полезность), интегри-

рованную в конкретную социальную среду и с дру-

гой стороны декоративность (красоту), обладаю-

щую определённой структурой и формой. При со-

здании таких изделий особые требования предъяв-

ляются к объекту в целом и отдельно к его форме: 

 оформление и форма объектов декоратив-

ного изделия должны соответствовать общей худо-

жественной концепции; 

 разборчивость формы, пластичность и со-

ответствие проекта декоративного изделия сред-

ствам выражения композиции; 

 общность практического и художествен-

ного содержания в проектируемом объекте декора-

тивно-прикладного искусства; 

 технологическая возможность проектиро-

вать объект декоративно-прикладного искусства в 

материале (дереве, керамике, стекле). 

Таким образом, на протяжении всего препода-

вания художественной дисциплины «Декоративно-

прикладное искусство» декоративные изделия яв-

лялись проектируемыми объектами, предусматри-

вающие привнесение преобразований и дополне-

ний в художественную и пластическую вырази-

тельность изделия, его функциональность и прак-

тичность, привлекательность внешнего вида, насы-

щенность цветов и разнообразие орнаментов, ком-

позицию изображения темы или идеи. При этом де-

коративные изделия приобретали новые качества и 

свойства, которые не противоречили традицион-

ным прототипам, а наоборот, дополняли и обога-

щали художественным и культурным значением. 
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Заключение. Представленная классификация 

декоративных изделий является необходимым фак-

тором в подготовке студентов художественных 

направлений, поскольку профессиональное станов-

ление основывается на анализе традиционных и со-

временных объектов декоративно-прикладного ис-

кусства, предполагающий непрерывный поиск но-

вых форм изделий и декоративных элементов.  

Художественный образ и форма проекта изде-

лия определяется постоянной связью с материалами, 

техниками и технологиями декоративно-приклад-

ного искусства. Поэтому изучение студентами деко-

ративных материалов, техник и технологий, позво-

ляет им мыслить в профессиональных категориях, 

грамотно проектировать объекты декоративно-при-

кладного искусства, осваивая методы и приемы по-

иска образности и правильного выбора проектного 

решения. Рассмотренная классификация изделий как 

объектов проектирования задаёт основополагающую 

концепцию всему процессу проектирования. 
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Жизнеописания преподавателей вуза – участников Великой Отечественной войны 

как средство патриотического воспитания студентов при изучении литературы 

Статья посвящена актуальной проблеме патриотического воспитания молодежи, для которой характерно смеще-

ние ценностной направленности патриотизма. Сделанный закономерный вывод стоит в необходимости поиска новых 

путей и приемов патриотического воспитания. В статье описаны методические возможности привлечения биографий 

преподавателей и сотрудников Шадринского государственного педагогического университета, учувствовавших в Ве-

ликой Отечественной войне, в практику литературного образования высшей школы. Авторы рассматривают два ас-

пекта включения жизнеописаний в анализ художественных произведений о войне: анализ образной системы и изуче-

ние хронологии военных событий. На конкретных примерах с привлечением воспоминаний преподавателей и сотруд-

ников провинциального университета раскрываются пути формирования, с одной стороны, знаниевой основы по спе-

цифике литературы о войне, с другой стороны, эмоциональной вовлеченности студентов в события одного из самых 

масштабных исторических событий как основы патриотического воспитания молодежи. 
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Социально-политическая ситуация в последние 

годы диктует новые условия реализации программы 

воспитания в образовательных организациях разного 

уровня, особенно в части патриотического воспита-

ния. Его приоритетность закреплена в нормативных 

документах, среди которых можно отметить 

«Концепцию патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации» [6], «Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» [15], указы Президента Российской Феде-

рации «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» [16], «О страте-

гии национальной безопасности Российской Федера-

ции» [17], распоряжение Правительства РФ «Об 

утверждении основ государственной молодежной по-

литики РФ на период до 2025 года» [9], постановле-

ние Правительства РФ «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях» [14] и т.п. С 

2021 года в Российской Федерации реализуется феде-

ральный проект «Патриотическое воспитание граж-

дан РФ», который «направлен на обеспечение функ-

ционирования системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» [13]. Стоит отме-

тить, что зачастую применительно к нравственно-

патриотическому воспитанию речь идет о комплексе 

мероприятий, реализуемых во внеурочной деятель-

ности. Однако Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты и разработанные на их основе 

рабочие программы дисциплин также призваны фор-

мировать чувство гражданской идентичности, любви 

к Родине, уважение к её истории, культуре и тради-

циям в рамках учебного предмета. Особую роль здесь 

отводят, прежде всего, дисциплинам гуманитарного 

цикла: истории, литературе, русскому языку, которые 
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напрямую связаны с русской ментальностью и духов-

ными основами российской государственности. 

Давно в практике школьного и вузовского преподава-

ния закрепились исторические маркеры, на основе 

которых формируется концепции гражданского, пат-

риотического воспитания. Лидирующие позиции 

здесь занимает тема Великой Отечественной войны. 

При изучении и рассмотрении этой темы как в ауди-

торной, так и внеаудиторной работе за почти 80 лет 

накоплен огромный опыт, разработаны многочислен-

ные концепции и подходы. Именно эти факторы ста-

новятся главной проблемой восприятия событий Ве-

ликой Отечественной войны. Как показали социоло-

гические исследования последних лет, «абсолютное 

большинство россиян (98%) считают, что в наши дни 

важно сохранять память о Великой Отечественной 

войне» [21], «96% российских студентов считают, что 

подвигами героев Великой Отечественной войны 

можно гордиться и сегодня» [10]. Но такие высокие 

показатели вступают в противоречие со знаниневым 

компонентом, поскольку «почтительное отношение к 

подвигу советского народа проявляется на фоне до-

вольно слабых знаний о ее важнейших этапах и ге-

роях – организаторов Победы и людях, отдавших 

жизнь за Родину <…> Для каждого четвертого опро-

шенного Великая Отечественная война уже в дале-

ком прошлом наряду с Отечественной войной 1812 г., 

1-й мировой войной и другими историческими собы-

тиями» [10]. Одной из ключевых причин такого дис-

баланса называют то, что «уходит живая информация 

о войне и из семей. Сегодня только одна четверть сту-

дентов довольно много знают об участии в войне 

своих близких из их рассказов, семейных архивов 

(писем, фото); 38% – что-то об этом слышали, но по-

дробностей не знают; другие же еще дальше в этой 

эстафете поколений. 13% вообще не знают, участво-

вал ли кто-то из их родственников в войне или нет» 

[10]. Таким образом проявляет себя центральная про-

блема формирования патриотического воспитания на 

событиях Великой Отечественной войны – отсут-

ствие эмоциональной вовлеченности, осознание и 

ощущение великого события как отражения личной 

истории. 

Оживление истории 1941–1945 гг. возможно 

только путем привлечения материала близкого для 

обучающегося, таким материалом становится исто-

рия малой родины, судьбы Героев Советского Со-

юза. В рамках проектной деятельности привлека-

ются сведения о родных-участниках Великой Оте-

чественной войны. Эта практика достаточно давно 

реализуется в школьном и вузовском образовании 

в рамках внеурочной деятельности, приуроченной 

к ключевым датам 1941–1945 гг. Но, как уже было 

сказано выше, постоянная работа с темой Великой 

Отечественной войны с использованием устояв-

шихся форм и приемов не приводит к эмоциональ-

ной привязке, фундаментальным знаниям ключе-

вых событий войны. И связано это с тем, что в 

настоящее время формируется новый тип патрио-

тизма в среде молодежи: «Они патриоты, гордятся 

тем, что они русские, но при этом они не изоляци-

онисты, не почвенники, они более свободны, от-

крыты. Готовы и за образованием, и за работой 

ехать в другие страны, а потом возвращаться – или 

нет, как пойдет. Это новый интересный синтез кос-

мополитизма и патриотизма. Раньше был очевид-

ный крен в сторону первого, затем – второго, сей-

час выстраивается какой-то новый баланс» [20]. 

Важным наблюдением в приведенной цитате ста-

новится, с одной стороны, то, что в настоящее 

время есть осознание кардинально изменившегося 

отношения молодежи к патриотизму, а значит, 

необходимости поиска адекватных для современ-

ной молодежи приемов и форм формирования пат-

риотизма, а с другой – непонимание того, что собой 

представляет этот «какой-то новый баланс». В 

связи с этим спорно звучат утверждения как о том, 

что необходимо изобретать инновационные под-

ходы, так и о том, что «современный подход дол-

жен базироваться не на изобретении инновацион-

ных методов… всего лишь нужно вспомнить ме-

тоды и приемы предыдущих поколений, адаптиро-

вать их к сегодняшним реалиям» [11]. Это не отме-

няет того факта, что при выстраивании работы по 

формированию патриотического воспитания 

нужно придерживаться главного принципа: патри-

отизм «от любви и уважения к семье, к месту рож-

дения и жительства, общине, соотечественникам и, 

продолжая развиваться, доходит до государствен-

ного патриотизма – любви к государству» [8, 

С. 65]. Отмеченный принцип ставит перед педаго-

гом главную задачу – привлечение разнопланового 

регионального материала при изучении темы Вели-

кой Отечественной войны в аудиторной работе. Де-

тально данный аспект описан на практике истори-

ческого образования, когда речь заходит о литера-

турном образовании, то нравственно-патриотиче-

ское воспитание строится преимущественно на ре-

гиональной литературе о войне [7; 5], реже встре-

чаются разработки, представляющие собой инте-

грацию жизнеописаний участников войны в про-

грамму по литературе. Использование биографий 

участников Великой Отечественной войны отрабо-

тано в рамках внеурочной деятельности, но не на 

аудиторных занятиях по литературе. В необходи-

мости поиска и разработки новых путей формиро-

вания патриотического воспитания посредством 

жизнеописаний участников Великой Отечествен-

ной войны в рамках изучения литературы в вузе мы 

видим актуальность настоящего исследования. 

Научная новизна исследования заключается в 

описании возможностей применения региональ-

ного материала, в частности жизнеописаний препо-

давателей провинциального вуза, при изучении 

темы «Литература о Великой Отечественной 

войне» со студентами филологического отделения. 

В статье предлагается использование уникального 

материала и приемы работы с ним как средство по-

стижения художественных произведений посред-

ством формирования эмоционального отклика и 
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оживления истории через призму реальных жиз-

ненных историй. 

Литература о Великой Отечественной войне 

согласно рабочей программе по «Истории русской 

литературы» для студентов, обучающихся по про-

филям «Русский язык» и «Литература» направления 

подготовки 44.03.05 педагогическое образование, 

изучается на 4 курсе в 8 семестре в разделе «Совет-

ская литература». Общий объем выделяемых на 

тему «Литература периода Великой Отечественной 

войны. Творчество А.Т. Твардовского» – 20 часов, 

из которых 4 часа лекционные, 6 часов – семинар-

ские, 10 часов – самостоятельная работа по теме 

[12]. В содержательном плане тема включает в себя 

изучение жанровой специфики и эволюции темы 

Великой Отечественной войны в русской литера-

туре ХХ – начала XXI вв. Стоит сказать, что в рам-

ках вузовской практики происходит углубление уже 

полученных в школе сведений по литературе о 

войне. Программа по литературе выстраивается в 

тесной связи со школьной программой, поскольку 

речь идет о подготовке будущих учителей словесни-

ков. Это, в свою очередь, осложняет задачу освоения 

темы Великой Отечественной войны в силу того, 

что многие произведения знакомы обучающимся, 

почему они предпочитают не перечитывать художе-

ственные произведения и пытаются анализировать 

их по своим воспоминаниям. Поверхностное освое-

ние материала приводит к отсутствию эмоциональ-

ной вовлеченности студентов в трагические собы-

тия нашей страны, что является ключевой пробле-

мой патриотического воспитания при изучении ли-

тературы. Кроме того, 6 аудиторных часов на изуче-

ние темы приводит к тому, что ряд произведений 

изучается обзорно. Так, первое семинарское занятие 

посвящено публицистике и лирике о войне, второе и 

третье – прозе о войне, в которую входит собственно 

военная литература, «лейтенантская проза» и лите-

ратура конца ХХ – начала XXI вв. Большая часть 

освоения темы отводится самостоятельной работе, 

отследить и проверить которую можно только при 

условии грамотно выстроенной системы контроля. 

На самостоятельное изучение, помимо чтения тек-

стов художественных произведений, повторения 

лекционного материала, изучения материала учеб-

ников и дополнительных источников, традиционно 

отводятся заполнение таблицы по эволюции темы 

Великой Отечественной войны в русской литера-

туре, подготовка докладов по специфике образной 

системы в собственно военной лирике (1941–1945 

гг.) и в лирике о войне (1950–н.в.), дуалистичности 

изображения мира (реализация концепции «свои-чу-

жие») в публицистике военного времени и т.д. При 

подготовке к семинарским занятиям студенты гото-

вят ответы на проблемные вопросы, которые позво-

лят им актуализировать знакомый материал, превра-

тить его в нетривиальный. 

Как показывает практика преподавания лите-

ратуры студентам филологического отделения 

Шадринского государственного педагогического 

университета, для них откровением становятся сле-

дующие факты, отраженные в художественных 

произведениях военного и послевоенного времени:  

 использование бытующих и сегодня фор-

мул в подаче публицистического материала, в ко-

тором образ врага всегда обезличен и не привязан 

к конкретной нации, в то время как образ совет-

ского человека и Родины выстраивается через кон-

кретные образы, ассоциативно воспринимаемые 

через ощущения уюта, тепла и гармонии (русская 

изба, печь, мать, сад, просторы и т.д.); 

 самым страшным врагом становится пре-

датель Родины, народа; 

 в нашем культурном сознании явно видно 

противоречие: памятники в стране стоят солдату и 

матери, а стихотворения и песни посвящены пре-

имущественно жене. 

Такого рода новый материал является свиде-

тельством укрепившихся в сознании стереотип-

ных, «мертвых» представлений о Великой Отече-

ственной войне, которые не дают возможности сту-

дентам соотнести события 1941–1945 гг. с совре-

менностью, как того требует система образования 

и воспитания. Именно ломка стереотипов актуали-

зирует литературу о войне, заставляя увидеть в ней 

судьбы живых людей. 

Выявляемые уже не один год пробелы в исто-

рическом и литературном образовании выпускни-

ков школ привели к необходимости постоянного по-

иска адекватных приемов работы с произведениями 

о войне, которые требуют ежегодного обновления. 

В преддверии 2025 года, объявленного Прези-

дентом РФ В.В. Путиным Годом 80-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, а также Годом 

мира и единства в борьбе с нацизмом, имеет смысл 

внести новые приемы в изучение темы Великой 

Отечественной войны в рамках аудиторной работы 

со студентами филологического отделения Шад-

ринского педуниверситета с учетом привлечения 

регионального компонента. Однако авторы статьи 

в процессе работы с обозначенной темой пришли к 

выводу о необходимости ограничения региональ-

ного материала в силу его обширности и специ-

фики литературного образования. В университете 

в последнее десятилетие XXI века накоплен нема-

лый материал по преподавателям и студентам, 

участвовавшим на полях Великой Отечественной 

войны. Так, в 2021 году вышел биографический 

справочник «Преподаватели и студенты Шадрин-

ского университета – участники Великой Отече-

ственной войны и труженики тыла» [2], в 2022 – 

«Студенты Шадринского института на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. [18], в 

2024 – монография С.Б. Борисова «Выдающиеся и 

легендарные преподаватели и сотрудники Шад-

ринского университета» [1]. В этих источниках со-

бран уникальный материал (данные государствен-

ного и вузовского архивов, воспоминания, дневни-

ковые записи, официальные указы, материалы га-

зет разных лет и т.д.), который даст возможность 
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«оживить» и проиллюстрировать истории героев 

художественных произведений со схожей судьбой. 

Жизнеописания участников Великой Отече-

ственной войны, которые связали свою судьбу с 

Шадринским университетом, можно привлекать на 

занятиях по изучению литературы о войне в не-

скольких аспектах: 

1. Изучение образной системы литера-

туры о войне: мать, молодые люди на войне, сол-

дат, военнопленный. Например, образ матери 

можно рассматривать при привлечении реальных 

историй матерей будущих преподавателей Шад-

ринского вуза в процессе работы с произведениями 

В. Закруткина «Матерь человеческая», Ю. Друни-

ной «Зинка», Е. Ильиной «Четвертая высота», 

С. Алексиевич «У войны не женское лицо», В. Ша-

повалова «Руки матери», А. Твардовского «Васи-

лий Тёркин» и др. Ключевые характеристики об-

раза (трагическая судьба, мотив утраты, ожидания) 

можно дополнить живыми воспоминаниями о ма-

терях: Башкатовой Евдокии Ивановне, которая 

смогла удержать свою 17-летнюю дочь от ухода на 

фронт только на год с небольшим, а после вынуж-

дена отпустить будущего сотрудника педагогиче-

ского вуза санитаркой на передовую («Евдокия 

Ивановна, не плачьте, её не удержать, я отклады-

вал её заявление, а она снова приходит…»); Елисе-

евой (нет точных данных о имени и отчестве ма-

тери), которой пришлось наблюдать за тем, как 

умирает её дочь, согласиться на медицинский экс-

перимент, а потом плакать от счастья от того, что 

почти объявленная мертвой дочь ожила («Как по-

том рассказывала мама, у неё спросили разреше-

ния опробовать на мне новый метод лечения. Она 

согласилась, ведь в мое воскрешение уже никто не 

верил, а так появился маленький шанс»); Гинзбург 

(нет точных данных о имени и отчестве матери), 

всю жизнь проведшую в ожидании и так и не узнав-

шей, что её старший сын погиб, поскольку дочь, 

получившая похоронку как военный цензор, при-

няла решение не сообщать эту новость семье. 

История Шадринского педагогического уни-

верситета хранит и жизнеописания молодежи на 

войне – тех, чей выпускной пришелся на 21 июня 

1941 года, а завершился объявлением войны. 

Судьбы Рымкевича Андрея Павловича, Башкато-

вой Валентины Александровны можно рассматри-

вать в контексте изучения произведений Н. Крав-

цовой «Ночные ведьмы», Б. Балтера «До свиданья, 

мальчики!». Кроме того, жизнеописания А.П. Рым-

кевича и В.А. Башкатовой можно соотносить и 

биографиями авторов – «Поколения 24-го», ушед-

ших на войну со школьной скамьи: Виктора Аста-

фьева, Юрия Бондарева, Бориса Васильева, Василя 

Быкова, Булата Окуджавы, Юлии Друниной. Но 

только выпускниками школ 1941 года образ моло-

дежи на войне не исчерпывается. Есть ещё и те, кто 

только начал обучение в училище и попал в исто-

рический водоворот, например, Евгения Львовна 

Гинзбург, Нина Васильевна Елисеева, Ефим Льво-

вич Талалай, Константин Георгиевич Лобжанидзе. 

Эти истории обладают большим воспитательным 

потенциалом, поскольку рассказывают истории 

людей, с одной стороны, близких по возрасту сту-

дентам, с другой, тех, кто ходил по тем же коридо-

рам, учился в тех же аудиториях. На наш взгляд, 

привлечение воспоминаний даст возможность обу-

чающимся, с одной стороны, расширить свои базо-

вые представления о человеке на войне, с другой, 

сформировать представления о специфике стиля и 

отражения событий войны участниками. Это свя-

зано с тем, что в современной практике существует 

тенденция выводить на первый план именно кон-

цепт трагизма. Его, безусловно, нельзя отрицать, 

но и акцентировать внимание молодежи только на 

мрачной составляющей военного времени, значит, 

противоречить воспитательной концепции. Задача 

литературного образования на примерах героев ху-

дожественных произведений показать, как можно 

справляться с жизненными трудностями, находить 

счастье в сложные периоды. Поэтому важно пока-

зать оптимизм, который сохранял человек на 

войне, примером чему являются воспоминания Е. 

Гинзбург: «Конечно, были и счастливые дни в годы 

войны. Буйная радость овладела нами, когда была 

прорвана блокада Ленинграда, когда началось 

наступление наших войск на Ленинградском 

фронте, когда мы узнали об окончании войны. Осо-

бенно мне запомнился 1944 год – в этом году ко мне 

пришла любовь…». 

Образ молодежи на войне помогает раскрыть 

актуальную и пока ещё популярную в школьной 

практике тему женщины на войне, которая приме-

нительно к литературе рассматривается на примере 

произведений С. Алексиевич «У войны не женское 

лицо», Б. Васильева «А зори здесь тихие», Ю. Бон-

дарева «Горячий снег», К. Симонова «Живые и 

мертвые» и др. Истории медсестер В.А. Башкато-

вой и Н.В. Елисеевой помогут с новой стороны 

взглянуть на тяжелую долю девчонок, которые в 17 

лет столкнулись со смертью. По воспоминаниям В. 

А. Башкатовой: «Мне было тогда 17 лет. В госпи-

тале я впервые увидела жуткое лицо войны, боль, 

страдание и смерть сильных, молодых мужчин. 

Особенно трудными были новые партии раненых. 

Снимая бинты гнойных повязок, сделанных наспех, 

иногда с ужасом обнаруживали червей. В перевя-

зочной раненых усаживали по 10–12 человек, а мед-

сестры шли одна за другой: одна снимает грязные 

бинты, другая обрабатывает раны и накладывает 

салфетки с лекарством, следующая бинтует…». 

Не менее страшные картины рисует и Н.В. Елисе-

ева: «Мы работали под городом Лугой. Фашисты 

разбомбили ближайшую от нас деревню, в кото-

рой не было ни воинских подразделений, ни даже 

взрослого населения, оставались одни дети. Дети 

не укрывались от бомбежек, а выбегали и мета-

лись по улицам поселка. Фашисты на бреющем по-

лёте расстреливали их. Последовало распоряже-

ние эвакуировать раненых детей в Ленинград. Мне 

как медику поручили возглавить небольшой отряд 
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из 80 наиболее сильных и молодых женщин и обя-

зали вынести всех детей на руках. Мы шли лоси-

ными тропами, по бездорожью, так как все дороги 

уже контролировались немецкими мотоцикли-

стами. Только через 12 часов изнурительного пере-

хода с детьми на руках мы вышли к своим и сдали 

детей. По дороге меня ранило осколком фугасной 

бомбы в ногу. Ранение оказалось нетяжелым, и я с 

трудом, но могла идти». Истории будущих со-

трудников педагогического вуза отлично соотно-

сятся с судьбой Ю. Друниной, которая писала «Тя-

желенный попался малый, / Сил тащить его больше 

нет… / Санитарочке той усталой / Восемнадцать 

сравнялось лет. / Отлежишься, обдует ветром. / 

Станет легче дышать чуть-чуть. / Сантиметр за сан-

тиметром / Ты продолжишь свой крестный путь. / 

Между жизнью и смертью грани – / До чего же 

хрупки они… / Так приди же, солдат, в сознанье, / 

На сестренку хоть раз взгляни! [5]. 

Есть и те герои, которые не вернулись из боя, 

как Степан Иванович Тарабукин. 20-летний маль-

чишка, командир, будучи раненым, не покинул 

поля, оставшись со своими солдатами. 

Самый популярный в литературе о войне об-

раз – образ солдата, защитника Родины. Его 

можно рассматривать на всех произведениях, по-

священных теме Великой Отечественной войны. 

Иллюстрацией к этому образу могут стать биогра-

фии первого ректора Шадринского вуза Павла 

Александровича Малкова, который 23 июня 1941 

года получил повестку, «срочно собрал на митинг 

студентов и преподавателей и объявил, что я, как 

директор института, первый из коллектива с гор-

достью иду на нашу священную войну. Через час, с 

вещевым мешком за плечами, я был на вокзале, 

чтобы отправиться в распоряжение Уральского 

военного округа». П. А. Малков – участник боев за 

освобождение Белоруссии на главном направлении 

действия советских войск 1-го Белорусского 

фронта. Преподаватель истории Петр Павлович Та-

ланов с первых дней был призван в ряды Красной 

армии, прошел всю войну в стрелковых батальо-

нах, дивизиях, воевал на стратегическом 3-ем Бело-

русском фронте. Был призван в ряды Советской ар-

мии еще до начала войны Дмитрий Антонович Па-

нов, который был отправлен в первые же дни бло-

кады Ленинграда на оборону города в качестве ко-

мандира артиллерийской батареи, участвовал в 

боях за г. Тарту, Ригу, Кёнигсберг, Данциг, Вар-

шаву и Берлин. К сожалению, именно этот образ 

тяжелее всего детализировать, поскольку участ-

ники боевых действий не любили говорить о войне, 

живописать трудности того времени. Информация 

о них сохранилась во многом благодаря официаль-

ным документам и архивным данным. Но именно 

это обстоятельство поможет педагогу обозначить 

специфику отражения темы Великой Отечествен-

ной войны в военной прозе, «лейтенантской» прозе 

и особенно в произведениях о войне конца ХХ – 

начала XXI века, когда увлечение детализацией 

трагизма и предельная натуралистичность изобра-

жения человека на войне привели к смещению цен-

ностных ориентиров и сформировали искаженное 

представление о «жизненной правде». 

Сложной до сих пор темой при освещении 

событий Великой Отечественной войны остается 

тема военнопленных. Их образ долгое время был 

коннотационно негативным и связан с мотивом 

предательства Родины. История сохранила и факт 

того, что по возвращению на Родину они снова 

отправлялись в концлагеря. Однако в литературе 

уже во время войны предпринимались попытки 

гуманистического подхода к осмыслению этого 

образа. Проблематику произведений, раскрывших 

образ советского военнопленного (С.Н. Голубова 

«Когда крепости не сдаются», М.А. Шолохова 

«Судьба человека», К.Д. Воробьева «Это мы, 

Господи!», С.П. Злобина «Пропавшие без вести» и 

др.), можно рассмотреть на примере биографии 

выдающего ученого, преподавателя Шадринского 

вуза – Ефима Львовича Талаля. Он ушел 

добровольцем на фронт, в августе 1942 г. он, 

раненный в обе ноги, попал в плен. Будучи евреем, 

выдавал себя за татарина, чтобы не быть убитым. По 

сохранившимся воспоминаниям Е.Л. Талалая, после 

освобождения в 1944 году он принял 

идеологическое решение вернуться на Родину, 

патриотом которой остался до конца своих дней. 

Биография Е.Л. Талалая дает отличную 

возможность показать, как можно сохранять любовь 

к Отечеству даже тогда, когда на государственном 

уровне тебя подвергают наказанию и лишениям. По 

возвращению на Родину он до смерти И.В. Сталина 

в 1953 г. будет находиться в трудовом лагере. 

Вплоть до 70-х гг. ХХ в. он не будет признан 

участником Великой Отечественной войны, 9 Мая 

его не будут поздравлять. Это будет личной 

трагедией, но никогда не приведет к разочарованию 

в своей стране. Статус участника и ветерана войны 

он получит незадолго до смерти. 

Привлечение жизнеописаний преподавателей 

и сотрудников ШГПУ для детализации и 

оживления системы образов в произведениях о 

войне позволяют на частных примерах закрепить 

специфику литературы о Великой Отечественной 

войне и на примерах из жизни реальных людей, 

имеющих непосредственное отношение к месту 

обучения студентов, сформировать эмоциональный 

отклик к знаковому для страны событию. 

2. Изучение хроники событий Великой Оте-

чественной войны, отраженные в литературе. Заня-

тия, построенные в рамках такого подхода, представ-

ляют собой интеграцию литературы и истории, кото-

рая помогает закрепить представление о литературе 

как процессе, обусловленном реальными историче-

скими фактами. Подобного типа занятия сложны в 

воплощении, поскольку педагогу грамотно вписать 

исторический материал в анализ произведений худо-

жественной литературы. В этом плане хронику собы-

тий Великой Отечественной войны с привлечением 
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биографий преподавателей и сотрудников Шадрин-

ского вуза при изучении литературы о войне можно 

представить следующим образом: 

 Начало войны (22 июня 1941 г.). Изучение 

произведений о первых днях войны (Б.Л. Васильев 

«В списках не значился», «Здесь была война», 

К.М. Симонов «Живые и мертвые», М.А. Шолохов 

«Судьба человека» и др.) можно дополнить воспо-

минаниями В.А. Башкатовой, Н.В. Елисеевой, 

Л.И. Вдовенко, П.А. Малкова. Например, как вспо-

минала Н.В. Елисеева: «С первых дней войны, осо-

бенно июль-август 1941 года, вместе со студентами 

ЛГПИ я работала на строительстве Лужской и Кин-

гисеппской оборонительных линий. Днём и ночью, 

в дождь и непогоду, под бомбами и снарядами 

врага, возводили мы вокруг Ленинграда оборони-

тельные сооружения: рыли противотанковые рвы, 

окопы, делали лесные завалы, проволочные за-

граждения». Работали по 12–14 часов в сутки, не-

редко под дождем, в насквозь промокшей одежде и 

по колено в воде. Вскоре немцы заняли все близле-

жащие населенные пункты». Студентам можно по-

казать и сохранившееся письмо П.А. Малкова о 

начале Великой Отечественной войны. 

 Блокада Ленинграда (1941–1944 гг.). Про-

изведения Ю. Германа «Вот как это было», Э. Фо-

няковой «Хлеб той зимы», М. Сухачева «Дети бло-

кады», С. Арсеньева «Ленка-Пенка» можно допол-

нить воспоминаниями Н.В. Елисеевой («Никакого 

пайка мне не полагалось, только карточки, по ко-

торым положено 125 граммов хлеба. На улице мо-

роз 37 градусов. Мы жили, не снимая верхней 

одежды. Тело покрыто коркой, так как про мытьё 

и нечего было и думать: нет воды, дров. Чтобы не 

тратить силы на дорогу домой, жили в казарме 

при госпитале» [19]) и Е.Л. Гинзбург («Первые фу-

гасные и зажигательные бомбы обрушились на нас 

8 сентября. Прекратилось движение транспорта, 

подача воды и электроэнергии… Началась тяжё-

лая блокадная зима…»). 

 Московская битва (1941–1942 гг.), описан-

ная в произведениях А. Бека «Волокломаское 

шоссе», К. Воробьева «Убиты под Москвой», 

И. Эренбурга «Летописи мужества», может быть 

рассмотрена через привлечение биографии 

П.П. Таланова, отправленного 7 ноября 1941 года в 

составе 64-й морской стрелковой бригады под 

Москву. 

 Сталинградская битва (1942–1943 гг.). Био-

графия С.И. Тарабукина, который был ранен в битве 

за Сталинград, Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 22 декабря 1942 г. был награжден ме-

далью «За оборону Сталинграда», является отлич-

ной иллюстрацией к произведениям В. Некрасова 

«В окопах Сталинграда», Ю. Бондарева «Горячий 

снег», К. Симонова «Дни и ночи» и др. Детальные 

описания битвы под Сталинградом оставил препо-

даватель ШГПУ Александр Федорович Семенов, ко-

торый в 1942 году в составе дивизии пешком шел к 

Сталинграду: «По дорогам стояли заградительные 

отряды. Вдали, высоко в небе показались языки огня 

и дыма. Этот горели нефтебаки. Чем ближе мы 

подходили к Сталинграду, тем яснее слышали ар-

тиллерийскую канонаду. Подойдя к берегу Волги, мы 

увидели, что многие верхушки деревьев сорваны 

артогнём. На них было страшно смотреть. Иско-

верканные, израненные деревья чудом держались на 

земле» [3, С. 78]. 

 Курская битва (1943 г.) отражена в произ-

ведениях А. Ананьева «Танки идут ромбом», 

В. Кондратенко «Курская дуга», Б. Полевого «По-

весть о настоящем человеке», и др.  

 Белорусская операция (1944 г.) представ-

лена в основном в исторической документальной 

прозе, из произведений художественной литературы 

можно отметить только сборник рассказов Н. Берга 

«10 ударов 1944 года». Тем значимее становятся 

факты биографии преподавателей и сотрудников 

Шадринского педагогического университета, участ-

ников Белорусского фронта – П.А. Малкова, 

Т.Ф. Соболева, Е.Л. Гинзбург, П.П. Таланова, кото-

рые помогут в сознании студентов закрепить исто-

рическое событие посредством картин из воспоми-

наний, ощутить эмоции живых людей в преддверии 

окончания войны. Биографии преподавателей и со-

трудников ШГПУ в этом плане помогают предста-

вить Великую Отечественную войну через призму 

человеческой судьбы не только тех событий, кото-

рые интересны писателям в силу отражения драма-

тизма и трагизма, но и тех событий, которые в силу 

ряда причин оказались на периферии писательских 

предпочтений. 

 Берлинская операция (1945 г.) – событие, 

завершившее Великую Отечественную войну, так 

же, как и белорусская операция, представлена в пуб-

лицистике и исторической документальной прозе. 

Фактически обсуждение со студентами отсутствия 

художественных произведений, посвященных непо-

средственно взятию Берлина, помогает закрепить те 

аспекты литературного образования, которые будут 

подняты при обсуждении Белорусской операции. В 

качестве персонифицирования Берлинской опера-

ции можно привлечь материал биографий Д.А. Па-

нова – непосредственного участника битвы за Бер-

лин и Е.Л. Гинзбург, которая встретила победу в 

пригороде Берлина Потсдаме. 

Акцентирование внимания на хронологии со-

бытий через призму иллюстрирования художе-

ственных произведений фактами жизенописаний 

преподавателей и сотрудников вуза позволит сту-

дентам соотнести историю своего региона с исто-

рией страны, представить события Великой Отече-

ственной войны в их хронологии и оживить эти со-

бытия путем привлечения к анализу текстов худо-

жественной литературы биографий реальных лю-

дей – соотечественников обучающихся. 

Таким образом, привлечение жизнеописаний 

преподавателей и сотрудников Шадринского педа-

гогического университета к изучению темы Вели-

кой Отечественной войны на занятиях по советской 
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литературе в вузе позволит педагогу углубить зна-

ниевый компонент литературного образования (про-

иллюстрировать специфику отражения темы войны, 

создания образной системы); закрепить сведения по 

истории родного государства (выстроить хроноло-

гию событий 1941–1945 гг, связав её с живыми кар-

тинами драматичных событий); способствовать 

формированию не только интереса к истории 

страны, региона, города, вуза, но и глубинной эмо-

циональной привязанности обучающихся к жизнен-

ным историям людей, связавших свою жизнь с тем 

же вузом, в котором обучаются студенты. Предло-

женный в работе подход к освоению литературы 

войне через призму биографий преподавателей 

ШГПУ может способствовать патриотическому вос-

питанию молодежи в рамках аудиторной работы. 

Формирование патриотического воспитания по-

средством жизнеописаний сотрудников частной 

корпорации, в данном случае педагогического вуза, 

перспективно, поскольку, с одной стороны, продол-

жает развивать накопленный многолетней практи-

кой опыт очеловечивания истории, с другой, пред-

ставляет актуализацию приемов формирования пат-

риотическое воспитания. Описанный подход может 

стать основой для поиска нового материала для изу-

чения других литературных тема, разработки автор-

ских методик схожего плана при изучении других 

дисциплин гуманитарного цикла. 
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Среди главных современных тенденций раз-

вития психологии рефлексии и метакогнитивной 

психологии ведущее положение занимают исследо-

вания, направленные на установление закономер-

ностей формирования и развития метакогнитивных 

стратегий и навыков в учебной деятельности. Вме-

сте с тем, принципиально важным аспектом пред-

ставляется изучение процессуальных и результа-

тивных параметров управленческой деятельности, 

в целом, и в образовательных организациях, в осо-

бенности. К настоящему времени в литературе (в 

том числе в работах, выполненных нами, напри-

мер, в [3; 4; 5]) уже представлены данные, раскры-

вающие специфику рефлексивных детерминант де-

ятельности управленческого типа. Однако, не-

смотря на это, не решенными остаются аналогич-

ные вопросы, которые могут и должны быть рас-

смотрены на материале выборки педагогических 

работников и руководителей образовательных ор-

ганизаций. Весьма вероятно, что главные характе-

ристики рефлексии и рефлексивности таких управ-

ленцев, а также феноменологический состав ре-

флексивной и метакогнитивной регуляции деятель-

ности окажется несколько другим – обнаруживаю-

щим явную специфику.  

В работах [6] было установлено, что степень 

произвольного – рефлексивного контроля за реше-

нием основных деятельностных задач далеко не 

всегда должна быть максимальной. Более того, 

субъект управленческой деятельности (руководи-

тель), как правило, уже на своем личном професси-

ональном опыте часто фиксирует тот факт, что 

слишком высокий сознательный контроль может 

быть даже нежелательным и даже негативным для 

деятельности. По этим причинам, он начинает осо-

знанно использовать специальные приемы и сред-

ства, минимизирующие степень рефлексивного 

контроля за деятельностью. В этих целях выраба-

тываются и реализующие специфические средства, 

направленные на ингибицию или даже блокаду осо-

знаваемого контроля [3; 4]. В результате этого по-

рождается своего рода «вторичный» феномен ‒ фе-

номен «метакогнитивной блокады»: рефлексивный 

контроль либо редуцируется, либо полностью бло-

кируется. Эти данные позволяют дифференциро-

вать глубоко своеобразное проявление рефлексии 

(и рефлексивности). Она может не только усили-

вать (фасилитировать) сама себя, но и минимизи-

ровать (ингибировать) себя. Данный феномен (точ-

нее, макрофеномен) получил название «антире-

флексии». Разумеется, мы вполне осознаем предва-

рительный и в известной мере условный его харак-

тер, а также возможную необходимость его коррек-

тировки в дальнейшем. Дело в том, что «антире-

флексия» не должна определяться как «отсутствие 

рефлексии», на что создает отсылку префикс 

«анти-» в названии. Напротив, такое явление фик-

сирует высокий и выше среднего уровень развития 

рефлексивности, направленный, однако, повто-

ряем, фактически, на минимизацию «себя самого». 

Это, в решающей мере, обеспечивает эффективную 

реализацию большинства деятельностных задач и 

управленческих функций, в том числе, важнейшей 

среди них – функции принятия решений. Одновре-

менно с этим, в условиях внесения указанной но-

вой терминологии целесообразно отличать предло-

женное понятие «антирефлексии» от некоторых 

уже описанных в литературе «сторон» рефлексии, 

например, системной рефлексии, интроспекции и 

квазирефлексии [9], а также арефлексии [15]. По-

следний трактуется как отсутствие рефлексии, 

либо ее слабая представленность, а типичным при-

мером позитивной роли арефлексии является фено-

мен избирательной осмысленности (mindfulness) в 

виде «отстранения», когда блокируются оценки 

типа «хорошо–плохо» в анализе чужой или соб-

ственной деятельности и отсутствуют попытки 

контролировать либо подавлять свои состояния и 

мысли [12].  
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Наряду с этим, как уже было отмечено выше 

одним из наиболее актуальных, перспективных и, 

одновременно с этим, малоизученных направлений 

в русле рассматриваемой проблематики остается 

описание феноменологической «картины» мета-

когнитивной и рефлексивной регуляции професси-

ональной деятельности. В этой связи подчеркнем, 

что ранее нами был разработан специальный – 

структурно-феноменологический подход к иссле-

дованию метакогнитивных и рефлексивных пара-

метров: процессов, качеств, стратегиальных и 

иных детерминант [4; 5]. Его сущность состоит в 

следующем. Основные параметры метакогнитив-

ной сферы личности выступают не только в их ис-

ходном статусе – как феномены, но и в еще одном 

важном статусе – вторичном. Они могут распозна-

ваться субъектом деятельности и далее фиксиро-

ваться и применяться им в качестве средств орга-

низации деятельности и поведения, то есть в их 

операционном статусе. Эти феномены (эффекты) 

используются им в качестве средств оптимизации 

этой деятельности [3; 4], что приводит в дальней-

шем к увеличению числа и качества операционных 

средств регуляции деятельности, а также к усиле-

нию ее общей эффективности.  

Вместе с тем, объем и содержание феномено-

логического состава метакогнитивной сферы лич-

ности представляются чрезвычайно широкими и 

многообразными. Более того, сами феномены (эф-

фекты), во многом, трудно поддаются систематиза-

ции, категоризации и определению. Часть из них 

затруднительно описывать «автономно» от мета-

когнитивных суждений, стратегий, умений, навы-

ков, качеств и др. В силу этого, постепенно стали 

появляться и иные термины, по своему содержа-

нию указывающие на близость и даже полное по-

добие «метакогнитивных феноменов». Речь идет о 

понятии «метакогнитивных чувств» (МКЧ) [14]. 

Однако, полагаем, для как можно более полного 

описания феноменологического «наполнения» ме-

такогитивной сферы личности и рефлексии (в том 

числе, в профессиональной деятельности) необхо-

дим анализ отдельных метакогнитивных процессов 

в контексте установления их собственной феноме-

нологии. При этом, в первую очередь, предметом 

изучения должны стать наиболее «ранние» – «ру-

диментарные» области метакогнитивизма, связан-

ные с исследованием метамышления и метапамяти. 

В то же время, особая роль в этих разработках, на 

наш взгляд, должна принадлежать рефлексии и ре-

флексивности, учитывая весь безусловно многоас-

пектный характер их содержания. 

К настоящему моменту не до конца раскры-

тыми представляются специальные вопросы, свя-

занные с рефлексивной регуляцией управленче-

ской деятельности. Главным образом, повторяем, 

это обстоятельство связано с параметром «антире-

флексии». Подчеркнем еще рез, рефлексия, направ-

ленная на саму себя, может не только усиливаться, 

но и приводить к минимизации и даже блокаде, 

«отключению». Рефлексия, выступая как средство 

по отношению к самой же себе, но уже как к пред-

мету самой рефлексивной регуляции, может не 

только самофасилитироваться, но и самоингибиро-

ваться. В этом, во многом, состоит суть средств 

«антирефлексивной» направленности.  

Таким образом, сопоставляя два центральных 

для рассматриваемой проблематики понятия, осо-

бенно важно сопоставить их между собой. С одной 

стороны, это вызывает вполне объективные затруд-

нения, поскольку внесение новой терминологии 

попросту «обязывает» к дифференциации класси-

ческого и вновь сформулированного понятия. С 

другой стороны, напротив, выступает в качестве 

достаточно понятной задачи, ввиду того, что, по-

вторяем, в основе раскрытия средств «антирефлек-

сивной» направленности лежат те же – подчерк-

нуто рефлексивные механизмы. Это, тем не менее, 

не означает, что рефлексия и «антирефлексия» это 

полностью одно и то же. Второе – это, по существу, 

специфированный и более «мощный» вариант ре-

флексии, необходимый, в первую очередь, в ходе 

реализации сложных видов профессиональной де-

ятельности – главным образом, таких, которые со-

ставляют широкое многообразие субъект-субъек-

ного класса.  

В одном из выполненных нами исследований 

[5] в выделенных трех стажных группах испытуе-

мых-руководителей была проведена диагностика 

свойства рефлексивности по специальной, предна-

значенной для этого методике [6]. Далее, в этих же 

группах была осуществлена и диагностика степени 

выраженности одной из восьми основных подси-

стем метакогнитивного плана, обозначенной как 

ингибиторная подсистема, центральное место в ор-

ганизации которой занимают «антирефлексивные» 

средства. В целях диагностики меры ее выражен-

ности был использован разработанный нами ранее 

«Опросник степени выраженности средств антире-

флексивной направленности» [3].  

Анализ этих результатов позволяет сформули-

ровать следующие заключения. Во-первых, в це-

лом – на всем протяжении профессионализации 

уровень развития рефлексивности не только не по-

вышается, а хотя и умерено, но снижается. Во-вто-

рых, эта общая динамика включает две разные 

фазы. На первой из них, действительно, имеет ме-

сто достаточно отчетливое снижение уровня пред-

ставленности рефлексивности. Однако, на второй 

фазе имеет место, наоборот, хотя и существенно 

менее выраженное, но возрастание этого уровня. 

Сопоставление этих разнонаправленных и выра-

женных в разной степени профессиогенетических 

фаз и дает в итоге некоторое общее снижение 

уровня рефлексивности в процессе профессиона-

лизации. В-третьих, на основе этого можно конста-

тировать следующие явления. Первое из них было 

обозначено как феномен редукции рефлексивности 

(или как «РР-феномен»). Он имеет место на первой 

из отмеченных профессиогенетических фаз и свя-

зан с относительно начальными и особенно – сред-

ними этапами профессионализации. В рамках этих 
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же этапов имеет место закономерная динамика от-

носительно степени представленности ингибитор-

ной подсистемы и роли «антирефлексии» в профес-

сиогенезе руководителей. Было установлено, что 

начальные и средние этапы профессионализации 

сопряжены с существенным возрастанием этой 

степени, свидетельствующем и об увеличении 

уровня ее сформированности, а также о все более 

усиливающемся развитии средств «антирефлек-

сивного» плана. Затем, однако – на относительно 

наиболее продвинутых этапах – эта роль, хотя и ме-

нее существенно, но все же снижается. При этом 

весьма показательным представляется и тот факт, 

что период, на котором имеет место феномен ре-

дукции рефлексивности, вполне очевидно соотно-

сится в хронологическом плане с максимумом зна-

чений выраженности средств «антирефлексив-

ного» плана (то есть со своеобразным «антире-

флексивным пиком»). Тем самым, можно заклю-

чить, что и сам феномен редукции рефлексивности 

отнюдь не сводится просто к снижению роли соб-

ственно рефлексивных средств: в его основе лежит 

не только и, по-видимому, даже не столько редук-

ция этих средств, сколько формирование средств 

противоположной направленности – подчеркнуто 

«антирефлексивных», ингибиторных. Следова-

тельно, феномен «антирефлексивного пика» вы-

ступает и как объяснительное средство феномена 

редукции рефлексивности [5]. 

Таким образом, «антирефлексивные» детер-

минанты выполняют ведущую роль в рефлексив-

ной регуляции управленческой деятельности в те-

чение развертывания второй фазы профессионали-

зации, а фасилитация меры их выраженности имеет 

место, главным образом среди руководителей, при-

надлежащих ко второй стажной группе. 

Представленные данные убедительно свиде-

тельствуют о высоком значении средств «антире-

флексивной» направленности в деятельности 

управленческого типа и определяют ее специфику 

в ходе реализации этого вида профессиональной 

деятельности. Тем не менее, вопрос о механизмах 

их формирования и развития, а также о том, почему 

они слабо выражены на первой фазе профессиона-

лизации, а также постепенно редуцируются по 

мере перехода к завершающим этапам профессио-

генеза, остается пока решенным не полностью. 

Наряду с этим, результаты исследования позво-

ляют сделать заключение о возможности изучения 

аналогичных закономерностей на материале других 

видов и типов профессиональной деятельности. 

Более того, вполне обоснованным и корректным 

выглядит предположение, согласно которому «ан-

тирефлексия» будет обладать специфическими 

особенностями в зависимости от исследуемого 

вида деятельности – такими, которые вовсе не обя-

зательно станут эквивалентными тем, что экспли-

цированы в деятельности управленческого типа. 

Одним из наиболее широко представленных в 

«мире профессий» и наиболее полно и подробно 

изученных в психологии видов профессиональной 

деятельности, является педагогическая деятель-

ность во всем многообразии ее разновидностей. С 

одной стороны, она неизбежно претерпевает зако-

номерные постепенные (или стихийные) трансфор-

мации, вызванные целым рядом внешних факто-

ров, что, вообще, уже приобрело характер тенден-

ции на современных этапах «филогенеза» деятель-

ности. С другой стороны, ей свойственны и опре-

деленные инвариантные характеристики. К тако-

вым – не установленным до настоящего времени – 

полагаем, целесообразно, относить параметры «ан-

тирефлексивного» плана. 

Помимо этого, ситуация осложняется еще и 

тем, что неопределенным остается не только воз-

можное наличие аналогичных, описанных на мате-

риале управленческой деятельности феноменах 

«редукции рефлексивности» и «антирефлексив-

ного» пика, но и то, каким образом и в ходе каких 

именно фаз профессионализации они раскрыва-

ются в педагогической деятельности. Отметим 

также, что особое значение, в этой связи, имеет 

объективно широкое профессиональное разнооб-

разие, составляющее педагогическую деятель-

ность. Речь идет, разумеется, о ряде оснований для 

классификаций этого широкого спектра специали-

стов (педагоги дошкольных образовательных учре-

ждений, школ, средних специальных учебных заве-

дений и вузов; учителя начальных и старших клас-

сов; преподаватели высшей школы, дифференци-

рованные согласно критерию принадлежности к 

тому или иному направлению подготовки; учителя 

школ и коррекционные педагоги и мн. др.). Оче-

видно, что «антирефлексивные» детерминанты пе-

дагогической деятельности могут (и, по-видимому, 

должны) быть специфическими в каждой из от-

дельно взятых профессиональных групп педагогов. 

Одновременно с этим, нельзя не учитывать и став-

шие уже, во многом, традиционными положения о 

педагогической рефлексии, отдельные из которых 

могут, в свою очередь, содействовать и формули-

ровке представлений, связанных с «педагогиче-

ской “антирефлексией”», которые, подчеркнем 

особо, не описаны к настоящему времени. 

Возвращаясь к анализу проблемы профессио-

нализации и профессиональному становлению в 

педагогической деятельности, отметим, что в лите-

ратуре сложилось значительное число теоретиче-

ских взглядов и концептуальных моделей. Причем, 

принципиально важно подчеркнуть следующее: 

часть из них полностью соотносится с общими и 

универсальными авторскими теориями и моде-

лями, и профессиогенез педагога (равно как и пред-

ставителей иных видов профессиональной деятель-

ности) может быть исчерпывающе и непротиворе-

чиво описан на их основе; другие же носят специ-

фицированный характер и имеют в качестве своей 

основы собственно подходы, сформулированные в 

русле педагогики и педагогической психологии. 

К профессионально ориентированному под-

ходу в первую очередь относятся исследования во-
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просов профессионального отбора и профессио-

нальной пригодности (В.А. Бодров, К.М. Гуревич, 

В.Г. Каташев, А.Т. Ростунов и др. (по [7])), а также 

изучение профессионального становления лично-

сти как временной последовательности ступеней, 

периодов, стадий, фаз (Э.Ф. Зеер, Л.П. Куницина, 

В.Е. Орел, О.А. Семиздралова, Д. Сьюпер и др. [1, 

7]). Наряду с этим, существенный вклад в развитие 

личностно-развивающей концепции профессио-

нального становления как целостного процесса 

был внесен Т.В. Кудрявцевым [8], Л.М. Митиной, 

[10], Ю.П. Поваренковым [11] и др. Как известно, 

специальной концепцией, рассматривающей про-

фессиональное становление личности, является ак-

меологическая (В.С. Агапов, А.А. Бодалев, 

А.А. Деркач, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 

А.Ю. Панасюк и др.) (по [7]). Работы отмеченных 

авторов посвящены, повторяем, главным образом, 

поиску и описанию общих и универсальных пара-

метров и закономерностей профессионального ста-

новления личности. Однако, как было подчеркнуто 

выше, в литературе представлены и такие теорети-

ческие и концептуальные взгляды, которые отно-

сятся исключительно с профессионализацией педа-

гога. Так, Г.С. Корытовой и Н.А. Никифоровой [7] 

приводятся следующие данные: исследования про-

фессионального становления личности в педаго-

гике, выполненные, в частности, И.Ф. Исаевым, 

О.А. Кобловой, А.М. Новиковым, А.В. Сластени-

ным, С.Л. Фоменко, Е.Н. Шияновой и др., показы-

вающие необходимость рассмотрения этого фено-

мена как продуктивную педагогическую деятель-

ность, проявление индивидуальности и исследова-

тельской деятельности, усвоение навыков самооб-

разования, саморазвития, самовоспитания и само-

реализации. 

В условиях значительного числа различных 

авторских взглядов на проблему выделения стадий 

(фаз, этапов) профессиогенеза педагога целесооб-

разно остановиться на вполне определенных – от-

ражающих общие и специфические особенности 

этого вида профессиональной деятельности пред-

ставлениях. Так, Э.Ф. Зеером было выделено че-

тыре стадии в процессе профессионального станов-

ления педагога. 

Во-первых, формирование профессиональных 

намерений – осознанный выбор профессии.  

Во-вторых, профессиональная подготовка – 

освоение системы профессиональных знаний, уме-

ний, навыков, формирование социально значимых 

и профессионально важных качеств (ПВК). 

В-третьих, профессионализация – адаптация в 

профессии, профессиональное самоопределение, 

приобретение профессионального опыта, развитие 

свойств и качеств личности, необходимых для ква-

лифицированного выполнения профессиональной 

деятельности. 

В-четвертых, мастерство – качественное, 

творческое выполнение профессиональной дея-

тельности [1]. 

Вместе с тем, до конца не ясным остается во-

прос о выделении вполне конкретных стажных 

групп и способах их соотнесения указанными ста-

диями профессионализации. Очевидно, что про-

фессиональный стаж может не совпадать с раскры-

тием той или иной стадии профессионализации. 

Более того, особую роль в контексте описания ха-

рактеристик тех или иных стажных групп выпол-

няют и другие детерминанты. К примеру, возраст 

профессионала, опять-таки, может не соотносится 

с расположенной континуально и во временной по-

следовательности стадией профессионализации. 

Аналогичные предположения целесообразно вы-

сказать и относительно стиля педагогической дея-

тельности, не имеющим строгой «привязки» к той 

или иной стадии. Отметим, что подобные же слож-

ности возникают в исследовании профессиогенеза 

руководителя. 

Отсюда неминуемо возникает вопрос о рас-

крытии рефлексивных детерминант педагогиче-

ской деятельности, в целом, и «антирефлексив-

ных» средствах, в особенности. Имеет ли место фе-

номены «антирефлексивного» пика и редукции ре-

флексивности, установленные на материале дея-

тельности управленческого типа в педагогической 

деятельности таким же образом, в рамках тех же – 

«срединных» этапах профессиогенеза и будут ли 

они сформированы вовсе. На наш взгляд, послед-

ний тезис требует первоочередного анализа в кон-

тексте постановки проблемы исследования «анти-

рефлексии» в педагогической деятельности. 

Дело в том, что «антирефлексивные» детер-

минанты, как было показано выше, установлены и 

описаны пока исключительно в исследовании 

управленческой деятельности. Они, отметим 

вновь, составляют сущность особой – ингибитор-

ной подсистемы метакогнитивной регуляции 

управленческой деятельности. В связи с этим, счи-

таем вполне корректным высказать предположение 

не только о возможном наличии средств «антире-

флексивного» плана в педагогической деятельно-

сти, но и их принципиально важной роли в ее осу-

ществлении. Подчеркнем, что именно эти положе-

ния, фактически, выступают в качестве формули-

ровки проблемы исследований в этой области и ха-

рактеризуются объективно высокой степенью 

научной новизны. Однако для того чтобы перейти 

к подобным разработкам необходимо обязательно 

определить наиболее конгруэнтные друг другу ха-

рактеристики управленческой деятельности, с од-

ной стороны, и педагогической с другой. 

Во-первых, установленная и описанная нами 

ранее особая – ингибиционная – функция мета-

когнитивного контроля, состоящая в минимизации 

(и даже – блокаде) рефлексивного обеспечения ре-

гулятивных функций, действительно, всецело 

свойственна деятельности управленческого типа, 

причем, как уже было сказано, на средних этапах 

профессиогенеза. Благодаря этому обеспечивается 

тот – именно «средний», но никак не избыточный), 
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то есть именно оптимальный, уровень рефлексив-

ного контроля, на котором реализация как всей де-

ятельности в целом, так и ее основных функций яв-

ляется наиболее эффективной [2]. Кроме того, ана-

лиз управленческой деятельности, реализованный 

в наиболее специфической для нее разновидности 

(в форме функционально-психологического ана-

лиза) и направленный на объективно главное в ней 

– на основные управленческие функции – показы-

вает, что, действительно именно они и являются 

основными детерминантами формирования базо-

вых средств «антирефлексивного» плана. Тем са-

мым, вся их совокупность является производной от 

основных управленческих функций, а потому од-

новременно и «распределенной» по всей деятель-

ности, по структуре ее основных функций [4]. Пе-

дагогическая деятельность во всем своем многооб-

разии, по-видимому, также не лишена необходимо-

сти прибегать к использованию средств минимиза-

ции рефлексивного контроля – иными словами, к 

подчеркнуто «антирефлексивным» средствам. В то 

же, время, вероятно, они при всей их кажущейся 

«общности» с аналогичными, раскрываемыми в 

менеджменте, все же должны носить в известной 

степени специфический характер. Дело в том, что, 

с одной стороны, педагогическая деятельность, ра-

зумеется, «лишена» абсолютно идентичной си-

стемы функций, которая составляет «ядро» управ-

ленческой деятельности, а обладает иным «дея-

тельностным измерением», в котором и роль «ан-

тирефлексии» будет особенной, но, полагаем, во 

многом, эквивалентной; с другой стороны, субъ-

екты педагогической деятельности чаще всего не 

принадлежат к формальным управленческий зве-

ньям и, следовательно, не включены в систему от-

ношений «руководитель-подчиненный», в контек-

сте которой, собственно, «антирефлексивные» 

средства разворачиваются в большей мере, соотно-

сясь с феноменологией принятия управленческих 

решений, главным образом, с механизмами, лежа-

щими в основе элиминативного поведения – созна-

тельного избегания ситуаций, связанных с приня-

тием решений.  

Во-вторых, указанное положение может быть 

все же раскрыто и с несколько других, не совсем 

заметных на первый взгляд, позиций. Отмеченный 

вектор «руководитель-подчиненный» претерпе-

вает в педагогической деятельности качественно 

новые модификации. Речь идет, разумеется, о бли-

зости управленческой и педагогической деятельно-

сти по критерию принадлежности к одному и тому 

же классу профессиональной деятельности – субъ-

ект-субъектному. Однако, гораздо более важным 

и, вероятно, ключевым «связующим звеном» 

между этими двумя видами деятельности высту-

пают отношения наставничества. Они, во многом, 

неформальным образом, но очень показательно и 

исчерпывающе характеризуют их главные сход-

ства. Другими словами, педагог – это тоже субъ-

ект управленческого труда, но взаимодействие в 

системе «руководитель-подчиненный», скрытое за 

диадой «педагог-учащийся», не исключает нали-

чия характеристик и закономерностей, установлен-

ных в психологии управления, в том числе и «анти-

рефлексивного» плана. Таким образом, представ-

ляется необходимой формулировка положений, 

связанных с педагогической «антирефлексией». 

В-третьих, нельзя не учитывать и формальный 

статус субъекта педагогического труда. Он, как из-

вестно, может состоять в, своего рода, двойной 

принадлежности (маргинальном статусе): с одной 

стороны, «просто» педагога, с другой – руководи-

теля образовательной организации. В этом случае, 

средства «антирефлексивной» направленности, 

фактически предстают в комибинированном виде. 

Можно сказать и так: педагогическая «антирефлек-

сия» сталкивается с традиционной – «управленче-

ской», что не может не свидетельствовать о воз-

можности установления новых закономерностей. 

В-четвертых, поиск «мостов» между педаго-

гической и управленческой деятельностью в ас-

пекте анализа «антирефлексии» обязательно дол-

жен включать в себя обращение к известному в 

психологии управления понятию индивидуальной 

управленческой концепции (ИУК) – многомерному 

образованию, формируемому на основе личного 

профессионального опыта руководителя. Возвра-

щаясь к рассмотрению вопросов, связанных с про-

фессиогенезом руководителя, отметим, что одной 

из основных, хотя и носящих неочевидный – ла-

тентный характер, особенностей ИУК является ее 

формирование не только в ходе непосредственного 

осуществления управленческой деятельности 

(начиная с формального назначения профессио-

нала на пост руководителя), а намного раньше. 

Личный профессиональный опыт, а вместе с ним и 

ИУК, «накапливаются» еще до начала собственно 

управленческой карьеры, подходя к которой, субъ-

ект управленческого труда уже обладает опреде-

ленным «багажом» деятельностных и психологи-

ческих средств. По аналогии с ИУК, по нашему 

мнению, в свете высказанных выше положений це-

лесообразно предложить понятие «индивидуаль-

ной педагогической концепции» (ИПК), которое 

обязательно должно быть раскрыто с учетом опи-

санной смежности и подобия двух рассматривае-

мых видов деятельности. Следовательно, возмож-

ная экспликация феноменов редукции рефлексив-

ности и «антирефлексивного» пика в педагогиче-

ской деятельности может быть осуществлена с опо-

рой на содержание понятий ИУК и ИПК. 

В-пятых, еще одной стороной «антирефлек-

сивных» средств обеспечения управленческой дея-

тельности, которая в дальнейшем может стать 

предметом более углубленного специального изу-

чения, является принадлежность того или иного 

уровня «антирефлексии» к составу профессио-

нально важных качеств (ПВК) руководителей 

среднего и высшего звеньев. При этом, как был ска-

зано ранее, эффективность реализации подавляю-

щего большинства деятельностных задач и функ-
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ций управления является максимальной на некото-

ром среднем, то есть оптимальном уровне развития 

рефлексивности (а не на минимальном и не на мак-

симальном ее значении) [6]. Вместе с тем, в наших 

исследованиях было установлено, что «антире-

флексия» также связана с эффективностью реали-

зации управленческой деятельности на ее опти-

мальном уровне, однако математическая зависи-

мость имеет эффект «левого смещения», что озна-

чает наличие наибольших показателей эффектив-

ности управленческой деятельности у испытуе-

мых-руководителей, обладающих уровнем разви-

тия средств «антирефлексивной» направленности 

ниже среднего. При этом следует подчеркнуть, что 

вопрос о статусе «антирефлексивности» как про-

фессионально важного качества (ПВК) руководи-

теля остается пока открытым, однако, учитывая 

указанную ранее ее ведущую роль в процессах при-

нятия решения в нормативном и дескриптивном ас-

пектах – важнейшем компоненте управленческой 

деятельности, – можно сформулировать предполо-

жение о возможности его трактовки как ПВК. Та-

ким образом, далее, возможна организация и необ-

ходимых условий для анализа «антирефлексивно-

сти» с точки зрения ПВК педагога. 

В-шестых, частичный изоморфизм управлен-

ческой и педагогической деятельности выражен 

также и в стилевых особенностях их реализации. 

Целый ряд стилей педагогической деятельности 

может быть соотнесен с общеуправленческими 

стилями согласно данным их различных классифи-

каций. 

Наконец, в-седьмых, постановка проблемы 

исследования педагогической «антирефлексии», 

обязательно сопряжена с использованием суще-

ствующего и разработкой нового методического 

инструментария. В этой связи вновь отметим, что 

в контексте решения задач исследования «антире-

флексии» в управленческой деятельности уже 

представлено соответствующе методическое обес-

печение в виде «Опросника степени выраженности 

средств антирефлексивной направленности» [3]. 

Методика содержит 30 вопросов и семибалльную 

шкалу ответов: 1 – совсем не подходит; 2 – почти 

уверен, что не подходит; 3 – скорее не подходит, 

чем подходит; 4 – не знаю точно; 5 – скорее подхо-

дит, чем не подходит; 6 – почти уверен, что подхо-

дит; 7 – полностью подходит. Поскольку данная 

методика носит собственно исследовательский, а 

не специфически диагностический характер, то об-

щая оценка степени выраженности средств «анти-

рефлексивной» направленности определяется как 

простая сумма баллов, полученных по всем ее 

пунктам. Помимо этого, одна из восьми шкал раз-

работанного нами «Комплексного опросника мета-

когнитивного потенциала (КОМП)» [3; 4] направ-

лена на диагностику отмеченной ранее ингибитор-

ной подсистемы – то есть, на установление уровня 

развития средств метакогнитивной ингибиции 

(МКИ). При разработке обеих методик в качестве 

главного был избран принцип целевого назначе-

ния, фиксирующий то, на что именно они направ-

лены и каковы их основные задачи. Их специфика 

заключается в том, что они носят, повторяем, 

именно исследовательский, а не собственно диа-

гностический характер (как целый ряд иных мето-

дик), предполагая реализацию по отношению к их 

результатам, прежде всего, сравнительно-психоло-

гического анализа в аспекте их сопоставления с ре-

зультатами ряда иных и также исследовательских 

методик. Такого рода – именно сравнительный ана-

лиз, в свою очередь, не требует, как известно, ис-

пользование абсолютных – количественных (диа-

гностических) оценок. Он базируется на специаль-

ном способе оценивания – ипсативном, то есть 

именно сопоставительном, сравнительном. В его 

основе лежит не использование «шкал отноше-

ний», как это предполагается методиками соб-

ственно диагностического плана, а использование 

«шкал порядка», сущность которых заключается в 

упорядочивании показателей вдоль некоторого 

континуума значений. Вследствие этого, она не 

должна подвергаться стандартным психометриче-

ским процедурам, включающим известную сово-

купность основных этапов [13]. В силу этого, для 

определения степени выраженности того или иного 

индиката, равно как и степени выраженности об-

щего изучаемого конструкта (в данном случае – 

«антирефлексивных» детерминант) следует бази-

роваться на непосредственном аддитивном агреги-

ровании (то есть на сумме оценок) ответов испыту-

емых на все пункты опросника, связанные с опре-

деляемым индикатом, а не подвергать их последу-

ющему нормированию (которое, напротив, требу-

ется для методик диагностического типа). Эти по-

ложения, полагаем, могут оказаться вполне спра-

ведливыми и в контексте разработки методиче-

ского инструментария, направленного на установ-

ления меры развития средств метакогнитивной ин-

гибиции (МКИ), то есть «антирефлексивных» па-

раметров, в педагогической деятельности. Однако, 

разумеется, количественный и качественный со-

став вопросов в подобных опросниках может и обя-

зательно должен быть иным – представленным с 

учетом психологических особенностей субъекта 

педагогической деятельности. Подчеркнем также, 

что разработка таких методик должна быть осу-

ществлена с помощью составления специального 

банка вопросов, содержащихся в уже существую-

щем инструментарии, связанном с диагностикой 

рефлексии в ее различных аспектах: общей рефлек-

сивности, социорефлексии, саморефлексии, ре-

флексии деятельности и др. 

В заключение следует еще раз отметить оче-

видно высокое значение сложившихся необходи-

мых и вполне достаточных предпосылок для реали-

зации специальных процедур эмпирико-экспери-

ментальных исследований «антирефлексии» в пе-

дагогической деятельности. Главные из них бази-

руются на общих с ней аспектах реализации управ-
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ленческой деятельности и ее субъекта. Таким обра-

зом, уже полученные к настоящему моменту дан-

ные целесообразно применить в качестве конструк-

тивной основы исследования педагогической «ан-

тирефлексии» как в аспекте разработок собственно 

теоретического плана, так и с позиций создания но-

вого методического инструментария и формулиро-

вания рекомендаций по оптимизации профессио-

нальной педагогической деятельности.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития : монография / Э. Ф. Зеер. – Москва : Академия, 2007. – 

239 с. – Текст : непосредственный. 

2. Карпов, А.А. Метакогнитивный контроль регулятивных функций сознания / А.А. Карпов. – Текст : непосред-

ственный // Мир психологии. – 2018. – № 2 (94). – С. 135-150. 

3. Карпов, А.А. Новые методики исследования метакогнитивной регуляции управленческой деятельности : учеб. 

пособие / А.А. Карпов. – Москва : МПСУ, 2019. – 115 с. – Текст : непосредственный. 

4. Карпов, А.А. Структура метакогнитивной регуляции управленческой деятельности : монография / А.А. Карпов. 

– Ярославль : ЯрГУ, 2018. – 784 с. – Текст : непосредственный. 

5. Карпов, А.А. Теория и практика психологического анализа деятельности : монография  / А.А. Карпов. – Яро-

славль : Филигрань, 2021. – 316 с. – Текст : непосредственный. 

6. Карпов, А.В. Психология рефлексивных механизмов управления : монография / А.В. Карпов, В.В. Пономарева. 

– Москва : Институт психологии РАН, 2000. – 284 с. – Текст : непосредственный. 

7. Корытова, Г.С. Профессиональное становление личности педагога: проблемное поле и концептуальные модели 

/ Г.С. Корытова, Н.А. Никифорова. – Текст : непосредственный // Вестник ТГПУ. – 2015. – № 1 (153). – С. 9-15. 

8. Кудрявцев, Т.В. Психология профессионального обучения и воспитания : монография  / Т.В. Кудрявцев. – 

Москва : Изд-во Московского энергетического института, 1986. – 108 с. – Текст : непосредственный. 

9. Леонтьев, Д.А., Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике 

/ Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин. – Текст : непосредственный // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – 

Т. 11, № 4. – С. 110-135. 

10. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя : монография / Л.М. Митина. – Москва : Флинта, 

1998. – 200 с. – Текст : непосредственный. 

11.  Поваренков, Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека : монография / Ю.П. 

Поваренков. – Москва : Изд-во РАО, 2002. – 160 с. – Текст : непосредственный. 

12.  Пуговкина, О.Д. Концепция mindfulness (осознанность): неспецифический фактор психологического благопо-

лучия / О.Д. Пуговкина, З.И. Шильникова. – Текст : непосредственный // Современная зарубежная психология. – 2014. 

– № 2. – С. 18-28. 

13.  Сенин, И.Г. Основы психодиагностики : учебник / И. Г. Сенин. – Москва : ВЛАДОС, 2024. – 319 с. – Текст : 

непосредственный. 

14.  Тихонов, Р.В. Многообразие метакогнитивных чувств: разные феномены или разные термины? / Р.В. Тихонов, 

А.В. Аммалайнен, Н.В. Морошкина. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета. Пси-

хология и педагогика. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 214-242. 

15.  Холодная, М.А. Светлые и темные стороны рефлексии и арефлексии: эффект расщепления / М.А. Холодная. – 

Текст : непосредственный // Психологический журнал. – 2022. – Т. 43, № 4. – С. 15-26. 

REFERENCES 

1. Zeer, E.F. (2007), Psychology of professional development: monograph, Moscow: Academy, 239 p. (in Russian) 

2. Karpov, A.A. (2018), “Metacognitive control of the regulatory functions of consciousness”, World of Psychology,  

no. 2 (94), pp. 135-150. (in Russian) 

3. Karpov, A.A. (2019), New research methods of metacognitive regulation of management activity: textbook, Moscow: 

IPSU, 115 p. (in Russian) 

4. Karpov, A.A. (2018), The structure of metacognitive regulation of managerial activity: monograph, Yaroslavl: YarGU, 

784 p. (in Russian) 

5. Karpov, A.A. (2021), Theory and practice of psychological analysis of activity: monograph, Yaroslavl: Filigree, 316 p. 
(in Russian) 

6. Karpov, A.V. and Ponomareva, V.V. (2000), Psychology of reflexive control mechanisms: monograph, Moscow: Institute 

of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 284 p. (in Russian) 

7. Korytova, G.S. and Nikiforova, N.A. (2015), “Professional formation of a teacher's personality: problem field and 

conceptual models”, TSPU Bulletin, no. 1 (153), pp. 9-15. (in Russian) 

8. Kudryavtsev, T.V. (1986), Psychology of vocational training and education: monograph, Moscow: Publishing House of 

the Moscow Power Engineering Institute, 108 p. (in Russian) 

9. Leontiev, D.A. and Osin, E.N. (2014), “Reflection “good” and “bad”: from an explanatory model to differential 

diagnosis”, Psychology. Journal of the Higher School of Economics,  vol. 11, no. 4, pp. 110-135. (in Russian) 

10. Mitina, L.M. (1998), Psychology of professional teacher development: monograph, Moscow: Flint, 200 p. (in Russian) 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (64) 2024 
119 

 

11.  Povarenkov, Yu.P. (2002), The psychological content of human professional development: monograph, Moscow: 

Publishing House of the Russian Academy of Sciences, 160 p. (in Russian) 

12.  Pugovkina, O.D. and Shilnikova, Z.I. (2014), “The concept of mindfulness: the Nonspecific Factor of psychological 

Well-being”, Modern Foreign Psychology, no. 2, pp. 18-28. (in Russian) 

13.  Senin, I.G. (2024), Fundamentals of psychodiagnostics: textbook, Moscow: VLADOS,, 319 p. (in Russian) 

14.  Tikhonov, R.V., Ammalainen, A.V. and Moroshkina, N.V. (2018), “The diversity of metacognitive feelings: different 

phenomena or different terms?”, Bulletin of St. Petersburg University. Psychology and Pedagogy, vol. 8, no. 3, pp. 214-242. 
(in Russian) 

15.  Kholodnaya, M.A. (2022), “The bright and dark sides of reflection and areflexia: the splitting effect”, Psychological 

Journal, vol. 43, no. 4, pp. 15-26. (in Russian) 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:  

А.А. Карпов, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии труда и организационной психоло-

гии, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова», г. Ярославль, Россия, e-mail: 

karpov.sander2016@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-6432-8246. 

М.В. Башкин, кандидат психологических наук, профессор кафедры педагогики и педагогической психологии, 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова», г. Ярославль, Россия, e-mail: 

280784@list.ru, ORCID: 0009-0001-6733-8765. 

С.О. Присяжнюк, аспирант кафедры психологии труда и организационной психологии, ФГБОУ ВО «Ярослав-

ский государственный университет им. П.Г. Демидова», г. Ярославль, Россия, e-mail: sergei-op100698@yandex.ru. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:  

A.A. Karpov, Doctor of Psychology, Professor, Department of Labour Psychology and Organizational Psychology, Demi-

dov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia, e-mail: karpov.sander2016@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-6432-8246.  

M.V. Bashkin, Ph. D. in Psychology, Associate Professor, Department of Pedagogy and Pedagogical Psychology, Demi-

dov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russia, e-mail: 280784@list.ru , ORCID: 0009-0001-6733-8765.  

S.O. Prisyazhnyuk, Graduate Student, Department of Labour Psychology and Organizational Psychology, Demidov Ya-

roslavl State University, Yaroslavl, Russia, Yaroslavl, Russia, e-mail: sergei-op100698@yandex.ru. 

 

 

 

УДК 378.1          DOI: 10.52772/25420291_2024_4_119 

Дмитрий Владимирович Качалов 

г. Екатеринбург 

Комплекс педагогических условий формирования научно-методологической  

компетентности аспирантов в образовательном процессе вуза  

В статье охарактеризованы возможности формирования научно-методологической компетентности аспирантов, 

значение которой проецируется на успешное осуществление профессиональной деятельности, сопровождающейся ис-

следовательскими характеристиками; обосновывается необходимость создания педагогических условий; дается со-

держательное наполнение научно-методологической компетентности на основе анализа научных изысканий, раскры-

ваются сущностные характеристики, входящие в ее структуру компоненты, которые отображают научно-методологи-

ческий характер. 

Актуальность исследуемой проблемы на социальном и научном уровнях обусловлена необходимостью актуали-

зации процесса формирования научно-методологической компетентности аспирантов, запросом на формирования у 

них научного мышления, готовности обосновывать профессиональную деятельность с позиции научно-методологи-

ческого подхода и организации исследовательской деятельности на уровне теоретико-методологического подхода. 

Научно-теоретическая обусловленность актуальности исследуемой проблемы связывается с наличием существующих 

противоречий, требующих разрешения. В этом аспекте требуется разрешение противоречий между имеющимися ис-

следованиями, раскрывающих сущность и содержание научно-методологической компетентности аспирантов и недо-

статочным использованием потенциала преподаваемых дисциплин педагогического цикла, обладающих информаци-

онной насыщенности методологических положений, отражающих  содержание методологической компетентности; 

между возможностью формирования научно-методологической компетентности аспирантов и недостаточным уров-

нем разработанности дидактико-педагогического сопровождения, создающим комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих успешность освоения компонентов формируемой компетентности.  

Недостаточная разработанность указанной проблемы, востребованность разрешения существующих противоре-

чий и необходимость поиска комплекса педагогических условий определяют их значимость в формировании данного 

феномена и оптимально воздействующих на данный процесс, обеспечивая сформированность компонентов данной 

компетентности. 

Ключевые слова: научно-методологическая компетентность, компоненты научно-методологической компе-

тентности, педагогический интенсив, супервизорская сессия, научный семинар. 
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Yekaterinburg 

Pedagogical conditions for the formation of graduate students’ scientific and  

methodological literacy 

The article views the formation of graduate students’ scientific and methodological literacy, its possibilities and im-

portance for the successful professional activities based on the analysis of scientific research and the essential characteristics 

included in its structure components. The relevance of the problem under consideration is between the possibility of forming 

the scientific and methodological literacy of graduate students and the insufficient level of development of didactic and peda-

gogical support which creates a set of pedagogical conditions that ensure the success of mastering the components of the 

literacy being formed.  

It is necessary to resolve the contradictions between the available research and content of the scientific and methodolog-

ical literacy of graduate students and the insufficient use of the potential of the taught pedagogical disciplines which have an 

information saturation of methodological provisions reflecting the content of methodological literacy. 

Keywords: literacy, scientific and methodological literacy, components of scientific and methodological literacy, peda-

gogical intensive, supervisory session, scientific seminar. 

 

Введение. В исследованиях, обращенных к ре-

шению проблемы формирования научно-методоло-

гической компетентности, прослеживается сосредо-

точенность внимания на процессе формирования го-

товности аспирантов к научно-методологической де-

ятельности, на решении задач, связанных с организа-

цией научно-образовательной деятельности, выделе-

нии качеств личности, соотносящейся с научно-миро-

воззренческой компетентностью. В этом аспекте ис-

следователи вводят в состав методологической ком-

петентности когнитивный, операциональный и моти-

вационный компоненты, соотнося их с готовностью к 

профессиональной и научной деятельности [12]. 

В самостоятельный аспект исследователи вы-

деляют методологическую компетентность, кото-

рая основана на глубоких системных научно-теоре-

тических знаниях методологии, предметных зна-

ниях, приобретаемых путем самостоятельного «от-

крытия» и «изобретения» [17]. 

Традиционное понимание методологической 

компетентности выражается в том, что это важная 

составляющая компонента профессиональной ком-

петентности, в содержании которой особое значе-

ние определено владением общей культуры интел-

лектуальной (исследовательской) деятельности, а 

также в ней существенными компонентами явля-

ются прогностические, проективные, предметно-

методические, организаторские, экспертные спо-

собности [1; 9]. 

Существующее противоречие между актуаль-

ностью проблемы развития научно-методологиче-

ской компетентности и недостаточной разработан-

ностью теоретических представлений о ее содер-

жательной характеристике дало основание в науке 

рассматривать в двух аспектах: научной и методо-

логической компетентностях. 

Анализ этих двух составляющих (научная 

компетентность и методологическая компетент-

ность) усматривает необходимость обозначения 

смыслового определения научно-методологиче-

ской компетентности аспирантов. 

В основу научной компетентности заложен 

принцип интеграции теоретических и эмпириче-

ских исследований, а ее операциональность содер-

жит в себе умение осуществлять категориальный 

анализ, использовать методы индукции и дедук-

ции, соблюдать принципы системного анализа ис-

следования, осуществлять исследование, основан-

ное на системном анализе и его ведущих методах, 

брать за основу методы классификации и индиви-

дуализации [10, С. 16-19].  

В «радаре» компетенций выделена компетент-

ность, которая проецирована на научные и методо-

логические основы осуществления исследователь-

ской деятельности и ее логический перенос в про-

фессионально-деятельностный аспект. Являя со-

бой неотъемлемую составляющую научно-иссле-

довательской деятельности, научно-методологиче-

ская компетентность содержит в своей содержа-

тельно-смысловой структуре целый спектр умений 

и знаний, необходимых для осуществления анализа 

современных достижений науки и ее методологи-

ческого уровня, умения обосновывать научные 

концепции по отношению к научному исследова-

нию, наличие знаний, заключенных в объективную 

информацию о научно-теоретических основах ис-

следования. Важным является направленность на 

самостоятельное обогащение научно-методологи-

ческих знаний, личностное принятие смысла науч-

ной деятельности, проецируемой на профессио-

нальную сферу, приобретение научно-исследова-

тельского опыта в ней. 

С позиции профессиональной направленно-

сти исследования научную компетентность опре-

деляют как качество личности, в котором представ-

лены научные знания, умения, навыки, обладаю-

щие характеристиками динамичности и интегра-

тивности, и которые находятся в состоянии востре-

бованности в научно-исследовательской деятель-

ности [11, С. 109-113], при этом их объединяет го-

товность на научно-методологической основе ре-

шать профессиональные проблемы.  

Исследователи вскрывают методологическую 

компетентность с позиции комплекса знаний, уме-

ний, способностей, которые значимы в профессио-

нальной деятельности, проецируют их в контекст 
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научно-методологической компетентности и под-

черкивают, что данное личностное качество опреде-

ляется уровнем образованности, мировоззренческой 

самостоятельности в решении исследовательских 

задач; уровнем готовности к решению теоретиче-

ских и прикладных задач; уровнем овладения мето-

дологическими знаниями, умениями, определяю-

щими рациональную организацию деятельности в 

определённой профессиональной области [14; 4].  

Описанное понимание научной и методологи-

ческой компетентности дало основание исследова-

телям синтезировать их в единое целое – научно-

методологическая компетентность.  

Так, в исследованиях существует точка зре-

ния, в которой научно-методологическая компе-

тентность тесно связана с проектировочной, техно-

логической и рефлексивной компетентностями, ко-

торые по своему содержанию отражают когнитив-

ный, деятельностный, творческий уровни сформи-

рованности исследуемой компетентности аспиран-

тов [13, С. 14]. 

Ю.И. Миняжова, конкретизируя научно-мето-

дологическую компетентность, сохраняет позицию 

уровневого описания данного качества. Автор рас-

сматривает эту компетентность как целостное си-

нергетическое образование, в структуре которого 

обусловлены, в первую очередь, знания методоло-

гические, иллюстрируются проектировочные уме-

ния, демонстрируется рациональный опыт научно-

поисковой деятельности, продвижение результата 

научной деятельности в практику. При этом вся со-

вокупность знаний, умений, опыта проецируется 

автором на научно-методологический уровень кон-

кретной науки, обоснование их содержания с пози-

ции общенаучного, научно-отраслевого и прак-

тико-ориентированного смысла, отражающего со-

держание научно-методологической компетентно-

сти [13, С. 14]. 

В раскрытии содержательной и деятельност-

ной сторон научно-методологической компетент-

ности исследователи видят способность овладевать 

научной методологией, умении выбирать и обосно-

вывать методы осуществления научного исследо-

вания, учитывать механизмы экстраполяции мето-

дологического знания в научно-исследовательский 

конструкт, умение осуществлять научно-методоло-

гический поиск. В этом исследователи видят соче-

тание процессуального и содержательного аспек-

тов методологической подготовки аспирантов [20]. 

Приведенные характеристики позволяют рас-

сматривать научно-методологическую компетент-

ность с нескольких позиций ее определяющих: по-

зиция придания данной компетентности характер 

совокупности методологических знаний, знаний 

основных методологических принципов исследо-

вания; позиция определения умений в структуре 

научно-методологической компетентности (уме-

ния воспроизводить методологические знания в 

практике научно-методологического исследова-

ния, ориентации на профессионально-научные ас-

пекты); позиция, раскрывающая наличие осозна-

ния ценности научно-методологического позна-

ния, проявление интереса к научно-исследователь-

ской деятельности, в которой важное значение от-

ведено методологическим основам ее  

осуществления. 

В процессе исследования данного феномена 

выяснено, что основные сущностные характери-

стики научно-методологической компетентности 

аспирантов отображают  методологические знания, 

обеспечивающие эффективность научной деятель-

ности в конкретной профессиональной сфере, 

обосновывают проектировочные умения, опреде-

ляющие логику организации научно-исследова-

тельской деятельности, придают значимость 

научно-методологической «зоркости» при форму-

лировании новшеств для решения исследователь-

ских задач, включают мотивацию, рефлексию, са-

мопроцессы (саморегуляция, саморефлексия).  

С опорой на научные авторитеты примем как 

данность наличие в структуре научно-методологи-

ческой компетентности аспирантов следующие 

компоненты. 

Когнитивный компонент в традиционном по-

нимании как совокупность знаний и понятий, необ-

ходимых для решения научно-методологических 

задач в профессиональной деятельности. Данный 

компонент сохраняет в своей содержательной ос-

нове целостный состав научно-методологической 

компетентности: знания, обеспечивающие способ-

ность оперировать понятийным аппаратом иссле-

дования; знание логики и методологической ос-

новы научного исследования; умение дифференци-

ровать научную информацию, приводя ее в формат 

конкретного исследования; умение использовать 

методологические знания при проектировании 

научно-исследовательской деятельности; умение 

анализировать содержание общенаучных концеп-

ций, выявлять их методологические основы; обяза-

тельным в составе данного компонента является 

показатель, связанный с владением научно-методо-

логическими умениями, за счет которых осуществ-

ляется анализ, классификация, систематизация, 

обобщение [6, С. 80-86]; умение пользоваться 

научно-методологическими знаниями  в рамках 

конкретной области науки [10]. 

Деятельностный компонент научно-методо-

логической компетентности раскрывает совокуп-

ность умений аспирантов выполнять исследова-

тельские действия. По сути, это умение применять 

на практике знания о методологии научного иссле-

дования. В процессуальной характеристике к дан-

ному компоненту отнесены такие умения, как уме-

ние на основе законов научной методологии осу-

ществлять различные виды научно-исследователь-

ской деятельности, умение трансформировать ме-

тоды научно-исследовательской деятельности в со-

держательную структуру конкретного научного 

исследования на уровне общей и конкретно-науч-

ной методологии, умения, направленные на распо-



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

122 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (64) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

знавание научно-методологической основы иссле-

дования, оценивания его результатов, аналитиче-

ские умения, умения осуществлять корректировку 

научно-исследовательской деятельности. 

Вскрывается осмысление научно-исследова-

тельской деятельности, анализ методологии осу-

ществления научно-исследовательской деятельно-

сти в рефлексивном компоненте научно-методоло-

гической компетентности аспирантов [3, С. 494]. 

Предназначение данного компонента связывается с 

анализом и оценкой научного мышления, имею-

щихся знаний, результатов выполняемой научно-

исследовательской деятельности. Рефлексия в кон-

тексте научно-методологической компетентности 

аспиранта выражена как процесс осмысления 

научно-исследовательской деятельности, личност-

ное и осознанное принятие ее значимости и ценно-

сти. Функционально рефлексивный компонент вы-

ражен в направленности на анализ сформированно-

сти научно-методологического знания, готовности 

к его применению в области научного исследова-

ния. Рефлексивное позиционирование позволяет 

продуктивно осуществлять научное исследование 

[2], за счет рефлексии происходит осмысление про-

цесса собственной научно-исследовательской дея-

тельности, осознаются ошибочные решения, про-

гнозируются способы моделирования научно-ис-

следовательской деятельности.  

Проектировочный компонент научно-методо-

логической компетентности аспиранта носит опе-

рационально-деятельностный характер и означает 

овладение опытом проектирования методологиче-

ского аппарата исследования, решения логических 

и методологических задач [1], а также данный ком-

понент включает умения осуществлять, оценивать 

результаты научного исследования с позиции ме-

тодологического подхода. 

На основании вышеизложенного научно-ме-

тодологическая компетентность аспиранта в своей 

содержательной характеристике определяется как 

научно-методологическое знание, превратившееся 

во внутренние регулятивные основания деятельно-

сти исследователя. Ее содержательная структура 

определяется наличием когнитивного, деятель-

ностного, проектировочного и научно-рефлексив-

ного компонентов. 

Цель данного исследования – обосновать ком-

плекс педагогических условий формирования научно-

методологической компетентности аспирантов.   

Исследовательская часть. Проблема форми-

рования научно-методологической компетентно-

сти аспирантов в современных научных изыска-

ниях представлена с различных точек зрения и 

представляет собой «калейдоскоп», раскрываю-

щий пути и средства формирования данной компе-

тентности, выявление организационных форм, по-

иск альтернативных способов достижения эффек-

тивного результата.  

Так, исследователи видят решение данной 

проблемы в том, что формирование научно-мето-

дологической компетентности эффективно при ор-

ганизации данного процесса на основе методологи-

ческой готовности, ее ключевых составляющих 

компонентов [16], создания педагогических усло-

вий, обеспечивающих результативность в сформи-

рованности целостного образа научно-методологи-

ческой компетентности. 

Выделяя теоретико-методологический компо-

нент как ведущий в структуре научно-методологи-

ческой компетентности, в котором выделены гно-

стическая и развивающая функции, исследователи 

направленно формируют внимательность, наблю-

дательность, эрудированность, независимость в 

суждениях, стремление выразить собственную ис-

тину и др. Важным исследователи считают созда-

ние педагогических условий формирования дан-

ного личностного качества.  

Так, в комплексе педагогических условий, 

определяются следующие: научно-исследователь-

ская компетентность преподавателя, развитие 

научно-методологической компетентности с уче-

том ее компонентов, внедрение в процесс форми-

рования исследуемой компетентности образова-

тельных технологий, направленных на развитие и 

повышение уровня научно-исследовательской 

компетентности, педагогическое и методическое 

содействие приобретению индивидуального опыта 

применения знаний методологии научного иссле-

дования [15, С. 16] 

Исследователи исходят и из необходимости 

формирования методологической готовности аспи-

рантов к профессионально-педагогической деятель-

ности. С этой точки зрения подчеркивается, что ме-

тодологическая компетентность не может быть ли-

шена профессиональной составляющей. В этом ис-

следователи видят оправданность в наличии в ней 

научного компонента, как важного в структуре 

научно-методологической компетентности. По мне-

нию Т.М. Резер, Т.А. Пыркова, Е.В. Кетриш науч-

ный компонент включает профессионально обу-

словленные методологические знания, являющиеся 

основой проектирования и организации с позиции 

конкретной области научных знаний [19]. 

Исследования в области методологической 

подготовки аспирантов обращают внимание на ее 

прямую связь с формированием научно-методоло-

гической компетентности, обосновывают ее с 

точки зрения наличия в содержании двух составля-

ющих – научная и методологическая. Эти состав-

ляющие образуют сложное интегративное образо-

вание – научно-методологическую компетент-

ность. Так, М.А. Капшутарь указывает на необхо-

димость в процессе методологической подготовки 

аспирантов создания определенных педагогиче-

ских условий, способствующих формированию 

научного и методологического компонентов. Важ-

ными автор считает условия, наделенные акмеоло-

гическим смыслом, условия, обладающие педаго-

гическим потенциалом, которые обеспечивают 

возможность приобретения аспирантами умений, 
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связанных с самоорганизацией научно-исследова-

тельской деятельности, способствующие проявле-

нию САМО-процессов (самоактуализации, саморе-

ализации, саморефлексии) в научно-исследова-

тельской деятельности. В самостоятельное условие 

автором выделено акцентирование способностей 

аспирантов к методологической рефлексии. Дан-

ные акмеологические и педагогические условия 

обеспечиваются образовательными ресурсами 

(спецкурсы, научные семинары, консультации, ди-

дактико-методическое сопровождение), введения в 

их содержательную структуру проблем методоло-

гии науки, методологии исследования [8]. 

Исходя из необходимости формирования спо-

собности к проектировочной, конструктивной дея-

тельности по решению научных проблем на основе 

знания методологии научного поиска, овладения 

технологией оформления и представления резуль-

татов исследования следует обратить внимание на 

создание педагогических условий, обеспечиваю-

щих успешность формируемого качества. 

Эффективное формирование научно-методо-

логической компетентности аспирантов обеспечи-

вается совокупностью педагогических условий, та-

ких как: 

1) организация методологического семинара; 

2) проведение супервизорских сессий;  

3) включение аспирантов в конкретную 

научно-исследовательскую деятельность;  

4) организационно-дидактическое сопровож-

дение. 

Охарактеризуем указанные педагогические 

условия. 

Первое педагогическое условие – организация 

методологического семинара. В данном педагоги-

ческом условии предусматривается теоретическое 

насыщение аспирантов методологическим знанием 

на основе широкого поля изучения тем семинара 

(методология исследования, методология и методы 

научного исследования, методологическая рефлек-

сия, категориальный аппарат, концептуально-мето-

дологические основы исследования, процессу-

ально-методологические схемы исследования)  

Важным является исключение только репро-

дуктивного метода проведения семинара. Необхо-

дим деятельностный компонент такого семинара, 

сопровождающийся рядом дискуссионных и смыс-

ловых заданий и обсуждений. Так, при освещении 

темы «Виды научных исследований» следует опре-

делить к какому типу исследования относится тема 

диссертационной работы, объяснить «почему» и 

указать подтверждающие признаки [5, С. 22]. 

При выполнении проблемно-исследователь-

ских заданий (с недостатком сведений для правиль-

ного решения, заданий на основе вопросов-размыш-

лений и другие) требуется востребование научно-

методологических знаний, самостоятельный поиск 

необходимой информации, обоснование решения. 

Второе педагогическое условие – проведение 

супервизорских сессий. Основа супервизорской 

сессии исходит из понимания супервизии как про-

грессивного педагогического инструмента форми-

рования компетенций, как метода сопровождения, 

который определяется реальным содержанием дея-

тельности и анализа [16].  

Супервизорская сессия, по сути, вступает как 

«запрос» аспирантов на проблемные вопросы. Ре-

зультатом супервизорской сессии должно явиться 

приобретение необходимых компонентов научно-

методологической компетентности, осознание но-

вых возможностей в научной деятельности. Педа-

гогическую супервизорскую сессию можно харак-

теризовать как процесс индивидуального сопро-

вождения аспирантов.   

Функционально супервизорская сессия пред-

ставлена как поддерживающая и формирующая, 

консультационная.  

Формирующая функция направляет формиро-

вание и приобретение опыта научной деятельности 

на основе теоретико-методологических знаний. 

Для этого выясняются проблемы, ошибки в осу-

ществлении научной деятельности, в организации 

исследования по сформулированной теме исследо-

вания, придания ей научно-методологического 

смысла, в затруднениях пользоваться научными 

знаниями для анализа и совершенствования своей 

деятельности. 

Поддерживающая функция сопровождается 

эмоционально-когнитивным комфортом, обяза-

тельным устранением затруднений, которые аспи-

рант испытывает при организации научно исследо-

вательской деятельности, в восполнении недостаю-

щих методологических знаний и умений в проекти-

ровании научного исследования. 

Консультационная функция предусматривает 

оказание помощи в реализации научно-исследова-

тельской деятельности, в обучении приемам струк-

турирования научного исследования, в предостав-

лении методической помощи в составлении модели 

и схемы научно-методологического решения про-

блемы. Консультации проводятся по индивидуаль-

ному запросу аспирантов, в ходе которых осу-

ществляется теоретико-содержательное обогаще-

ние научных знаний в области методологии, да-

ются рекомендации по выдвижению научной идеи, 

структурирования научного аппарата исследова-

ния, предлагаются ситуационные решения, способ-

ствующие устранению «недостаточного научно-

методологического умения», предлагается состав-

ление индивидуальной инструктивной карты по 

использованию методологического знания в иссле-

довательской деятельности, совместно с препода-

вателем построение «логико-научного» маршрута 

исследования» и его научно-методологического 

обоснования, обучение приемам структурирования 

информации, схематизации научно-методологиче-

ского обоснования исследования. 

Как процессная составляющая суперивизор-

ская сессия функционально предстает как инструк-

тивно-дидактическое сопровождение, диалогиче-
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ское взаимодействие в «устранении» методологи-

ческих барьеров в проектировании научного иссле-

дования,  последовательные педагогические воз-

действия, в процессе чего аспиранты получают ди-

дактический инструктаж, методические рекомен-

дации, позволяющие определить алгоритм науч-

ных и методологических действий [7], содействую-

щих успешному решению научно-исследователь-

ской задачи.  

Третье педагогическое условие – включение 

аспирантов в конкретную научно-исследователь-

скую деятельность. Педагогический смысл вовле-

ченности аспирантов в конкретную научно-иссле-

довательскую деятельность заключается в обеспе-

чении развития научно-исследовательского мыш-

ления, в обогащении методологического опыта в 

проектировании исследовательской деятельности с 

акцентом на профессиональную деятельность, тре-

бующую научного подхода.  

Вовлечение аспирантов в исследовательскую 

деятельность, «погружение» их в эту деятельность 

достигается за счет активного участия аспирантов в 

исследовательских проектах, научных мероприя-

тиях, где требуется воспроизведение методологиче-

ских знаний, умений, навыков. При этом важным 

обстоятельством является следующее: акцентирова-

ние внимания на развитии у аспирантов способно-

сти к самостоятельному применению научных и ме-

тодологических знаний, демонстрации знаний и 

умений на практике, формированию умений обосно-

вывать методологические основы научного исследо-

вания в профессиональном аспекте. Не менее важно 

способствовать обогащению индивидуального 

опыта планирования и проведения исследований, 

привнося в него научно-методологический аспект. 

Основными методами и формами реализации 

описываемого педагогического условия являются 

практические занятия с элементами исследования; 

методы инструктивно-методологического харак-

тера, выполнение аспирантами проектировочных 

заданий, моделирование экспериментального за-

дела исследования; предлагается комплекс учебно-

исследовательских заданий во время научно-иссле-

довательской практики аспирантов, написание си-

нопсиса по теме диссертационного исследования, 

эмпирический сабор информации по исследуемой 

теме диссертационного исследования.   

Четвертое педагогическое условие – организа-

ционно-дидактическое сопровождение. Реализация 

указанного педагогического условия видится в прове-

дении педагогических интенсивов, научных семина-

ров-погружений, научно-дискурсивных площадок, 

выполнение в ходе учебных занятий заданий про-

блемно-исследовательского характера, сочетание 

различных форм методов формирования научно-ме-

тодологической компетентности аспирантов.  

Важным в организационно-дидактическом со-

провождении является создание интеллектуально-

исследовательской, творческой среды, обеспечива-

ющей формирование умений разрабатывать гипо-

тезу, определять методологические основы иссле-

дования, анализировать проблемы, выстраивать 

методологию исследования [18, С. 1048-1052]. 

Неотъемлемым является в организационно-

дидактическом сопровождении внедрение в обра-

зовательный процесс спецкурса «Основы научно-

методологической компетентности». В процессно-

содержательном аспекте данный спецкурс преду-

сматривает работу с научными источниками, пре-

образование информации в научно-аналитический 

формат, проектирование фрагментов исследова-

ния, определение диагностико-критериального со-

става исследования. Содержание спецкурса охва-

тывает темы, раскрывающие методологическую 

базу науки, различные аспекты методологии, ее 

уровни, логическую структуру научного исследо-

вания; методологический общенаучный и кон-

кретно-научный аппарат исследования. 

Результирующими показателями спецкурса 

становятся знания в области теоретико-методоло-

гических подходов к исследованию – знания, свя-

занные с определением научного теоретико-мето-

дологического подхода к исследованию, к выявле-

нию сущности научной концепции, определяющей 

насыщение проблемы конкретного научного иссле-

дования; научно-методологические умения – уме-

ние определять сущность научных концепций и 

выявлять ключевые проблемы конкретного иссле-

дования, овладение научно-методологическими 

умениями. В данном аспекте просматривается фор-

мирование умений интегрировать методологиче-

ские уровни с содержанием теоретико-методологи-

ческих подходов, умения следовать содержатель-

ной логике и этапности научного исследования, 

умения пользоваться методами научного исследо-

вания как инструментами теоретического и эмпи-

рического поиска, умения методологически обос-

новывать проводимое исследование, умения соче-

тать методологические уровни теоретико-методо-

логических подходов с содержанием конкретного 

научного исследования [20]. 

Реализация комплекса педагогических усло-

вий наполнена содержательно-организационными, 

процессуальными характеристиками и оказывает 

влияние на формирование потребности и способ-

ности к проведению научных исследований на ос-

нове научно-методологических знаний, умений, 

овладение научной методологией и методами науч-

ного исследования. 

Описанный комплекс педагогических усло-

вий способствует преобразованию практики фор-

мирования научно-методологической компетент-

ности аспирантов в рамках методологического се-

минара, адресной помощи в ходе супервизорской 

сессии, организации включения аспирантов в кон-

кретную научно-исследовательскую деятельность, 

востребующую научно-методологическую компе-

тентность.  

Заключение. Научно-методологическая ком-

петентность аспирантов понимается как интегра-
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тивное качество личности, которое определяет спо-

собность аспирантов к организации и проведению 

научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

В структуре научно-методологической компе-

тентности наряду с научно-теоретическими, 

научно-методологическими знаниями, важными 

являются умения, связанные с разработкой, проек-

тированием, моделированием, проведением науч-

ного исследования, с умениями, позволяющими со-

относить научные методы с конкретным исследо-

ванием, оценивать полученные результаты посред-

ством научной рефлексии.  

Научно-методологическая компетентность 

аспирантов формируется с учетом современных 

философских и педагогических теорий и концеп-

ций, отражающих гуманитарные подходы. Веду-

щая идея заключается в том, что совершенствова-

ние научно-методологической компетентности ас-

пирантов осуществляется при целенаправленной 

педагогической деятельности в условиях процесса 

подготовки научных кадров и создающей условия 

для достижения результата.  

Формирование научно-методологической 

компетентности аспирантов осуществляется в ло-

гике комплекса педагогических условий: 1) орга-

низация методологического семинара; 2) проведе-

ние супервизорских сессий; 3) включение аспиран-

тов в конкретную научно-исследовательскую дея-

тельность; 4) организационно-дидактическое со-

провождение. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, 

что рассмотренный комплекс педагогических усло-

вий формирования научно-методологической ком-

петентности аспирантов обеспечивают положи-

тельный результат за счет их оптимального сочета-

ния и направленности на появление целостного 

научно-методологического знания, научно-мето-

дологического опыта.  

Перспективы дальнейшего исследования: разра-

ботка прогностической модели формирования научно-

методологической компетентности аспирантов. 
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Культурно-цивилизационная матрица Республики Сейшельские острова  

в подготовке преподавателя русского языка как иностранного 

Статья отражает точку зрения, что решить поставленную перед педагогическими университетами задачу – фор-

мирование объективного восприятия России за рубежом в целях эффективного продвижения на мировой арене наци-

ональных интересов Российской Федерации в гуманитарной сфере – невозможно без эффективного взаимодействия с 

жителями стран зарубежья, что невозможно без выстраивания эффективной коммуникации, что в свою очередь невоз-

можно без выявления «точек соприкосновения и взаимного интереса», что невозможно без понимания смысла жизни, 

идеологии и мировоззрения людей, их ценностей и традицией, сформировавшихся в процессе культурно-цивилизаци-

онного развития. В этой связи предлагается выстраивать процесс подготовки преподавателей русского языка как ино-

странного для работы в странах зарубежья, в частности в Республике Сейшельские острова, на базе овладения знанием 

культурно-цивилизационной матрицы Республики Сейшельские острова. 
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Введение. В настоящее время цель гумани-

тарной политики Российской Федерации за рубе-

жом – «формирование и укрепление объективного 

восприятия нашей страны в мире, содействие пони-

манию исторического пути, роли и места России в 

мировой истории и культуре, расширение контак-

тов между людьми» (Указ Президента Российской 

Федерации от 5 сентября 2022 г. № 611 «Об утвер-

ждении Концепции гуманитарной политики Рос-

сийской Федерации за рубежом») - ставит перед пе-

дагогическими университетами задачу поиска ре-

шений для достижения этой цели. Опыт педагоги-

ческой деятельности преподавателей ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический 

университет» по преподаванию русского языка как 

иностранного в Республике Сейшельские Острова 

во время образовательных экспедиций в 2023 году 

показал, что в Республике нет интереса к изучению 

русского языка, нет образовательных учреждений 

ни общего образования, ни высшего образования, в 

которых бы изучался русский язык, нет интереса к 

культуре и истории России. Жители Республики 

практически ничего не знают о России, ее нацио-

нальных традициях, обычаях, языке, произведе-

ниях литературы и искусства, социальных и поли-

тических институтах, достижениях. Но и россияне 

практически ничего не знают о Республике Сей-

шельские Острова, за исключением того, что это 

одно из самых популярных туристических мест для 

отдыха на берегу океана. 

Процесс подготовки преподавателя русского 

языка как иностранного невозможен без овладения 

знаниями о стране, в которой он будет работать, и 

жителей которой он будет обучать русскому языку, 

невозможен без знания ее географической среды, 

ее истории, этнических признаков, менталитета, 

политики, религии, ценностей и традиций, т.е. без 

знания всего того, что объединяется в понятие 

«культурно-цивилизационной матрицы». В связи с 

этим, подготовка преподавателя русского языка 

как иностранного для Республики Сейшельские 

острова должна обязательно предусматривать 

овладение знаниями о культуре, истории, реалиях 

и традициях Республики; привлечение будущих 

преподавателей к диалогу культур Сейшельских 

островов и России; осознание будущими препода-

вателями сущности языковых явлений, иной си-

стемы понятий, через которую воспринимается 

действительность; понимание особенностей мыш-

ления сейшельцев; сравнение явлений русского 

языка с языком сейшельцев, на котором будет про-

исходить обучение и т.п. В связи с этим актуаль-

ным становится вопрос о культурно-цивилизаци-

онной матрице Сейшельских островов, но ком-

плексного исследования и, соответственно, описа-

ния матрицы в научной литературе нет.  

Авторы исследования, выполненного при фи-

нансовой поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации, в рамках исполнения госу-

дарственного задания для ФГБОУ ВО «Шадрин-

ский государственный педагогический универси-

тет» на прикладную НИР «Влияние культурно-ци-

вилизационных особенностей развития на систему 

образования в Республике Сейшельские Острова» 

№ 073-00022-24-03 от 23 августа 2024 года, одной 

из задач поставили «описать культурно-цивилиза-

ционную матрицу Республики Сейшельские ост-

рова», которая послужит основой для научно-мето-

дического обоснования подходов к обучению рус-

скому языку как иностранному, содержания, 

средств, методов, форм организации обучения и 

осуществления образовательных и просветитель-

ских проектов в Республике Сейшельские острова 

и соответственно для подготовки преподавателя 

русского языка как иностранного для работы в Рес-

публике Сейшельские острова. 

Исследовательская часть. Понятие куль-

турно-цивилизационной матрицы является одним 

из самых обсуждаемых в научном дискурсе, одним 

из фундаментальных понятий социального знания 

относительно базовых категорий современной гло-

балистики, политологии, геополитики, но при этом 

не имеет ни общепринятого определения, ни строго 

очерченного содержания. Составляющие этого по-

нятия – «культура», «цивилизация», «матрица» - в 

свою очередь также являются одними из самых 

многозначных терминов. 

Так, термин «культура» прошел большой путь 

в развитии своей содержательно-структурной сущ-

ности: от архаичного смысла «возделывание, обра-

ботка земли», введенного римлянами, до «куль-

туры, основанной на духовных ценностях человека 

– мифах, религии, поэзии, философских, научных 

идеях» [1], «культуры как включающей в себя раз-

нообразные явления – нормы бытового поведения, 

национальные традиции, обычаи и обряды, язык, 

произведения литературы и искусства, социальные 

и политические институты, хранимые в памяти 

схемы повседневного опыта [9], «культуры как ба-

зисные ценности и состояние духовного мира  

человека» [15]. 

Значения термина «цивилизация», с француз-

ского переводимого как «воспитанный, граждан-

ский, государственный, достойное поведение 
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гражданина, достигшего высокого уровня социо-

культурного развития» [1], также многозначны и 

зачастую противоположны, что затрудняет его ис-

пользование: 

 цивилизация – важнейший исторический, 

цивилизационный вопрос, следствие развития 

культуры (О. Шпенглер); 

 цивилизация носит диалектический харак-

тер, экстраполируется и на культурное, и на духов-

ное развитие человека и общества [1], проходит 

разные циклы «некоторые организованные соци-

альные группы проходят только один цикл возник-

новения и существования – гибели, в то время, ко-

гда другие проходят через несколько волн роста и 

упадка, расцвета и увядания, а некоторые временно 

распадаются, чтобы возродиться впоследствии» 

(Питирим Сорокин) [14];  

 цивилизация – достигнутые человеком, об-

ществом технологические и технические изобрете-

ния, омертвление духовных, рациональных идей, 

ценностей в материальных продуктах человече-

ской деятельности [1]; 

 цивилизация представляет собой достиг-

нутые человечеством технологические и техниче-

ские изобретения [15]; 

 цивилизация – это социальная организация 

людей, расположенных в конкретный историче-

ский период на довольно обширной территории, 

объединенных географической средой и жизнен-

ным пространством, системой ведения хозяйства и 

исторической памятью, этническими признаками и 

менталитетом, политикой и религией, фундамен-

тальными ценностями и духовно-нравственными 

традициями, системой знаний и технологиями их 

хранения и передачи; цивилизация – это результат 

прошлого и фундамент будущего, прошлого как 

процесса, породившего настоящее и тенденции, не-

сущие в себе будущее [10]. 

Цивилизацию рассматривают в четырех ас-

пектах [8]: 

 в общефилософском значении как соци-

альная форма движения материи, обеспечивающая 

её стабильность и способность к саморазвитию пу-

тём саморегуляции обмена с окружающей средой 

(человеческая цивилизация в масштабе космиче-

ского устройства); 

 в историко-философском значении как 

единство исторического процесса и совокупности 

материально-технических и духовных достижений 

человечества в ходе этого процесса (человеческая 

цивилизация в истории Земли); 

 как стадия всемирного исторического про-

цесса, связанная с достижением определённого 

уровня социальности (стадия саморегуляции и са-

мопроизводства при относительной независимости 

от природы, дифференцированности обществен-

ного сознания); 

 как локализованное во времени и про-

странстве общество (локальные цивилизации), яв-

ляющиеся целостными системами, представляю-

щими собой комплексы экономической, политиче-

ской, социальной и духовной подсистем, и разви-

вающиеся по законам витальных циклов. 

Таким образом, существуют представления о 

глобальной и локальной цивилизации, о мировой 

цивилизации, а также их узкое и широкое  

понимание. 

Внимание к истории развития локальных ци-

вилизаций в социогуманитарной науке появилось в 

XIX веке. Но на протяжении многих лет понятие 

«локальная цивилизация» не входило в научно раз-

работанный аппарат исследователей, однако в 

науке предпринимались попытки по определению 

специфики данного понятия. Современные ученые 

объединили и развили взгляды исследователей 

(Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнби 

и др.), ввели понятие «локальная цивилизация» и 

обосновали уникальность развития локальной ци-

вилизации. Так, А.В. Горюнов отмечает, что ло-

кальная цивилизация «характеризуется неповтори-

мым культурным стилем, определяющим ее специ-

фику» [5]. Согласно подходу, И. Валлерстайна, ло-

кальные цивилизации обладают самодостаточно-

стью (внутренней связностью, выделенностью из 

окружающего социального пространства), и куль-

турной спецификой» [3]. Согласно Р.П. Трофимо-

вой локальную цивилизацию следует понимать как 

общественную систему, матрицу, основанную на 

культурных, экономических, технологических, 

ценностных, коммуникативно-информационных, 

этнопсихологических, религиозно-этических, язы-

ковых и других началах, соединяющих между со-

бой людей, их общности (семьи, этносы, племена) 

и их культуры в нечто единое и неповторимое в 

многообразии человеческого мира» [16]. 

Таким образом, понятия «культура» и «циви-

лизация» находят разные интерпретации, но всегда 

соотносятся с общей тенденцией социального, 

культурного развития общества; культурно-циви-

лизационные процессы как сочетание духовного, 

культурного развития общества и его аграрного, 

индустриального и информационно-технологиче-

ского развития определяют бытие человека и чело-

вечества в целом; отдельный человек, этнос, нация 

в ходе культурно-цивилизационных процессов раз-

вития на основе многообразных форм деятельно-

сти вырабатывают систему ценностей, обществен-

ных отношений, определяющих перспективы и 

векторы культурно-цивилизационного развития. 

Цивилизация связана с культурой, хотя и не 

совпадает с ней, не является ей идентичной. При-

рода культуры иная, чем природа цивилизации, она 

является результатом человеческой духовности, 

продуцировавшей религиозные, нравственно-гума-

нистические, морально-эстетические, научные 

ценности и принципы, способствующие развитию 

духовной сферы жизни людей, человечества [1]; в 

то время как цивилизация – это сложносоставная 

социокультурная система, состоящая из культур-
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ной матрицы и формирующихся на ее основе эко-

номических, политических, социальных институ-

тов и отношений [7]. 

Матрица – основание, на котором строится 

уникальное социокультурное целое; это потенция, 

которая реализуется в процессе развития, и которая 

приобретает реальное содержание в процессе взаи-

модействия с природной и социальной средой в 

ходе исторического развития [11].  

Культурно-цивилизационная матрица стро-

ится на единстве культурной составляющей, объ-

единяет культурный ареал в единое целое, при 

этом, эта целостность может пересекать государ-

ственные, географические (природно-климатиче-

ские и природно-геологические) и даже материко-

вые границы. Она представляет собой структуру, 

интегрирующую социальную, экономическую и 

культурную сферы бытия цивилизационной общ-

ности. Являясь, с одной стороны, объединяющим 

фактором, она также выступает строгим ограничи-

телем межкультурного взаимодействия. Она ста-

вит пределы культурным трансформациям, модер-

низационным процессам и, в том числе, является 

препятствием во взаимодействии между цивилиза-

циями, интеграционным процессам [4; 11]. 

Различают факторы, определяющие куль-

турно-цивилизационную матрицу (когнитивные 

стереотипы, лежащие в основе важнейших видов че-

ловеческой деятельности) и структуры, составляю-

щие саму культурно-цивилизационную матрицу.  

Выделяют три фактора: географический фак-

тор, технологический фактор, этнолингвистиче-

ский фактор. 

Определяющим фактором в культурно-циви-

лизационной матрице является география (почва, 

климат), от особенностей которой зависит своеоб-

разие формы. Ряд учёных объясняют особенности 

цивилизаций прямой зависимостью от природных 

условий. Первым этим вопросом занялся 

Г.Т. Бокль, который был убежден, что самое могу-

щественное влияние на род человеческий имеют 

климат, пища, почва и вид природы. Он писал: 

«очевидно, что влияние климата, дающего чело-

веку богатство посредством возбуждения его к 

труду, более благоприятно для дальнейшего разви-

тия человека, чем влияние почвы, которая тоже ему 

дает богатство, но делает это не посредством воз-

буждения в нем энергии, а в силу чисто физиче-

ского отношения между свойствами почвы и коли-

чеством или качеством плода» [2]. 

Следующим фактором культурно-цивилиза-

ционной матрицы называют технологический. 

Идея технологического детерминизма восходит к 

К. Виттфогелю, который выводил социальные и 

культурные институты из доминирующей техноло-

гии обеспечения жизни. Технологический детер-

минизм сводит понимание общественного разви-

тия к прогрессу техники, определяющим образом 

воздействующему на бытие, мышление и язык 

своих носителей. Основной детерминантой соци-

ально-экономических и иных изменений в обще-

стве являются изменения в технологиях, в частно-

сти в производстве, которые являются основным 

фактором влияния на человеческие социальные от-

ношения и организационную структуру, кроме 

того, утверждается, что социальные отношения и 

культурные практики в конечном счете вращаются 

вокруг технологической и экономической базы об-

щества [18]. 

Матричная индивидуальность определяется 

также этнолингвистическим фактором, о котором 

говорил Н.Я. Данилевский, утверждая в своем пер-

вом из пяти законов исторического развития, что 

лингвистическая группа (группа родственных пле-

мен) есть основа цивилизации [6]. Выделение дан-

ного фактора связано с психическими свойствами 

этноса, способностью к определённому виду дея-

тельности (матрицей европейской цивилизации яв-

ляется склонность направлять творческую актив-

ность в русло научно-технической и социально-по-

литической деятельности; греческой – искусство; 

еврейской – религиозная идея), а также идеей о 

том, что у народов существует «разное историче-

ское назначение» [6]. 

Существуют разные варианты структур куль-

турно-цивилизационных матриц:  

 по Н.Я. Данилевскому матрица – основа-

ние культурного типа – психические свойства эт-

носа, способности и склонности к какому-либо 

виду деятельности, доминирующие в популяции; 

так матрицей европейской цивилизации является 

научно-техническое и социально-политическое ос-

нование, т.е. склонность и способность направлять 

творческую активность в русло научно-техниче-

ской и социально-политической деятельности; мат-

рицей греческой цивилизации было искусство; ев-

рейская цивилизация возникла на основе религиоз-

ной идеи и т.д.; 

 О. Шпенглер в качестве матрицы предла-

гает метафизическое основание цивилизаций – 

идеальную и субъективную Душу культуры, полу-

чающую выражение в материальном символе [17]; 

символом аполлонической души – матрицы антич-

ной цивилизации было тело; символом фаустов-

ской души – матрицы европейской цивилизации, 

стал готический co6op и т.д. [12]; 

 М. Be6ep считал, что матрицу человече-

ской деятельности составляют коренящиеся в пси-

хологических и прагматических религиозных свя-

зях практические импульсы к действию [11]; 

 попытки определить основание, которое 

определяет специфику деятельности больших общ-

ностей людей, привели к множеству концепций: 

«типа рациональности» (М. Be6ep), менталитета 

(от Э. Дюркгейма до Ф. Броделя), архетипа 

(К.Г. Юнг); 

 в цивилизационных исследованиях есть 

утверждение, что матрица – это когнитивные сте-

реотипы, образующие ментальную целостность, 
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объединяющие крупные популяции людей, и лежа-

щие в основе всех важнейших сфер человеческой 

деятельности [11].  

Последней точки зрения придерживаются в 

настоящее время большая часть исследователей, ис-

ходя из утверждения, что матрица представляет со-

бой систему взаимосвязанных элементов, лежащих 

в основе важнейших видов человеческой деятельно-

сти. Исходя из того, что основные виды человече-

ской деятельности - материальная (экономическая), 

социальная (управленческая) и духовная (целепола-

гающая и познавательная), в основе своей имеют ко-

гнитивные априорные установки (предварительные 

представления о цели деятельности, о должном, же-

лаемом и допустимом), именно эти элементы при-

знаются структурными составляющими культурно-

цивилизационной матрицы [13]: 

 экономическая деятельность базируется на 

представлениях о собственности и cпoco6ax дости-

жения благополучия; 

 социальная деятельность базируется на 

представлениях о социальном порядке, т.е. о 

cпoco6ax достижения порядка и пределах измене-

ния этого порядка; 

 духовная деятельность базируется на пред-

ставлениях о сакральном, о месте человека в соци-

уме. 

Заключение. Культурно-цивилизационную 

матрицу Республики Сейшельские острова мы рас-

сматриваем как локальную цивилизацию, имею-

щую сложный организационный и культурный со-

став, специфические структуры, определенный ге-

нотип социального развития, находящиеся в подсо-

знании людей и оказывающие влияние на их дея-

тельность. Культурно-цивилизационная матрица 

Республики Сейшельские острова – это основание, 

на котором строится уникальное социокультурное 

целое, которое объединяет культурный ареал в еди-

ное целое и представляет собой совокупность фак-

торов (географический и этнолингвистический) и 

структуру, интегрирующую социальную, экономи-

ческую и духовную сферы жизни населения Рес-

публики.  

Владение знанием культурно-цивилизацион-

ной матрицы Республики Сейшельские острова 

предоставит преподавателю русского языка как 

иностранного, обучающего сейшельцев русскому 

языку, возможность прикоснуться к исторической 

памяти населения, понять идеологию, смысл 

жизни, мировоззрение людей, их ценности и тради-

ции, все, что необходимо учитывать при выстраи-

вании процесса обучения и при планировании и до-

стижении результатов обучения русскому языку 

как иностранному. 
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Проблемы реализации проектного обучения студентов в вузе:  

компетентностно-деятельностный подход 

В современной высшей школе одной из актуальных форм обучения, позволяющей, с одной стороны, усилить 

практико-ориентированную составляющую, с другой, способствовать развитию soft skills – навыков у студентов, яв-

ляется проектная деятельность. Цель данной статьи – анализ проблем, затрудняющих реализацию проектного обуче-

ния студентов в вузе. Методологическим основанием выступил компетентностно-деятельностный подход. На примере 

четырех кейсов, с использованием методов наблюдения и глубинного интервью, продемонстрирован опыт реализации 

проектного обучения в Уральском федеральном университете в 2023-2024 годах. Особый акцент сделан на функцио-

нально-ролевом репертуаре авторов проектного обучения: студенческой команды, заказчика, куратора. Результаты 

исследования позволили выделить сложности, сопровождающие проектное обучение, связанные с взаимодействием с 

заказчиком, недостаточной проектной компетентностью кураторов. Отмечены проблемы, возникающие непосред-

ственно в студенческой среде: неготовность к командной работе, низкая мотивация на участие в проектах. Получен-

ные данные свидетельствуют о необходимости развития проектных компетенций преподавателей-кураторов, органи-

зации дополнительных форм взаимодействия с заказчиком, а также развитии навыков командной работы у студентов 

в рамках дисциплин профессионального профиля. Представленные материалы могут быть полезны при планировании 

проектной деятельности, разработке методических материалов для преподавателей-кураторов, осуществляющих ру-

ководство студенческими проектами в вузе.  

Ключевые слова: проектная деятельность, студенческая команда, заказчик проекта, куратор проекта. 
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Problems of implementing project-based student education at a university:  

a literacy-based approach 

Project activity becomes one of the most relevant forms of education which strengthens the practice-oriented component 

and promotes the development of soft skills among students. The purpose is to find out the problems and barriers that make it 
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Введение. Реализация проектного обучения в 

вузах России актуализирует научный интерес про-

исходящих в этой связи изменений образователь-

ного процесса в высшей школе в целом, а также 

способствует исследованию потенциала данной 

формы обучения.  

Необходимость реализации проектного обуче-

ния связана с преодолением разрыва между теорети-

ческой подготовкой студентов и практическими за-

дачами, решение которых востребовано в конкрет-

ной профессиональной деятельности. Несмотря на 

требования федеральных государственных образо-

вательных стандартов включить в процесс препода-

вания практикующих специалистов (в образователь-

ных стандартах закреплены минимальные требова-

ния к доле таких специалистов-практиков к общему 

числу профессорско-преподавательского состава), 

преподаватели-теоретики в высшей школе остаются 

в большинстве. Следует отметить, что последние не 

всегда глубоко погружены в реальные практические 

задачи, стоящие перед конкретной профессиональ-

ной областью [14], что приводит к некоторому несо-

ответствию теоретических знаний, получаемых сту-

дентами в ВУЗе, запросам со стороны работодателя. 

В современных условиях работодатель в большей 

степени формирует спрос на специфическое при-

кладное знание, что требует от высшего учебного за-

ведения открытости внешним запросам. В связи с 
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этим одной из задач, которую призвано решать про-

ектное обучение – обеспечение прочности связи тео-

рии и практики.  

В последние годы большое значение отво-

дится «третьей миссии» высшей школы, в качестве 

которой признается не только ее научный и образо-

вательный вклад в благосостояние общества, но и 

направленность ее деятельности на развитие прак-

тик, проектов и программ, которые расширяют гра-

ницы социальной востребованности вуза. Это явля-

ется дополнительным стимулом для развития про-

ектной деятельности в высшей школе как способа 

решения экономических и социальных проблем.  

Еще одним фактором, способствующим уско-

ренному развитию проектного обучения в вузе, 

становится смена образовательной парадигмы с 

традиционной на исследовательскую, поисковую, с 

очевидной траекторией на самостоятельное приоб-

ретение студентами необходимых компетенций, 

что диктует образовательному учреждению пере-

ход на новые формы обучения. Таким образом, ре-

шение вышеперечисленных задач высшие учебные 

заведения во многом связывают с реализацией про-

ектной деятельности студентов как особой формы 

организации образовательного процесса.  

Важность проектного обучения в образовании 

в целом, и в высшей школе, в частности, призна-

ется многими, как зарубежными J.A. Arantes do 

Amaral, P. Goncalves [17], W.H. Kilpatrick [18], 

E.C. Miller, J.S. Krajcik [19] и др., так и россий-

скими исследователями О.М. Kоломиец [8], 

Д.А. Трищенко [14, 15], О.Ю. Mуллер [10], 

А.П. Kaзун [7], С.Д. Липатова, Е.А. Хохолева [9], 

Г.М. Тюлю [16], Ю.М. Ибрагимов [6], С.А. Домра-

чева [3] и др. Существующие научные работы, 

направленные на изучение проектного обучения в 

отечественной высшей школе, сосредоточены в ос-

новном на исследовании преимуществ проектного 

обучения. Также достаточное внимание уделено 

организационным вопросам проектного обучения 

как в школах, так и в вузах и ССУЗах: Э.Ф. Зеер [4], 

С.С. Зенгин [5], Д.В. Гергерт, Д.Г. Артемьев [2]. 

Несмотря на очевидные преимущества пере-

хода к проектному обучению, современная практика 

его реализации демонстрирует ряд проблемных 

мест. В дальнейшем обсуждении и исследовании 

нуждаются вопросы, связанные с проектной компе-

тентностью профессорско-преподавательского со-

става высшей школы. Еще одним перспективным 

направлением, которое пока не получило должного 

развития, является исследование недостатков про-

ектного обучения. В рамках данной статьи внимание 

исследователей будет уделено вопросам, которые 

также пока недостаточно отражены в современной 

научной литературе. Для повышения эффективно-

сти проектного обучения важно выделить особенно-

сти его реализации в условиях высшего образова-

ния, а также определить возникающие барьеры и 

предусмотреть стратегии их преодоления. 

Исследовательская часть. В статье представ-

лены результаты исследования, проведенного в рам-

ках качественной методологии (case study), на ос-

нове компетентностно-деятельностного подхода. 

Процедура исследования включала работу с 4 

кейсами, два из которых были реализованы в 2023 

году, когда проектная деятельность только была 

введена как обязательная составляющая форма обу-

чения студентов на гуманитарных специальностях в 

региональном ВУЗе. В двух других кейсах обоб-

щена практика проектной деятельности студентов в 

2024 году. Все кейсы реализованы на одном из со-

циогуманитарных направлений Уральского феде-

рального университета (г. Екатеринбург).  

Ключевым источником сбора эмпирических 

данных являлось включенное наблюдение, которое 

позволило зафиксировать все этапы работы: от пла-

нирования до подведения итогов и оценки резуль-

татов проектной деятельности. Для каждого кейса 

создавалась карта наблюдения, где фиксировались: 

состав участников, периодичность встреч студен-

тов, эпизоды и характер их взаимодействия, а 

также промежуточные и итоговые результаты их 

работы над проектами.  

Важными материалами для анализа послу-

жили глубинные интервью (N=18), из них 12 со 

студентами – непосредственными участниками 

проектной деятельности, 4 – с преподавателями, 

осуществляющими функции кураторов, и 2 – с за-

казчиками проектов. В ходе интервью анализиро-

вался опыт участия в проектной деятельности всех 

вышеперечисленных сторон (акторов). Получен-

ные результаты исследования представляют собой 

предварительные выводы об особенностях органи-

зации проектного обучения в условиях реализации 

образовательных программ подготовки бакалавров 

в вузе. На основании проведенного анализа выде-

лены проблемы, с которыми сталкиваются все ак-

торы проектной деятельности: студенты, препода-

ватели и заказчики. Также нас интересовали потен-

циальные барьеры, препятствующие реализации 

проектного обучения в вузе. 

Проектное обучение рассматривается нами 

вслед за А. Морганом [20] «как деятельность, в ре-

зультате которой студенты обучаются путем вовле-

чения в решение реальных задач, неся определен-

ную ответственность за организацию образователь-

ного процесса». Задача вуза – создать условия для 

выполнения проектов студентами и их оценки, кото-

рая позволила бы зафиксировать уровень сформиро-

ванности компетенций у обучающихся. В рамках 

данной образовательной технологии студенческий 

проект – это командная деятельность студентов, 

начиная от постановки задачи и завершая оценкой 

полученного результата, направленная на достиже-

ние заданной заказчиком цели, создание уникаль-

ного продукта, услуги или результата с определен-

ным качеством в условиях ограниченности ресурсов 

(временных, финансовых, человеческих, информа-

ционных), обеспечивающая формирование и разви-
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тие студентов в рамках осваиваемых образователь-

ных программ  [12]. Студенческий проект имеет од-

новременно образовательный результат (набор ком-

петенцией, сформированных в ходе реализации сту-

денческого проекта) и продуктовый (созданный ма-

териальный, интеллектуальный цифровой объект, 

проведенная работа или оказанная услуга, обладаю-

щие объективной или субъективной новизной), что 

создает его привлекательность как для вуза, так и 

для самих студентов, получающих возможности 

приобрести первый опыт самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

В качестве основных участников проектного 

обучения выступают три субъекта: заказчик про-

екта или его представитель, куратор проекта от 

вуза и команда проекта, состоящая из студентов. 

Важно отметить, что заказчиком проектов может 

выступать государственная, коммерческая органи-

зация либо НКО не только на территории присут-

ствия университета, но и в любой точке России. 

В Уральском федеральном университете реа-

лизация проектов осуществляется в течение учеб-

ного семестра. В рамках социогуманитарных 

направлений подготовки речь по большей части 

идет о проектах, связанных с решением социаль-

ных проблем. Проектное обучение как образова-

тельная технология в рамках компетентностно-де-

ятельностного подхода к высшему образованию 

О.М. Коломиец [8], С.Д. Смирнов [13] предпола-

гает создание условий для самореализации обуча-

ющихся, достигающихся посредством самостоя-

тельного выбора тематики проекта, команды, за-

казчика, роли, выполняемой студентом в команде. 

Реализация проектной деятельности осуществля-

ется студентами в малых группах (от 4 до 6 чело-

век). За организацию подобной работы в группе 

несет ответственность куратор.  

Проектное обучение: взгляд на куратора.  

Кураторами проектов являются действующие 

преподаватели вуза, прошедшие специальную ака-

демическую подготовку. Более того, прохождение 

такого обучения становится условием допуска пре-

подавателя к проектной деятельности. На наш 

взгляд, это целесообразно, поскольку куратор дол-

жен освоить не только цифровые сервисы, но и пе-

рестроить подходы к обучению студентов, т.е. уси-

лить собственную компетентность.   

Для внедрения и развития проектной деятель-

ности студентов в вузе создан Центр, занимаю-

щийся консультационной поддержкой кураторов и 

администраторов образовательных программ. По-

требность в такой поддержке возникает еще и по-

тому, что проектная деятельность становится ча-

стью цифрового пространства вуза, один из серви-

сов которого предназначен для фиксации хода про-

ектной деятельности (от формирования заявки на 

проект внешним партнером, ее согласования адми-

нистратором программы, до фиксации итоговых и 

промежуточных результатов). Цифровые сервисы 

позволяют своевременно информировать всех 

участников проекта, в том числе заказчика, о ходе 

реализации проекта. Организация проектной дея-

тельности с привлечением цифровых инструмен-

тов и сервисов в целом соответствует современным 

моделям организации проектов и в бизнесе, ис-

пользующем ряд программных средств, например, 

программный сервис amoCRM для бизнеса и не-

коммерческих организаций, который позволяет со-

здавать проектные команды и управлять ими в 

русле SCRUM-технологии. 

Важность работы куратора обусловлена раз-

носторонним функционалом, включающим по-

средничество, контроль, активизацию ресурсов 

студентов и др., а также необходимостью регули-

рования мотивационной сферы участия студентов 

в проектной деятельности: «…кураторство, моти-

вирование, помощь, согласование с заказчиком, 

осуществление коммуникации всех сторон»  

(куратор, ж.). 

Вместе с тем не все кураторы даже после про-

хождения соответствующего обучения, готовы со-

здавать ресурсную среду для реализации проект-

ной деятельности студентов. Несмотря на значи-

тельный опыт работы в университете, для части 

преподавателей представляет сложность совмеще-

ние трех групп компетенций: педагогической, про-

ектной и профильной [11]. Если профильные и пе-

дагогические компетенции получили достаточное 

развитие, то проектные могут оставаться в дефи-

ците. Наименьшее развитие, по мнению наших ин-

формантов, получили компетенции, связанные с 

командообразованием, и управлением командной 

работой. Реализация проектного обучения требует 

иных навыков и компетенций ППС, что на сего-

дняшний день слабо восполняется существую-

щими программами обучения преподавателей в 

рамках ВУЗа, и становится существенным барье-

ром реализации проектной деятельности.  

Поскольку в проектном обучении значительна 

доля самостоятельной работы студентов, которую 

они выполняют за пределами аудиторий, еще од-

ной задачей куратора становится организация 

этого вида работы и контроль ее выполнения: 

«…студенты склонны неправильно трактовать 

задачи, уменьшать объем своей деятельности. 

Причем часто значительно уменьшать. В связи с 

этим необходим дополнительный контроль по 

каждой итерации и отчетность» (куратор, ж.).  

Как подчеркивают заказчики проектов, уро-

вень мотивации у студентов зачастую бывает до-

статочно низким, в связи с чем вне кураторства и 

контроля со стороны преподавателя, самостоятель-

ная работа студентов практически может сводиться 

к нулю: «они общались со мной только с указки ку-

ратора» (заказчик, ж.). 

Таким образом, в качестве одного из барьеров 

реализации проектной деятельности мы можем от-

метить недостаточно высокий уровень мотивации и 

самостоятельности студентов. Это может быть обу-

словлено существующей парадигмой обучения в 

школе, которая существенно ограничивает развитие 

субъектности будущих студентов. На наш взгляд, 
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постепенное включение студентов в проектную дея-

тельность, начиная с младших курсов, позволяет эту 

субъектность постепенно сформировать. 

Проектное обучение: взгляд на заказчика. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом заказ-

чики сегодня признают значимость проектной под-

готовки для будущих профессионалов: «сейчас об-

щество этого требует и обучение этому мастер-

ству со студенческой скамьи я считаю правиль-

ным решением» (заказчик, ж.). Несмотря на пони-

мание необходимости сотрудничества с вузом в 

рамках реализации проектной деятельности, заказ-

чик не всегда оказывается готов к включению сту-

дентов в серьезные профессиональные задачи. 

Чаще всего заказчик ставит перед студентами за-

дачи, не требующие особой квалификации и про-

фессиональной подготовки, что существенно обед-

няет проектное обучение.  По данным нашего ис-

следования, заказчики пока не готовы вовлекать 

студентов в разработку и организацию новых 

форм, методов или технологий работы с благопо-

лучателями. Наши партнеры (заказчики) не всегда 

мыслят «проектно», и зачастую могут восприни-

мать студентов как дополнительную «рабочую 

силу», использование которой позволяет решить 

задачи, на которые у организации не хватало соб-

ственных ресурсов. «Это то, что мы не могли по 

каким-то временным ресурсам сделать сами, а у 

них (студентов) это получилось» (заказчик, ж.). 

Справедливости ради стоит отметить, что подоб-

ные установки заказчика обусловлены огромным 

дефицитом человеческих ресурсов в обществен-

ных организациях, что характерно для некоммер-

ческого сектора в целом, в связи с чем,  проектные 

идеи студентов воспринимаются следующим обра-

зом: «Это классные идеи, но это не всегда идеи 

первой необходимости, поэтому мы больше скон-

центрированы как специалисты именно на своих 

проектах …и всегда рады помощи извне, если кто-

то хочет что-то … праздник провести, какой-ни-

будь курс…, но вряд ли мы можем это все потом 

сами выполнять, нам просто не хватит ресурсов» 

(заказчик, ж.). 

Единичные заказчики доверяют студентам за-

дачи, которые вызывают у них значительные за-

труднения в силу различных причин. Они видят в 

студентах большой потенциал и способность креа-

тивного подхода в решении проектной задачи. Уча-

стие студентов в проектном обучении в условиях 

конкретных организаций и предприятий может по-

ложительно повлиять на развитие самих организа-

ций. Так, например, в социальной сфере в ситуации 

традиционного недостатка ресурсов, команда сту-

дентов может удовлетворить потребности заказ-

чика в реализации инновационных технологий, при 

условии готовности организации к постановке мак-

симально конкретных проектных задач.  

Еще одной существенной проблемой в орга-

низации проектного обучения, на наш взгляд, явля-

ются сроки реализации проекта, ограниченные 

продолжительностью учебного семестра. Это тре-

бует от заказчика выделение такой задачи, трудо-

емкость или срок реализации которой бы совпадал 

с длительностью семестра. Однако данные сроки 

не всегда удобны для заказчика, поскольку про-

екты организации/предприятия оказываются более 

продолжительными, чем студенческий проект.  

Рассмотренные кейсы продемонстрировали, что 

ввиду высокой собственной занятости заказчики за-

частую стремятся передать часть своего функционала 

куратору. Куратор, будучи главным актором проект-

ной деятельности, по мнению заказчика, должен со-

хранять функцию контроля деятельности студентов и 

отслеживать промежуточный и итоговый результаты 

проекта: «…куратор должен принимать конечный 

результат проекта у студентов» (заказчик, ж.). Низ-

кий уровень вовлеченности заказчика в проектную 

деятельность, на наш взгляд, существенно снижает ее 

результативность. Это актуализирует проблему по-

иска возможностей организации различного рода вза-

имодействий представителей заказчика и кураторов в 

рамках совместных мероприятий (конференций, 

круглых столов, практических занятий со студен-

тами, мастер-классов и пр.), позволяющих дополни-

тельно обсуждать вопросы, касающиеся реализации 

проектной деятельности студентов, а также укреп-

лять партнерские взаимоотношения.  

Важной составляющей проектной деятельно-

сти является критической оценивание ее результа-

тивности. Результаты нашего исследования свиде-

тельствуют о том, что заказчик может переоцени-

вать работу студентов или недооценивать ее. По-

скольку задача для проекта ставится заказчиком, 

очевидно, что и оценка результатов должна осу-

ществляться им же. Заказчик склонен зачастую 

оценивать результат формально: справились/не 

справились, сосредотачивая свое внимание исклю-

чительно на продуктовом результате и не прини-

мая во внимание результаты образовательного ха-

рактера. Для нас этот вопрос остается дискуссион-

ным: может ли заказчик оценивать образователь-

ный результат проектной деятельности? Доста-

точно ли у него для этого компетенций? По нашему 

мнению, разработка четких критериев оценивания 

на начальном этапе работы над проектом позволит 

частично решить данную проблему.  

Необходимо отметить положительные изме-

нения в рамках взаимодействия вуза с заказчиками: 

«Сейчас мы видим, что во многих сферах, которые 

у нас есть, начала возникать проектная деятель-

ность…создаются проектные команды и эти ко-

манды решают задачи по улучшению качества 

жизни людей» (заказчик, ж.). Однако проблема 

коммуникации с заказчиком остается одной из 

ключевых: «Основная сложность - коммуникация 

с заказчиком. Вопрос заинтересованности заказ-

чика стоит в первую очередь» (куратор, ж.). 

Именно в этой связи поиск внешних партнеров, вы-

ступающих заказчиками проектов и взаимодей-

ствие с ними становится отдельным направлением 
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деятельности как кураторов, так и администрато-

ров образовательных программ.  

Проектное обучение: взгляд на студенче-

скую команду.  

Вопросы командообразования студентов ока-

зались одними из самых сложных в проектном обу-

чении. На наш взгляд, это связано с двумя состав-

ляющими. С одной стороны, реализация метода 

проектного обучения требует иных навыков и ком-

петенций профессорско-преподавательского со-

става. Одной из таких компетенций, на наш взгляд, 

является организация работы в малых группах, 

навыки командообразования, наличие которых у 

преподавателя значительно облегчает внедрение 

проектного обучения в вузе. Однако, в рамках 

наших кейсов, не все кураторы-преподаватели ока-

зались готовы к организации и управлению ко-

мандной работой.  

С другой стороны, проектная деятельность 

представляет сложность и для самих студентов. 

Это связано с недостаточной готовностью студен-

тов к самостоятельной работе в рамках реализации 

проекта: распределение ролей и задач в команде, 

поиск информации, ее обобщение и структуриро-

вание, коммуникация с заказчиком, решение теку-

щих вопросов, организация мероприятий, подго-

товка отчетных материалов. Как подчеркивается в 

исследованиях С.Ю. Вылегжаниной [1], «самосто-

ятельная работа сложна, гораздо проще получить 

готовые знания и сдать экзамен по предмету».  

Как показало наше исследование, студенты 

зачастую не способны к слаженной командной ра-

боте. Так, один из кураторов проекта отмечает: 

«Им больше нравится индивидуально проекты раз-

рабатывать… есть ребята, которых сложно 

адаптировать в команду, и не потому, что они не 

хотят работать, наоборот из-за их повышенной 

ответственности команда переводила на них всю 

работу…в итоге выгорали и исчезали, игнориро-

вали занятия» (куратор, ж.). Команды формиру-

ются случайным образом, в зависимости от заинте-

ресованности студентов. Как показывает практика, 

в основе лежит не только интерес к тематике про-

екта и проектным задачам, но и существенную роль 

играет фактор симпатии-дружбы. Индивидуализм 

современного молодого поколения не способ-

ствует решению командных задач, поскольку на 

первый план выходят личные интересы и способы 

их удовлетворения, без ориентации на других 

участников команды, следствием чего является 

напряжение и конфликты в команде. Работа в про-

екте значительно упрощается, если каждый сту-

дент получает собственную индивидуальную за-

дачу. Исследование показало, что студенты 

склонны к перекладыванию ответственности за ре-

зультаты проекта на более дисциплинированных, 

ответственных и трудоспособных студентов. Та-

ким образом, формирование навыков командной 

работы составляет первоочередную задачу работы 

со студентами: «Надо этому учиться, это по-

лезно» (заказчик, ж.).  

Сложность представляет и оценка студентами 

результатов проекта, поскольку уровень рефлек-

сии, позволяющий оценить не только продукто-

вый, но и образовательный результат, особенно на 

младших курсах, остается не высоким. Студенты 

склонны оценивать исключительно продукт, кото-

рый был создан в ходе реализации проектной дея-

тельности. Наше исследование подтвердило мне-

ние других авторов, в частности, С.Ю. Вылегжани-

ной [1], что студенты должны четко представлять, 

какие компетенции у них получили свое развитие в 

ходе реализации проекта. 

Заключение. Компетентностно-деятельно-

стый подход позволяет установить основные при-

чины проблем и трудностей реализации проект-

ного обучения. Активное использование ВУЗами 

проектной деятельности на социогуманитарных 

направлениях подготовки бакалавров привела к су-

щественному расширению возможностей интегра-

ции теоретического обучения и практической дея-

тельности. Проектное обучение позволяет не 

только вовлечь студентов в инновационные виды 

задач, но и показать работодателям уровень сфор-

мированности компетенций у студентов. Проект-

ное обучение как образовательная технология 

предполагает участие нескольких акторов: админи-

стратора или менеджера образовательной про-

граммы, куратора, заказчика и команды студентов. 

Соответственно, вузам и менеджерам/администра-

торам образовательных программ, участвующим в 

создании условий для проектной деятельности сту-

дентов, необходимо предусмотреть ролевой репер-

туар для всех участников проектного обучения, а 

также учесть влияние мотивации студентов на эф-

фективность/результативность проектов.  

Метод кейс-стадий, обладает диагностической 

направленностью и демонстрируют, что проектное 

обучение, прежде всего, позволяет студентам уже на 

начальном этапе обучения получить опыт коммуни-

кации с реальным заказчиком из конкретной про-

фессиональной области. В этой связи важно обозна-

чить роль заказчика в проектном обучении, преду-

смотреть его участие в выполнении проектных за-

дач, а также в оценке итоговых результатов на ос-

нове сформированных компетенций. 

Для вовлечения преподавателей в проектное 

обучение требуется их предварительная подго-

товка, способствующая освоению данной образо-

вательной технологии (при условии отсутствия 

опыта проектного обучения).  

Основными рисками, способными оказать 

влияние на реализацию проектной деятельности в 

вузе, являются не точные характеристики компе-

тенций, не достаточная мотивация студентов, а 

также необходимость наращивания проектных 

компетенций у кураторов. Понимание и контроль 

рисков делает возможным создание углубленных 

программ подготовки к проектной деятельности 

для преподавателей, разработку методических ре-

комендаций по работе над студенческими проек-

тами для кураторов и заказчиков.  
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Процессная модель формирования профессиональной готовности будущего  

педагога-хореографа к коллективной творческой деятельности подростков 

Содержание статьи раскрывает актуальность формирования профессиональной готовности будущего педагога-

хореографа к коллективной творческой деятельности подростков как значимого направления деятельности вузов 

страны в реализации официальной культурной и образовательной политики. Обоснована процессная модель форми-

рования профессиональной готовности будущего педагога-хореографа к коллективной творческой деятельности под-

ростков в совокупности содержательных характеристик целевого, методологического, содержательного и результа-

тивного блоков, обеспечивающих положительную динамику качественных изменений профессионально-личностной 

характеристики будущего педагога-хореографа сообразно логике поэтапной организации исследуемого процесса. Це-

левой блок процессной модели представлен сообразно социальному заказу на подготовку высококвалифицированных 

педагогических кадров в области хореографии для расширения творческого потенциала страны. Методологический 

блок процессной модели содержит совокупность научных подходов и соответствующих им принципов, определяю-

щих функциональные ориентиры актуализации педагогических возможностей вуза для формирования профессио-

нальной готовности будущего педагога-хореографа к коллективной творческой деятельности подростков в разнооб-

разных сферах реализации творческой активности. Содержательный блок процессной модели характеризует этапы 

формирования профессиональной готовности будущего педагога-хореографа к коллективной творческой деятельно-

сти подростков в логике реализации педагогических возможностей и ресурсов вуза, организационно-педагогических 

условий и профессионально-образовательных практик. Результативный блок разработанной процессной модели обес-

печивает объективную диагностику сформированности профессиональной готовности будущего педагога-хореографа 

к коллективной творческой деятельности подростков на основе разработанного комплекса критериев и соответствую-

щих им уровневых показателей. 

Ключевые слова: образовательные организации высшего образования, профессиональная готовность, будущий 

педагог-хореограф, коллективная творческая деятельность подростков, процессная модель, научные подходы, принципы. 
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Process model for the professional readiness formation of the future  

teacher-choreographer for the collective creative activity of teenagers 

The article views the professional readiness formation of a future choreographer teacher for the collective creative activity 

of teenagers as an important area of activity in the implementation of official cultural and educational policy. The process model 

contains the target, methodological, meaningful and effective blocks that ensure the positive dynamics of qualitative changes in 

the professional and personal characteristics of the future choreographer teacher. The target block is presented in accordance with 

the training of highly qualified teaching staff in the field of choreography. The methodological block contains a set of scientific 

approaches and corresponding principles. The content block characterizes the stages taking into account the realization of peda-

gogical capabilities and resources of the university, organizational and pedagogical conditions and professional educational prac-

tices. The effective block is based on the developed set of criteria and their corresponding level indicators. 

Keywords: educational organizations of higher education, professional readiness, future teacher-choreographer, collec-

tive creative activity of teenagers, process model, scientific approaches, principles. 
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Введение. Подготовка высококвалифициро-

ванного специалиста в области хореографического 

искусства, способного осуществлять результатив-

ную профессиональную деятельность по расшире-

нию творческого потенциала страны является од-

ной из первостепенных задач высшей школы ввиду 

реализации официальной культурной и образова-

тельной политики. В контексте профессиональной 

готовности будущего педагога-хореографа к кол-

лективной творческой деятельности подростков – 

это использование им выразительных средств хо-

реографического искусства в реализации опти-

мальных путей и методов создания коллектива, 

воспитания через коллектив, трансляции в кон-

структивном репетиционном, постановочном и ис-

полнительском взаимодействии традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей на 

основе выразительных средств хореографического 

искусства в профессионально-образовательных 

практиках.   

Теоретический обзор специальной литера-

туры приводит к выводу о том, что, несмотря на до-

статочную степень разработанности профессио-

нальных задач по формированию готовности и про-

фессиональной готовности будущего педагога-хо-

реографа (Ю.А.  Кившенко [5]; Л.В. Манжелес [8], 

а также исследований, посвященных коллективной 

творческой деятельности (Г.Н. Мирошникова [9]; 

С.Д. Поляков [12]), все еще остаются открытыми 

вопросы, связанные с целевыми, методологиче-

скими, содержательными, диагностическими ас-

пектами достижения результативности формирова-

ния профессиональной готовности будущего педа-

гога-хореографа к коллективной творческой дея-

тельности подростков.  

Сложность решения научной задачи форми-

рования профессиональной готовности будущего 

педагога-хореографа к коллективной творческой 

деятельности подростков связана с обеспечением 

оптимальности решения педагогических задач, ин-

тегрированных с задачами специфического плана, 

определяемого хореографическим образованием и 

воспитанием личности. Возрастает необходимость 

обращения к моделированию как средству теорети-

ческого познания структуры и содержания иссле-

дуемого процесса с фиксацией в знаково-символи-

ческой форме (Н.Г. Салмина [14]), позволяющей 

экспериментальным путем привести исследователя 

к ожидаемому результату 

Цель статьи: разработать процессную модель 

формирования профессиональной готовности бу-

дущего педагога-хореографа к коллективной твор-

ческой деятельности подростков. 

Теоретическая часть исследования. Про-

цессная модель формирования профессиональной 

готовности будущего педагога-хореографа к кол-

лективной творческой деятельности подростков 

разработана на основе метода педагогического мо-

делирования, отличительной чертой которой вы-

ступает представление о последовательности пере-

хода исследуемого феномена из одного состояния 

в другое. Она представлена совокупностью блоков, 

фиксирующих начало исследуемого процесса (це-

левой блок), направление его движения (методоло-

гический блок), содержание (содержательный 

блок) и результат (результативный блок). В стан-

дартизированной и лаконичной форме авторская 

модель раскрывает переход от одного этапа к дру-

гому для понимания способа достижения ожидае-

мого результата.   

Содержание целевого блока модели обосно-

вано в контексте социального заказа на подготовку 

высококвалифицированных педагогов-хореогра-

фов, способных к развитию талантов у детей и мо-

лодежи.  

Цель – сформировать профессиональную го-

товность будущего педагога-хореографа к коллек-

тивной творческой деятельности подростков. В от-

ношении реализации требований ФГОС ВО 

(44.03.01 Педагогическое образование) для форми-

рования профессиональной готовности будущего 

педагога-хореографа к коллективной творческой 

деятельности подростков актуализируется поиск 

педагогических средств для качественного освое-

ния студентами универсальной (УК-3) и общепро-

фессиональных (ОПК-4; ОПК-7) компетенций. 

Востребована способность будущего педагога-хо-

реографа к социальному взаимодействию, реализа-

ции себя в команде, взаимодействию с участни-

ками образовательных отношений для духовно-

нравственного воспитания обучающихся сред-

ствами хореографического искусства.  

Методологический блок процессной модели 

составляют научно обоснованные: компетентност-

ный (Э.Ф. Зеер [2]; И.А. Зимняя [3]) и деятельност-

ный (А.Н. Леонтьев [6]; С.Л. Рубинштейн [13]) под-

ходы, а также соответствующие им принципы (гу-

манизации, интеграции, профессионального про-

движения, аксиологичности, творческой активно-

сти, профессиональной кооперации).  

В рамках компетентностного подхода выде-

лены принципы гуманизации, интеграции, профес-

сионального продвижения. 

Принцип гуманизации в формировании про-

фессиональной готовности будущего педагога-хо-

реографа к коллективной творческой деятельности 

подростков с философских мировоззренческих по-

зиций основан на осознании роли Человека и его 

творческого потенциала в выстраивании гармонич-

ных цивилизованных отношений, что в полной 

мере определяет зону ответственности системы 

высшего отечественного профессионального обра-

зования для воспроизводства «человеческого капи-

тала». Мировоззренческие основания взращивания 

духовного мира личности на идеях гуманизма в об-

разовательной сфере отражают направленность на 

творческую самореализацию человека в детерми-

нантах его развития (А.Л. Черницкая [15]).  

С точки зрения компетентностного подхода 

принцип гуманизации ориентирует на ценностно-

смысловую сферу (Э.Ф. Зеер [2]) будущего педа-

гога-хореографа, развитие его гуманистического 
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мировоззрения. В организации исследуемого про-

цесса данный принцип фокусирует на наполнении 

его гуманистическими смыслами, выявление и рас-

ширение у будущего педагога-хореографа творче-

ского потенциала для трансляции им идей гума-

низма из области должного в образовательную 

практику. В различных формах хореографического 

искусства как гуманитарного содержания исследу-

емого процесса (материализации творчества) реа-

лизуется его гуманное качество – раскрывается ро-

довая сущность будущего педагога-хореографа, 

способствующая личностной самоидентификации, 

интеллектуальному и культурному развитию. 

Принцип интеграции компетентностного под-

хода ориентирует, прежде всего, на усиление меж-

дисциплинарных связей в организации исследуе-

мого процесса, что важно для профессиональной 

подготовки будущего педагога-хореографа в реше-

нии педагогических и специфических профессио-

нальных задач, определяемых с одной стороны, ре-

ализуемыми профессиональными функциями; с 

другой, спецификой хореографического образова-

ния и воспитания. Многоуровневая междисципли-

нарная интеграция (предшествующая, сопутствую-

щая, перспективная) обеспечивает многогранность 

развития будущего педагога-хореографа, обладаю-

щего высоким уровнем развития исполнительной 

техники и профессиональных качеств педагогиче-

ского работника, способного к обучению, воспита-

нию и развитию личности средствами хореографи-

ческого искусства. В рамках компетентностного 

подхода это достигается в реализации логических 

связей интеграции исследуемого процесса в реали-

зуемый процесс профессиональной подготовки бу-

дущего-педагога-хореографа с учетом содержания 

изучаемых дисциплин и практик, аудиторных заня-

тий и внеаудиторного времени.  

Принцип профессионального продвижения 

обеспечивает непрерывность исследуемого про-

цесса при активном включении будущего педагога 

-хореографа в практику организации коллективной 

творческой деятельности подростков на базе школ 

и организаций дополнительного образования. При-

влечение представителей работодателя, стимули-

рование участия будущих педагогов-хореографов в 

научной, воспитательной, общественной, куль-

турно-досуговой деятельности вуза расширяет гра-

ницы их самореализации, самоидентификации с 

профессиональным сообществом.  Ориентацию на 

всестороннее и гармоничное развитие личности бу-

дущего педагога -хореографа в реализации прин-

ципа профессионального продвижения обеспечи-

вает гибкость и динамичность разнообразных форм 

и методов организации субъект-субъектного взаи-

модействия во взаимосвязи с изменяющимися 

условиями профессионального труда и социаль-

ным заказом в сфере организации досуга детей и 

молодежи. Мотивация осознанной необходимости 

будущего педагога-хореографа к непрерывному 

совершенствованию профессиональной готовно-

сти коллективно-творческой деятельности под-

ростков выступает гарантом продуцирования соб-

ственной уникальности, самобытности, привлека-

тельности и востребованности в перспективе про-

фессионального самопродвижения. 

Относительно деятельностного подхода опре-

делены принципы аксиологичности, творческой 

активности, профессиональной кооперации. 

Принцип аксиологичности в реализации дея-

тельностного подхода фокусирует, прежде всего, 

на ценность творчества в формировании исследуе-

мой профессиональной готовности. 

Творчество рассматривается в качестве уни-

версального средства развития индивидуальности, 

позволяющего достичь устойчивой адаптации к но-

вым условиям жизни. Кроме того, творчество мо-

жет стать необходимым резервом сил для преодо-

ления всевозможных стрессовых ситуаций, облег-

чая взгляд на действительность и смягчая ее агрес-

сивное воздействие.  

Реализация ценности творчества в деятель-

ностном подходе к исследуемому процессу осу-

ществляется в побуждении будущего педагога-хо-

реографа к педагогическому творчеству как особой 

формы выражения себя в хореографическом искус-

стве и как педагогического средства решения педа-

гогических задач по освоению, присвоению, усвое-

нию и трансляции традиционных духовно-нрав-

ственных ценностей (высокие нравственные иде-

алы, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедли-

вость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, единство народов России) средствами хо-

реографии.  

Принцип творческой активности деятель-

ностного подхода ориентирует исследуемый про-

цесс на развитие активного субъекта профессио-

нальной деятельности, который «не останавлива-

ется на достигнутом, стремится к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самодвижению на пути 

достижения своего «акме»» (К.А. Бешук, С.Н. Бе-

гидова [1]). В реализации творческой активности 

«реализуется интеллектуальный и творческий по-

тенциал студента, приобретается положительный 

опыт активной адаптации в социуме и успешной 

социализации личности» (А.Ю. Мухин [10]).  

В нашем исследовании реализация принципа 

творческой активности осуществлялась в различ-

ных формах хореографической и квази-педагоги-

ческой деятельности. 

Реализация принципа творческой активности 

является ведущей формой хореографического кол-

лектива. Деятельность такого коллектива связана 

не только с развитием танцевальных навыков, но и 

формированием ценностных ориентаций, арти-

стизма и творческой интуиции, трудолюбия, ответ-

ственности и взаимопомощи, профессионального 

развития. 

Ведущей формой квази-педагогической дея-

тельности в реализации принципа творческой ак-
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тивности выступала лаборатория «Грация», в кото-

рой будущие педагоги-хореографы развивали про-

фессиональные умения творческого поиска реше-

ний педагогических задач: самостоятельного изу-

чения образовательного материала; демонстрации 

пластических форм самовыражения; реализации 

постановочных этюдов; разработки и формирова-

ния у членов коллектива практических хореогра-

фических навыков на основе полученных теорети-

ческих знаний; контроля выполнения пластиче-

ских движений субъектами взаимодействия; созда-

ния креативной обстановки на репетициях и кон-

цертах; построения конструктивных взаимоотно-

шений в хореографическом коллективе (многочис-

ленной и малой групп).  

Принцип профессиональной кооперации дея-

тельностного подхода к исследуемому процессу 

ориентирует на решение профессиональных задач 

с помощью конструктивного диалога, реализации 

этических норм педагогического взаимодействия в 

становлении будущего педагога-хореографа субъ-

ектом коллективной творческой деятельности.  

Способом реализации принципа профессио-

нальной кооперации выступало включение буду-

щего педагога-хореографа в разнообразные виды 

коллективной творческой деятельности, поскольку 

ее организация для подростка требует от него 

опыта самореализации в ней.   

Содержательная характеристика коллектив-

ной творческой деятельности отражает ценностно-

смысловую общность взаимодействующих субъек-

тов, определяет гармонизацию межличностных от-

ношений на основе содержания совместной дея-

тельности, ее целей и задач, принципов и ценно-

стей, соотносящихся с социальными нормами и 

ценностями общества (А.В. Петровский [11]), в ко-

торых происходит: эволюция отдельной личности 

(А.С. Макаренко [7]), формирование и развитие 

творческого коллектива (И.П. Иванов) [4].  

Выделенные подходы и принципы опреде-

ляют функциональные ориентиры вуза в формиро-

вании профессиональной готовности будущего пе-

дагога-хореографа к коллективной творческой дея-

тельности подростков и определяют сферы прояв-

ления творческой активности будущего педагога-

хореографа (ценностно-регуляторная, информаци-

онно-обогащающая, культуро-созидающая). 

Ядром содержательного блока разработанной 

модели являются этапы профессиональной готов-

ности будущего педагога-хореографа к коллектив-

ной творческой деятельности подростков (мотиви-

рующий, развивающий, стимулирующий). Логика 

реализации выделенных этапов подчинена после-

довательной активизации педагогических возмож-

ностей и реализации ресурсов вуза в выделенных 

сферах проявления творческой активности буду-

щего педагога-хореографа, обеспечена внедрением 

организационно-педагогических условий исследу-

емого процесса профессионально-образователь-

ными практиками посредством многообразия педа-

гогического инструментария, персонализирован-

ного неповторимой личностью выпускника вуза.  

Определено, что для реализации мотивирую-

щего этапа формирования профессиональной го-

товности будущего педагога-хореографа к коллек-

тивной творческой деятельности подростков необ-

ходимо обогащение образовательной среды вуза 

образами ценностного профессионального взаимо-

действия, объективизированными в знаково-сим-

волических формах профессионального поведения, 

общения и деятельности.  

На мотивирующем этапе акцентировалось вни-

мание на развитие устремленности будущего специ-

алиста к осуществлению управленческих функций с 

учетом трансляции творческого начала теоретиче-

ской и практической хореографической подготовки 

подростков, обеспечение ценностного отношения к 

обогащению педагогических навыков ведения заня-

тий с подростками (полноценно раскрывая их твор-

ческий потенциал), заинтересованности новыми 

способами хореографического творчества в органи-

зационных, творческих, учебно-методических ас-

пектах с ориентировкой по отношению к основным 

тенденциям современной государственной культур-

ной политики Российской Федерации. 

Успешная реализация развивающего этапа 

обеспечивается личностно-ориентированными об-

разовательными технологиями в предоставлении 

будущему педагогу-хореографу вариативного 

спектра средств, расширяющих и уточняющих его 

представление о себе как субъекте коллективной 

творческой деятельности (в организации, управле-

нии, коррекции). На данном этапе осуществляется 

реализация функционала интеграционного един-

ства педагогической профессиональной деятельно-

сти будущего специалиста с художественно-твор-

ческой деятельностью, развитие умений мобильно 

адаптироваться под разнообразные профессио-

нальные ситуации, выбирать адекватные методы, 

формы и средства хореографической подготовки 

коллектива подростков, осваивать ценности и опыт 

совместной творческой деятельности. 

Осуществление  стимулирующего этапа реа-

лизует активное включение будущего педагога-хо-

реографа в профессионально-образовательные 

практики (содружества, сотворчества, соразвития), 

в которых  они обогащают опыт организации, 

управления и коррекции коллективно-творческой 

деятельности подростков в обеспечении оптималь-

ности решения педагогических задач, сообразных 

содержанию формируемого профессионально-лич-

ностного качества (изучаемого вида готовности), 

интегрированных с задачами специфического 

плана, определяемого хореографическим образова-

нием и воспитанием личности.   

При реализации данного этапа значимым вы-

ступало развитие умений будущего педагога-хорео-

графа в области не только педагогической, но и ор-

ганизационно-управленческой, культурно-просве-
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тительской и сопровождения (виды профессиональ-

ной деятельности ФГОС ВО) для формирования 

специализированных хореографических знаний и 

двигательных навыков подростков и их коллектив-

ных умений творческого преобразования себя и 

окружающего мира в соответствии с духовно-нрав-

ственными принципами уникальной системы отече-

ственного хореографического образования. 

Результативный блок процессной модели 

обеспечивает объективную диагностику сформиро-

ванности профессиональной готовности будущего 

педагога-хореографа к коллективной творческой де-

ятельности подростков на основе разработанных 

мотивационного, когнитивного, поведенческого 

критериев и соответствующих им уровневых пока-

зателей (высокий, средний, низкий уровни). 

Выводы и рекомендации. Таким образом, 

разработанная процессная модель отражает иссле-

дуемый процесс как динамическую систему в его 

структурно-содержательных характеристиках, 

обеспечивая поэтапное формирование профессио-

нальной готовности будущего педагога-хорео-

графа к коллективной творческой деятельности 

подростков, раскрывающей ему перспективу до-

стижения профессиональной успешности и про-

фессионального самопродвижения на рынке труда. 
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Научно-методическое сопровождение педагога в региональной системе  

образования: проблемы и перспективы 

В статье рассматриваются задачи реализации Концепции создания единой федеральной системы научно-мето-

дического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Российской Федерации. Анализи-

руются исследования по проблеме научно-методического сопровождения педагогов. Рассматриваются существующие 

проблемы научно-методического сопровождения педагогов в региональных системах образования Российской Феде-

рации: деятельность муниципальной методической службы, проектирование инновационной деятельности в образо-

вательных организациях, сопровождение начинающих учителей, организационно-педагогические условия личностно-

профессионального развития педагогов. Описываются примеры коллективной проектной деятельности субъектов си-

стемы образования Волгоградской области в рамках реализации Концепции создания единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров: проект по управлению 

муниципальной методической службой, опыт разработки контрольно-измерительных материалов для диагностики 

профессиональных дефицитов педагогов, программа деятельности субъектов региональной системы образования по 

направлениям непрерывного педагогического образования. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение педагога, региональная система научно-методического 

сопровождения педагогов, проблемы научно-методического сопровождения педагогов, направления научно-методи-

ческого сопровождения педагогов, субъекты системы образования. 
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Scientific and methodological support of teachers in the regional educational system: 

problems and prospects 

The article views the implementation of the Concept of creating a unified federal system of scientific and methodological 

support of pedagogical workers and managerial staff in the Russian Federation. The author analyzes the existing problems and 

defines them as: the activity of municipal methodological service, design of innovative activities in educational organizations, 

support for novice teachers, organizational and pedagogical conditions of personal and professional development of teachers. 

The paper describes the examples of collective project activities of Volgograd region educational system: the project on the 

management of the municipal methodological service, the experience of developing test materials for diagnosing professional 

deficits of teachers, the program of activities of the subjects of the regional educational system in the areas of continuous 

pedagogical education. 

Keywords: scientific and methodological support of a teacher, regional system of scientific and methodological support 

of teachers, problems of scientific and methodological support of teachers, directions of scientific and methodological support 

of teachers, subjects of the educational system. 

 

Актуальность исследования проблемы 

научно-методического сопровождения личностно-

профессионального развития педагогов обуслов-

лена созданием единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров в Рос-

сийской Федерации. 

Основными задачами реализации Концепции 

создания единой федеральной системы научно-ме-

тодического сопровождения педагогических работ-

ников и управленческих кадров (2022 г.) являются: 

необходимость оптимизации системы управления 

региональными сегментами единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров; 

обоснование механизмов индивидуализации обра-

зовательных траекторий педагогов и управленцев; 

создание банка контрольно-измерительных матери-

алов для диагностики профессиональных дефици-

тов, определение основных групп профессиональ-

ных затруднений; создание педагогических сооб-

ществ, ассоциаций; разработка методических ресур-

сов на федеральном и региональном уровне.  

Выявление трудностей, нерешенных вопросов 

в рамках реализации региональных систем научно-

методического сопровождения педагогических ра-

ботников, анализ эффективных практик в отдель-

ном регионе позволит определить пути и формы 

личностно-профессионального развития педагогов 

на разных этапах непрерывного педагогического 

образования. 

Цель статьи: проанализировать наиболее ча-

сто встречающиеся проблемы в региональных си-

стемах научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников и управленческих кадров 

в Российской Федерации и описать пути их реше-

ния в регионе. 

В педагогической науке имеется ряд исследо-

ваний по проблеме научно-методического сопро-

вождения педагогов.  

Группа исследований посвящена раскрытию 

сущностных характеристик, направлений, функ-

ций, этапов научно-методического сопровождения 

учителей (В.П. Вейд [2], И.Е Малова [11], и др). 

Ряд авторов рассматривают научно-методиче-

ское сопровождение педагогов относительно от-

дельных аспектов профессиональной деятельности 

учителя: воспитательной деятельности (Л.А. Ди-

денко [4], Н.В. Кохан [9], Н.Ю. Майданкина [12]); 

исследовательской, инновационной деятельности 

(Н.Н. Кузина [10], Николаева М.В. [15], И.Г. Соко-

лова [18], и др.); деятельности в цифровой образо-

вательной среде (С.Г. Поддуба [17] и др.). 

Многочисленная группа исследований посвя-

щена научно-методическому сопровождению про-

фессионального саморазвития педагога, формирова-

нию его имиджа, индивидуально-творческого стиля 

профессиональной деятельности в системе непре-

рывного педагогического образования (Н.А. Капра-

нова [5], О.В. Ковальчук [6], Н.Г. Янова [20] и др.). 

Ряд интересных организационно-педагогиче-

ских условий, направлений научно-методического 

сопровождения педагогов, способов взаимодей-

ствия педагога-наставника с начинающим учителем 

представлены в работах Е.А. Александровой [1]. 

Технологии стимулирования творческой про-

фессиональной позиции учителей в педагогиче-

ской деятельности в образовательной организации 

описаны в работах Н.Л. Галеевой [14].  

В работах Н.А. Гейнце обоснованы этапы 

управленческого сопровождения личностно-про-

фессионального развития педагогов в ходе повы-

шения уровня сформированности профессиональ-

ных компетенций в рамках обучения по программе 

дополнительного профессионального образования 

(изучение профессиональных затруднений, проек-

тирование индивидуальной траектории повышения 

уровня сформированности профессиональных 

компетенций, сопровождение и поддержка) [3]. 

В научных работах А.В. Молоковой описыва-

ются формы научно-методического сопровождения 

методических служб в региональной системе образо-

вания в условиях взаимодействия их с профильными 

кафедрами института развития образования [13].  

Интересный опыт сетевого взаимодействия 

субъектов региональной системы научно-методи-

ческого сопровождения представлен в работах 

А.В. Репиной [19]. 
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Под научно-методическим сопровождением 

педагогов мы понимаем систему взаимосвязанных 

мероприятий субъектов образования федерального 

и регионального уровней, направленных на просве-

щение, обучение, адресную педагогическую под-

держку и помощь педагогам с целью проектирова-

ния индивидуальной траектории их личностного и 

профессионального роста. 

Наше исследование посвящено выявлению 

проблем, нерешенных вопросов по реализации 

единой федеральной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров в Российской Федерации 

с 2020 года и описанию опыта решения этих про-

блем в Волгоградской области в рамках взаимодей-

ствия педагогического вуза и субъектов региональ-

ной системы образования. 

Методы исследования: теоретические: анализ 

и обобщение педагогического опыта реализации 

научно-методического сопровождения педагогов в 

Российской Федерации; эмпирические: контент-

анализ массива данных: положения региональных 

систем научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников, программы развития об-

разования в регионах, документы, регламентирую-

щие деятельность научно-методических центров 

при педагогических вузах,  кейсы с описанием про-

блемных ситуаций в рамках взаимодействия субъ-

ектов образования в региональных системах 

научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников, подготовленные руководителями 

научно-методических центров педагогических ву-

зов России. 

Федеральными сегментами единой системы 

научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров явля-

ются: Государственный университет просвещения и 

научно-методические центры сопровождения педа-

гогических работников, организованные в 2021 г. в 

педагогических вузах России. Основная задача дея-

тельности данных центров – это проведение при-

кладных исследований по актуальным темам об-

щего образования, непрерывного педагогического 

образования и внедрение результатов исследований 

в массовую педагогическую практику [16]. 

Контент-анализ проводился по следующим 

критериям: проблемные аспекты взаимодействия 

субъектов образования в рамках реализации регио-

нальной системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников; формы и 

методы адресной педагогической поддержки, по-

мощи педагогам; включенность педагогического 

вуза и научно-методического центра при вузе в ре-

гиональное положение научно-методического со-

провождения педагогических работников, ориен-

тация содержания программ педагогических прак-

тик студентов, обучающихся по направлению «пе-

дагогическое образование, на трудовые функции  

профессионального стандарта педагога; разрабо-

танность рекомендаций организационно-методи-

ческого сопровождения процесса практики. На ос-

нове контент-анализа были выявлены типичные 

проблемы научно-методического сопровождения 

педагогов в региональных системах научно-мето-

дического сопровождения. 

Одна из проблем научно-методического со-

провождения педагогов в регионах Российской Фе-

дерации – отсутствие выстроенной системы 

научно-методического сопровождения деятельно-

сти муниципальной методической службы. В мас-

совой педагогической практике муниципальная ме-

тодическая служба региона имеет одного методи-

ста, который не может оказать научно-методиче-

ское сопровождение педагогам разных предметных 

областей. В связи с этим, отдельный учитель в кон-

кретной образовательной организации замкнут в 

рамках своей профессиональной деятельности и не 

может получить педагогическую поддержку, 

научно-методическое просвещение, обучение на 

уровне района. 

Индивидуально-образовательные маршруты, 

которые получает педагог в результате диагно-

стики профессиональных дефицитов или после 

обучения по программе дополнительного профес-

сионального образования, включают в себя отдель-

ные мероприятия и не способствуют преодолению 

профессиональных затруднений учителей. 

Одна из часто встречающихся в региональных 

системах образования проблема – это осуществле-

ние проектной деятельности команды педагогов в 

образовательных организациях по темам, не содер-

жащих инновационные идеи, и не отражающие за-

просы региональной системы образования на дан-

ные исследования и методические разработки. Ре-

комендации Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, Российской академии образова-

ния по выбору актуальных тем научно-исследова-

тельской деятельности не берутся во внимание. 

Так, участие в качестве эксперта программ фе-

деральных и региональных инновационных площа-

док показало, что образовательные организации ча-

сто формулируют темы проектов, которые не обла-

дают актуальностью, не соответствуют националь-

ным целям развития образования. В ряде случаев 

авторы проектов берут для реализации зарубежные 

технологии, педагогические практики, не понимая 

их целевых ориентиров, теоретических оснований. 

Практически отсутствуют разработанные меха-

низмы формирования заказа на проведение науч-

ных исследований от региональных органов управ-

ления образованием. Руководители образователь-

ных организаций затрудняются сформулировать 

заказ на исследование. 

Одной из проблемных ситуаций в регионе яв-

ляется отсутствие практики научно-методического 

сопровождения начинающих учителей из числа 

студентов в процессе их самостоятельной профес-

сиональной деятельности. Молодые педагоги со 

стажем от одного до трех лет сопровождаются в ре-

гионе в рамках деятельности клубов наставников, 
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клубов молодых педагогов, имеют стимулирую-

щие выплаты. Начинающие учителя-студенты та-

кой поддержкой не охвачены. 

Также проблемным является следующий ас-

пект научно-методического сопровождения педа-

гогов: учителя не имеют возможности оперативно 

получать информацию о научно-практических ме-

роприятиях, нет единого планирования мероприя-

тий и единого «окна», «ресурса», горячей линии 

для педагогов в регионе. 

Обозначенные проблемы и другие нерешен-

ные вопросы в ходе внедрения Концепции созда-

ния единой федеральной системы научно-методи-

ческого сопровождения педагогов и управленче-

ских кадров в Российской Федерации требуют об-

суждения. В России проводится ряд мероприятий 

(Всероссийский фестиваль эффективных педагоги-

ческих практик, Всероссийский экспертный форум 

образования, Всероссийские научно-практические 

конференции, стратегические сессии и др.), на ко-

торых происходит презентация успешных форм 

управленческой, научной, методической под-

держки учителей. 

Остановимся на некоторых примерах реше-

ния обозначенных проблемных вопросов научно-

методического сопровождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров в Волгоград-

ском регионе. 

В Волгоградской области существуют эффек-

тивные практики научно-методического сопровож-

дения педагогов, которые реализуются во взаимо-

действии с педагогическим вузом, где есть научные 

коллективы, профильные кафедры, за счет чего воз-

можно осуществлять разные направления научно-

методического сопровождения педагога на всех эта-

пах непрерывного педагогического образования.  

Больше 50-и лет существует Волгоградский 

университетский комплекс непрерывного педаго-

гического образования, в который входят: Комитет 

образования, науки и молодежной политики Вол-

гоградской области, Волгоградский государствен-

ный социально-педагогический университет, Вол-

гоградская государственная академия последи-

пломного образования, колледжи, школы.  Взаимо-

действие данных институциональных субъектов 

образования осуществляется с целью решения ряда 

основных задач развития образования в регионе: 

обеспечение педагогическими кадрами; повыше-

ние качества образования на всех уровнях; созда-

ние условий для личностно-профессионального 

развития педагогов на всех этапах непрерывного 

педагогического образования [8]. 

С целью решения проблемы создания эффек-

тивной методической службы в муниципальной си-

стеме образования командой представителей раз-

ных субъектов образования в Волгоградском реги-

оне действует проект «Управление деятельностью 

муниципальных методических служб в условиях 

развития региональной системы научно-методиче-

ского сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров Волгоградской области». 

В рамках данного проекта спроектированы пути 

взаимодействия разных субъектов региональной 

системы научно-методического сопровождения пе-

дагогических работников (Комитет образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской об-

ласти, органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, го-

родских округов Волгоградской области, Волго-

градский государственный социально-педагогиче-

ский университет, научно-методический центр со-

провождения педагогических работников при Вол-

гоградском государственном социально-педагоги-

ческом университете, Волгоградская государствен-

ная академия последипломного образования, реги-

ональные учебно-методические объединения, Вол-

гоградский социально-педагогический колледж).  

Основными идеями данного проекта явля-

ются: разработка и внедрение организационно-ме-

тодической документации на региональном и му-

ниципальном уровнях, регламентирующей дея-

тельность муниципальных методических служб; 

создание методических активов в муниципальных 

системах образования по разным предметным об-

ластям; индивидуализация и дифференциация пе-

дагогической поддержки учителям, по оказанию 

посткурсового сопровождения программ дополни-

тельного профессионального образования; вовле-

чение членов регионального методического ак-

тива/муниципального методического актива в экс-

пертную педагогическую деятельность, наставни-

ческую деятельность, в научно-методическое со-

провождение педагогической практики будущих 

педагогов, студентов, работающих учителями; со-

провождение и координация обучения методистов 

и членов регионального/муниципального методи-

ческого актива муниципальных районов (город-

ских округов). Современная муниципальная мето-

дическая служба – это важная составляющая реги-

ональной системы образования. Основными зада-

чами деятельности муниципальной методической 

службы и регионального методического актива яв-

ляется содействие комплексному развитию образо-

вательной организации, оказание реальной адрес-

ной помощи педагогическим работникам в разви-

тии их профессионального мастерства, обобщение 

и распространение эффективного опыта педагоги-

ческой деятельности, направленной на достижение 

приоритетных задач в области образования. Одним 

из значимых мероприятий научно-методического 

сопровождения педагогов в регионе явилось созда-

ние комплекса контрольно-измерительных матери-

алов для диагностики профессиональных дефици-

тов учителей Волгоградской области. Контрольно-

измерительные материалы направлены на изуче-

ние предметных и методических компетенций по 

учебным предметам, а также воспитательных ком-

петенций, коммуникативных, психолого-педагоги-

ческих, ИКТ-компетенций. В разработке кон-

трольно-измерительных материалов участвовали 

специально созданные в Волгоградском государ-

ственном социально-педагогическом университете 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (64) 2024 
149 

 

научные коллективы. Экспертами разработанных 

материалов выступали методисты из региональ-

ного методического актива и методисты Волго-

градской государственной академии последиплом-

ного образования. 

Анализ результатов диагностики профессио-

нальных дефицитов педагогов позволит внести из-

менения в рабочие программы учебных дисциплин 

профессиональной подготовки будущих учителей 

и в программы дополнительного профессиональ-

ного образования. 

Одним из важных мероприятий по созданию 

условий для личностно-профессионального разви-

тия педагогов в Волгоградском регионе можно 

назвать проектирование программы развития регио-

нальной системы образования «Кадры для региона 

на 2025-2029 года». Участниками проекта стали 

представители разных субъектов региональной си-

стемы образования. Основные направления про-

граммы: допрофессиональное образование, профес-

сиональное образование, последипломное образова-

ние. В рамках программы были разработаны про-

екты: «Сетевые психолого-педагогические классы, 

«Предуниверсариий “Город мастеров”», «Учитель – 

наставник студента», «Траектория профессиональ-

ного роста педагога», «Сетевое наставничество мо-

лодых педагогов». В рамках каждого проекта были 

определены целевые показатели, участники про-

екта, сделан план мероприятий, определены формы 

контроля, разработана дорожная карта. 

Данные проекты разрабатывались по мето-

дике создания сетевых образовательных проектов, 

разработанной учеными Волгоградского государ-

ственного социально-педагогического универси-

тета. Участники проектов-разные субъекты регио-

нальной системы образования встречались, проек-

тировали деятельность по сопровождению лич-

ностно-профессионального развития педагога как 

очно, так и в информационном пространстве [7]. 

Перспективами совершенствования системы 

научно-методического сопровождения педагогов в 

регионе, на наш взгляд, является разработка и реали-

зация коллективных проектов, участниками которых 

будут являться все субъекты региональной системы 

образования. Данные проекты позволят решать кон-

кретные проблемы реализации единой системы 

научно-методического сопровождения педагогиче-

ских работников и управленческих кадров в регионе. 
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Формирование профессионального патриотизма средствами интерактивного об-

разовательного пространства  

В статье рассматривается актуальность исследования педагогических условий применения средств интерактив-

ного образовательного пространства для решения задач среднего специального образования, в частности, формирова-

ния у обучающихся профессионального патриотизма как характерной категории личности. На основе терминологиче-

ского анализа представлены понятия «интерактивное образовательное пространство», «средства интерактивного об-

разовательного пространства». Определены возможности средств интерактивного образовательного пространства для 

формирования личности будущего педагога. Особое внимание автор уделяет классификации средств интерактивного 

образовательного пространства для формирования когнитивного, мотивационно-ценностного и деятельностного ком-

понентов профессионального патриотизма. 

Ключевые слова: средства, средства обучения, интерактивность, интерактивное образовательное пространство, 

профессиональный патриотизм. 
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Formation of professional patriotism by means of interactive educational space 

The article examines pedagogical conditions for the use of interactive educational space tools to solve the problems of 

secondary specialized education, in particular, the formation of students’ professional patriotism as a characteristic personality 

category. The paper presents the analyses of the concepts “interactive educational space” and “interactive educational space 

tools”. The capabilities of interactive educational space tools for the formation of the personality of a future teacher are deter-

mined. The author pays special attention to the classification of interactive educational space tools for the formation of cogni-

tive, motivational-value and activity components of professional patriotism. 
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Согласно Концепции развития системы обра-

зования Республики Беларусь [2], основными тен-

денциями развития профессионального образова-

ния являются прагматизация и цифровизация, тен-

денция распространения и углубления фундамен-

тальной подготовки, ориентация на личность обу-

чающегося, неотделимость воспитания от обуче-

ния, трансдисциплинарность образования в учре-

ждениях профессионального образования. Это 

обусловлено развитием не только образовательных 

технологий и широкого доступа к различным обра-

зовательным ресурсам, но и активизацией инфор-

матизации образования, в связи с чем возникает по-

требность в новых умениях специалистов [2, С 3]. 

Одной из приоритетных задач профессионального 

образования является создание современной обра-

зовательной среды [2, С. 15].   

Согласно Государственной программе «Цифро-

вое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, развитие 

информационного общества – один из показателей 

инновационного развития страны, обеспечения кон-

курентоспособности на рынке труда, гражданской 

зрелости социума [3]. Уровень научно-технического 

развития Республики Беларусь требует расширения и 

укрепления научно-технического потенциала в раз-

личных областях и долгосрочной перспективе [8]. 

Процессы информатизации общества затрагивают 

также и профессиональное образование, развиваю-

щееся в условиях компьютеризации, использования 

преподавателями и обучающимися средств информа-

ционных технологий, актуализации всех сфер жизне-

деятельности личности, в следствии чего возникает 

необходимость исследования педагогических усло-

вий применения средств интерактивного образова-

тельного пространства для решения задач професси-

онального образования, в частности, формирования у 

обучающихся учреждений профессионального обра-

зования профессионального патриотизма как харак-

терной категории личности. 

Терминологический анализ понятия «сред-

ства интерактивного образовательного про-

странства» осуществлялся нами в исследователь-

ской логике «от общего – к частному».  

Анализ понятия «средства» позволил устано-

вить два аспекта его представления: как способа дея-

тельности по достижению конечного результата [5; 6] 

и инструмента самой деятельности [9; 11; 12]. В дан-

ном исследовании понятие «средства» интерпретиру-

ется с позиции способа обучения и инструмента обу-

чения: средства формирования знаний, умений и 

навыков обучающихся, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности.   

С одной стороны, основным средством обуче-

ния М.А. Антониным рассматривается учебник, 

содержащий конкретный материал для усвоения, с 

другой, – алгоритм организации образовательного 

процесса С.Д. Смирнов характеризует средства 

обучения как материал образовательного процесса, 

способствующий успешному усвоению дисци-

плины при минимальных затратах временного ре-

сурса [12]. В исследованиях Н. Пугал [9] средства 

обучения представлены как компоненты целостной 

системы образовательного процесса: оборудование 

для оснащения кабинета для проведения учебных 
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занятий, учебное оборудование, используемое пе-

дагогом во время проведения занятия, техническое 

оборудование, используемое для проявления ин-

формации, информационными технологиями, 

охватывающими все ресурсы, необходимые для ра-

боты с информацией. 

Под современными средствами обучения, в 

исследованиях Д.Э. Буляккуловой и А.М. Нигма-

туллиной понимаются источники, способствую-

щие формированию знаний и умений [1]. Ими вы-

деляются электронные образовательные ресурсы 

как одно из ведущих современных средств обуче-

ния, которые могут быть представлены вебина-

рами, видео-конференциями, видео-лекциями. При 

этом под электронными образовательными ресур-

сами Ю.С. Редько понимается совокупность 

средств и материалов, электронных материалов, 

которые размещены на компьютере или в сети Ин-

тернет. Вебинары – это, по определению Н.В. Со-

ломиной, информационная интернет технология, 

подразумевающая онлайн-подключение участни-

ков образовательного процесса с возможностью 

демонстрации экрана компьютера спикера. Осо-

бенности организации видео-конференций и ви-

део-лекций были раскрыты Ю.А. Фадеевой, 

А.Н. Костиковым, В.Л. Усковым, среди которых 

наиболее существенные характеристики заключа-

ются в способах преодоления пространства и вре-

мени при обмене информацией – через чаты, он-

лайн-соединения, оффлайн презентации. 

В исследованиях О.В. Славинской [11] в кате-

гории «средства обучения» как составляющего 

компонента педагогической системы, обозначена 

главная цель их использования – как уменьшение 

умственных затрат для поиска материала в про-

цессе познания. Ею предлагается классификация 

средств обучения, важным условием создания и ис-

пользования которых является системность и до-

стинутый уровень результатов обучения:  

 натуральные объекты, которые представ-

лены реально существующими предметами окружа-

ющего мира для их непосредственного изучения;  

 изображения и отображение материаль-

ных объектов, включающие иллюстрации, схемы, 

таблицы, макеты и модели;  

 описание предметов и явлений, элементами 

которых являются слова, знаки, символы, дидакти-

ческий материал, учебно-методические издания;  

 технические средства, которые представ-

лены оборудованием, способным воспроизводить 

другие виды средств обучения [11].  

В.В. Краевским и И.Я. Лернером [5; 6] сред-

ства обучения рассматриваются как объекты и про-

цессы, способствующие получению и усвоению 

информации. Ими разработана иная классифика-

ция средств обучения:  

 материальные, представленные иллюстра-

циями, учебно-методическими пособиями; 

 реально существующие объекты; 

 материализованные, где ключевая роль 

принадлежит роду деятельности обучающегося по 

достижению им поставленной цели. 

Разделяя мнение В.А. Сластёнина об идее 

применения деятельностного подхода в процессе 

обучения, считаем, что средства обучения могут 

быть представлены как самой деятельностью, в 

процессе которой обучающийся приобретает необ-

ходимые знания и умения для его будущей профес-

сиональной деятельности, так и материалом, кото-

рый педагог использует для достижения постав-

ленных целей обучения. 

Категория «пространство» рассматривается 

как место расположения предметов, объектов. Как 

объективная реальность, форма существования ма-

терии понятие «пространства» определяется в тол-

ковом словаре русского языка С.И. Ожегова. Рас-

ширяя понятие «пространство» в контексте дан-

ного исследования, обратимся к образовательному 

пространству. 

Термин «пространство» в образовательном 

контексте рассматривается Ю.В. Сенько, 

С.Ф. Жилкиным, Т.А. Фоминой, А.А. Цукер [10; 

13; 14]. В частности, как фактор непрерывности об-

разования, где участники открывают для себя 

смысл обучения, выполняя социальные роли (учи-

тель-ученик), образовательное пространство рас-

сматривается в исследованиях Ю.В. Сенько и 

С.Ф. Жилкина [10]. В то же время, образовательное 

пространство представляет собой основополагаю-

щий компонент, вокруг которого разворачивается 

образовательная стратегия, наличие которой под-

чёркивает Т.А. Фомина, и определяет образова-

тельное пространство как целостную систему 

управлением формирования личности, в которой 

основополагающими компонентами являются ма-

териальные и технические условия, оказывающие 

положительную динамику на формирование лич-

ности обучающегося, отбор содержания образова-

ния, идеологический и философский аспект разви-

тия личности в границах системы образования [13]. 

Как место для осуществления образовательной де-

ятельности термин «образовательное простран-

ство» рассматривается А.А. Цукер [14], которая 

подчёркивает возможность освоения обучающи-

мися учебного материала в индивидуальном темпе 

в виртуальном образовательном пространстве. 

Следуя логике терминологического анализа, 

возникает необходимость рассмотрения понятия 

«виртуальное образовательное пространство», ко-

торое представлено В.М. Шорец как интеграция 

педагогических, информационных, учебно-мето-

дических ресурсов образовательного процесса в 

виртуальную среду. Разделяя точку зрения о соот-

ношении понятия «виртуальное образовательное 

пространство» как отражении ресурсов образова-

тельного процесса в компьютерной среде, Л.Г. Ах-

метов подчёркивает гибкость и динамичность вир-

туального образовательного пространства. Сред-

ства виртуального образовательного пространства 
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способствуют личностному развитию обучающе-

гося как потенциально существующему, так и ги-

потетическому, ориентированному на будущие со-

стояния личности, формирующемуся в условиях 

виртуальной образовательной среды при учёте ин-

дивидуальных особенностей будущего специали-

ста. В исследованиях М.П. Шишкиной отмечается, 

что при использовании виртуальной образователь-

ной среды как платформы, на которой размещается 

учебный материал, предоставляется возможность 

управления процессом обучения путём разработки 

и предоставления доступа к различным образова-

тельным ресурсам [15]. Виртуальное образователь-

ное пространство как единая система, направлен-

ная на осмысленное обучение рассматривается в 

исследованиях Т. Сеппо, и подразумевает согласо-

ванность процессов коммуникации и деятельности 

для его создания.  

Виртуальное образовательное пространство 

может выступать как интерактивное образователь-

ное пространство при наличии средств обучения, 

способствующих восприятию материала при усло-

вии взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса. 

Понятие «интерактивность» рассматривается 

как непрерывное взаимодействие личностей, дву-

сторонний процесс, при обязательном условии об-

ратной связи в исследованиях Дж. Мида. Как равная 

активность обеих сторон процесса, интерактивность 

характеризуется Д.В. Галкиным. В исследованиях 

Е.В. Коротаевой отмечается, что интерактивность – 

это не всегда прямое активное взаимодействие субъ-

ектов, оно может быть опосредованным, через опре-

делённые интерактивные средства, поддерживаю-

щие и оптимизирующие процесс обучения. Под ин-

терактивными средствами обучения понимаются та-

кие средства, которые обеспечивают взаимодей-

ствие между информационной системой и обучаю-

щимися в режиме реального времени [4]. 

О.А. Майорова и А.П. Майоров определяют 

интерактивное образовательное пространство как 

существующее место в обществе, подразумеваю-

щее наличие множества связей, посредством кото-

рых осуществляется специально организованная 

деятельность, направленная на развитие общества 

[7]. В трактовке Е.О. Петровой интерактивная об-

разовательная среда – это информационно-образо-

вательное пространство, созданное с целью интер-

активного взаимодействия участников образова-

тельного процесса.  

Таким образом, в нашем исследовании интер-

активное образовательное пространство рассмат-

ривается как специально организованная единая 

образовательная среда, созданная с целью взаимо-

действия между обучающимися и преподавателем 

для решения образовательных задач, одной из ко-

торых является формирование профессионального 

патриотизма обучающихся при помощи информа-

ционного, технического, учебно-методического 

обеспечения.  

Средства интерактивного образовательного 

пространства определяются как современный ис-

точник достижения цели образовательного про-

цесса, представленный тремя группами: нагляд-

ными, мультимедийными и практическими сред-

ствами. 

Первая группа «Наглядные средства интер-

активного образовательного пространства» 

представлена блоками теоретического материала и 

практических заданий по учебному предмету, схе-

мами и таблицами, способствующими формирова-

нию когнитивного компонента профессионального 

патриотизма. Для реализации данной задачи препо-

давателю необходимо разработать на информаци-

онно-образовательной платформе теоретический 

материал дисциплины, практический блок заданий 

для координирования, контроля знаний в процессе 

образования, создать благоприятные условия для 

самообразования обучающихся в интерактивном 

образовательном пространстве.  

Тренинги, деловые игры, практические и твор-

ческие задания способствуют формированию соб-

ственной позиции будущего педагога, овладению 

новыми приёмами, методами и способами повыше-

ния внутренней мотивации обучающихся к профес-

сиональному развитию, их личностному росту, что 

положительно сказывается на формировании моти-

вационно-ценностного компонента профессиональ-

ного патриотизма. Обсуждения и семинары, посвя-

щённые актуальным вопросам будущей профессио-

нальной деятельности, способствуют осознанию 

своей социальной роли как активного гражданина, 

способного влиять на развитие своей страны. Орга-

низация дебатов и круглых столов по темам учебной 

дисциплины, направленным на формирование инте-

реса к истории и будущему педагогической науки и 

практики, помогает обучающимся анализировать 

различные точки зрения и формировать собственное 

мнение, профессиональное мышление, интерес и 

любовь к профессии.  

При формировании деятельностного компо-

нента профессионального патриотизма необхо-

димо использовать практические задания, опреде-

ляющие основные результаты, которые достига-

ются обучающимися при освоении дисциплины, в 

ходе выполнения которых обучающиеся «погружа-

ются» в профессиональную деятельность, анализи-

руют и оценивают собственную деятельность, по-

лучают рекомендации и оценку своей профессио-

нальной деятельности преподавателем. При выпол-

нении практических заданий обучающиеся приме-

няют полученные знания для решения задач теоре-

тического и практического характера. 

Вторая группа средств интерактивного обра-

зовательного пространства представлена мульти-

медийными средствами, включающими презента-

ции, виртуальные экскурсии, видеоматериалы и 

интерактивные задания.  

Так, презентации, подготовленные преподава-

телем и обучающимися по темам учебной дисци-
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плины, содержат материал, необходимый для фор-

мирования знаний: термины, труды великих педаго-

гов и их вклад в педагогику как науку, современные 

технологии и инновации, применяемые в разрезе 

дисциплины, что оказывает значительное влияние 

на формирование когнитивного компонента профес-

сионального патриотизма. На повышение уровня 

профессионального мастерства, формирование ин-

тереса к профессиональной деятельности и желание 

работать в выбранной сфере влияют проблемные во-

просы и интерактивные задания, анализ научных и 

методических достижений в области современной 

теории и практики образования.  

Мультимедийные средства интерактивного 

образовательного пространства, используемые для 

формирования деятельностного компонента про-

фессионального патриотизма, могут содержать ин-

формацию о методах, формах, способах организа-

ции деятельности, которые обучающие могут ис-

пользовать на практике, перспективных направле-

ниях развития и инновациях в образовательных об-

ластях, что способствует активизации процесса са-

мообразования и разработки новых технологий са-

мими обучающимися. Виртуальные экскурсии, 

оказывая влияние на формирование когнитивного 

компонента профессионального патриотизма, зна-

комят обучающихся с технологией использования 

3D-экскурсий с детьми дошкольного возраста, воз-

можностями организации предметно-простран-

ственной среды в группах учреждений дошколь-

ного образования. Обучающиеся могут работать 

над разработкой 3D-экскурсий, которые непосред-

ственно связаны с историей, культурой и экономи-

кой своей страны, что способствует возникнове-

нию исследовательских проектов, социальных 

инициатив и решению реальных проблем обще-

ства. В формировании мотивационно-ценностного 

компонента, фрагментарное использование вирту-

альных музеев в образовательном процессе с обу-

чающимися способствует повышению педагогиче-

ского мастерства путём посещения педагогических 

музеев и музеев, соответствующих определённым 

темам учебной программы. Использование полу-

ченных знаний на практике, разработка виртуаль-

ных экскурсий для детей дошкольного возраста и 

методики работы, разработка и внедрение в прак-

тику новых технологий обучения, видео открытых 

занятий с детьми дошкольного возраста, проводи-

мых воспитателями дошкольного образования и 

самими обучающимися во время прохождения 

практики с их последующим самоанализом, свиде-

тельствует об эффективности применения вирту-

альных экскурсий при формировании деятельност-

ного компонента профессионального патриотизма.  

Как средство формирования профессиональ-

ного патриотизма, мультимедийные средства ин-

терактивного образовательного пространства пред-

полагают наличие онлайн-лекций по темам дисци-

плины, видео-занятий с детьми дошкольного воз-

раста для их анализа, интерактивных игр, способ-

ствующих формированию когнитивного компо-

нента профессионального патриотизма.  

Для формирования мотивационно-ценност-

ного компонента предлагается следующий видео-

материал: интервью с отечественными и зарубеж-

ными педагогами, видеоматериал об инновациях и 

современных технологиях в области образования, 

что способствует формированию интереса к про-

фессиональной деятельности, желания работать в 

выбранной сфере, повышению уровня профессио-

нального мастерства. Интервью профессионалов, 

которые могут поделиться своим опытом и расска-

зать о том, как их работа связана с интересами и 

потребностями страны способствует пониманию у 

обучающихся значимости их будущей профессии в 

контексте патриотических ценностей.  

Третья группа представлена практическими 

средствами интерактивного образовательного 

пространства: семинарами и тренингами, проект-

ной деятельностью, интерактивными и деловыми 

играми, виртуальными экскурсиями. 

Семинары, тренинги, подготовка и защита про-

ектов, направленные на решение профессиональных 

ситуаций будущих специалистов способствует фор-

мированию когнитивного компонента профессио-

нального патриотизма. Использование деловых и 

интерактивных игр, в которых происходит обсужде-

ние, разрешение различных профессиональных си-

туаций, помогает обучающимся осознать значи-

мость роли выбранной профессии, что оказывает по-

ложительное влияние на формирование мотиваци-

онно-ценностного компонента профессионального 

патриотизма. Организация практических занятий с 

использованием деловых, интерактивных игр, при-

менение полученных знаний на практике позволяет 

формировать деятельностный компонент професси-

онального патриотизма путём проигрывания ситуа-

ций профессиональной деятельности, прохождения 

педагогической практики. Использование виртуаль-

ных экскурсий на практических занятиях, связан-

ных с профессиональной деятельностью или исто-

рией своего родного края, способствуют повыше-

нию интереса обучающихся к национальным тради-

циям и достижениям, что оказывает влияние на фор-

мирование как когнитивного, так и мотивационно-

ценностного компонента профессионального патри-

отизма. Внедрение средств интерактивного образо-

вательного пространства в образовательный про-

цесс способствует не только развитию профессио-

нальных навыков обучающихся, но и углублению 

чувства гордости за свою страну, профессиональ-

ную деятельность. 

Таким образом, интерактивное образователь-

ное пространство, рассматриваемое нами как специ-

ально организованная единая образовательная 

среда, созданная с целью взаимодействия между 

обучающимися и преподавателем для решения об-

разовательных задач, одной из которых является 

формирование профессионального патриотизма 
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обучающегося, при помощи информационного, тех-

нического, учебно-методического обеспечения (ин-

терактивных средств), способствует активному 

включению обучающихся в образовательный про-

цесс. Средства интерактивного образовательного 

пространства представляют собой мощный инстру-

мент для формирования профессионального патри-

отизма обучающихся, затрагивающий его когнитив-

ный, ценностно-мотивационный и деятельностный 

компонент. Представленная классификация средств 

интерактивного образовательного пространства от-

крывает новые возможности для организации обра-

зовательного процесса учреждений профессиональ-

ного образования. 

Формирование профессионального патрио-

тизма средствами интерактивного образователь-

ного пространства – это комплексный процесс, тре-

бующий использования в образовательном про-

цессе наглядных, мультимедийных и практических 

средств интерактивного образовательного про-

странства, активного участия как преподавателей, 

так и обучающихся, а также поддержки со стороны 

образовательных учреждений и общества в целом. 
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Технология формирования правовой компетентности будущих учителей в про-

цессе мультимодального обучения в вузе 

В статье рассматривается актуальная проблема формирования правовой компетентности будущих учителей в 

условиях мультимодального обучения в вузе. Автор анализируют современные подходы к интеграции правовых зна-

ний в образовательный процесс, акцентируя внимание на использование мультимодального обучения, которое спо-

собствует более глубокому усвоению материала и развитию критического мышления у обучающихся. Исследование 

включает в себя теоретические аспекты правовой компетентности, а также практический пример внедрения техноло-

гия формирования правовой компетентности будущих учителей в процессе мультимодального обучения в вузе. В ре-

зультате работы выявлены ключевые факторы, способствующие эффективному формированию правовой компетент-

ности. Статья будет полезна как для педагогов, так и для исследователей, заинтересованных в инновационных подхо-

дах к обучению и развитию профессиональных навыков будущих специалистов в области образования. 
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Technology of formation of future teachers’ legal literacy in the process of multimodal 

education at the university 

The author analyzes modern approaches to the integration of legal knowledge into the educational process, focusing on 

using multimodal education which contributes to a deeper assimilation of the material and the development of critical thinking 

in students. The study includes theoretical aspects of legal literacy, the implementation of the technology of formation of legal 

literacy in the process of multimodal education at the university. The paper identifies key factors contributing to the effective 

formation of legal literacy. The article will be useful for both teachers and researchers interested in innovative approaches to 

teaching and development of professional skills of future specialists in the field of education. 
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В современном мире формирование правовой 

компетентности будущих учителей в процессе 

мультимодального обучения в вузе представляет 

собой важный аспект подготовки педагогических 

кадров, способных эффективно ориентироваться в 

современном правовом поле и применять получен-

ные знания на практике. В условиях стремитель-

ных изменений в образовательной среде и потреб-

ностей общества особую актуальность приобре-

тает разработка современной технологии формиро-

вания правовой компетентности будущих учителей 

в процессе мультимодального обучения в вузе. 

Правовая компетентность является ключевым ком-

понентом профессиональной подготовки педаго-

гов, так как она обеспечивает не только понимание 

и соблюдение законов, но и развитие критического 

мышления, способности анализировать правовые 

ситуации и принимать обоснованные решения. 

Мультимодальное обучение, в свою очередь, пред-

ставляет собой интеграцию различных методов и 

форм обучения, включая традиционные лекции, 

интерактивные семинары, онлайн-курсы, проект-

ную деятельность и использование цифровых тех-

нологий. Это позволяет создать более динамичную 

и вовлекающую образовательную среду, где обуча-

ющиеся могут активно участвовать в учебном про-

цессе, развивая свои навыки и знания.  

Научная новизна исследования заключается в 

разработке и обосновании новых подходов и разра-

ботке новой технологии, направленной на эффек-

тивное формирование правовой компетентности 

будущих учителей в условиях современного обра-

зовательного процесса. 

Практическая значимость исследования со-

стоит во внедрении технологии формирования пра-

вовой компетентности будущих учителей в про-

цесс мультимодального обучения в вузе. 

Цель исследования – разработать эффектив-

ную технологию формирования правовой компе-

тентности будущих учителей в процессе мультимо-

дального обучения в вузе, а также оценить её влия-

ние на профессиональную подготовку и готовность 

к практической деятельности в образовательной 

среде. Данная цель включает в себя исследование 

существующих подходов, разработку новых мето-

дик, а также анализ результатов их применения в 

учебном процессе. 

Вопрос формирования правовой компетент-

ности будущих учителей является актуальным в 

педагогической науке как в отечественном, так и в 

зарубежном контексте. Так, исследованиям мето-

дов формирования правовой компетентности у 

обучающихся педагогических вузов посвящены 

научные труды таких учёных как А.С. Анискина, 

С.В. Гурин, М.Г. Даудов, А.В. Коротун, Л.З. Куван-

дыкова, Д.А. Микаилов и др. Роль практической 

подготовки будущих учителей в контексте форми-

рования их правовой компетентности исследуют 

такие зарубежные учёные как Х. Шмидт, 

Л. О’Брейн. А Дж. Майер, например, проводит ис-

следования в области правового образования в кон-

тексте подготовки учителей в США. Он акценти-

рует внимание на важности критического мышле-

ния и анализа правовых норм для формирования 

правовой компетентности. 

В целом, формирование правовой компетент-

ности будущих учителей является многогранной 

задачей, требующей комплексного подхода как в 

отечественной, так и в зарубежной практике. Ис-

следования показывают, что интеграция правовых 

знаний в образовательные программы, использова-

ние практических методов обучения и развитие 

критического мышления являются ключевыми 

факторами для успешного формирования правовой 

компетентности у будущих педагогов. В условиях 

современного общества, где правовая грамотность 

становится все более важной, необходимо создать 

эффективную технологию формирования правовой 

компетентности будущих учителей. 

Сам термин «технология» в научной литера-

туре имеет множество определений, в зависимости 

от контекста термин «технология» может употреб-

ляться как к производству, так и к методам  

образования. 

Но прежде всего «технология» – это некий про-

цесс, который был заранее продуман. Данный про-

цесс имеет свои цели и задачи, которые предполага-

ется достигнуть, выполнив определённый набор 

действий. Важно отметить, когда речь заходит о тер-

мине «технология», всегда подчёркивается важ-

ность структурированного, логичного подхода. 

Подразумевается не просто набор действий, а некая 

система, которая может допускать вариативность. 

Целостность и системность педагогических 

технологий, как необходимое условие успешного 

обучения, подчёркивает А.Г. Асмолов и уточняет, 

что необходима «система, включающая в себя вза-

имодействие всех участников образовательного 

процесса» [1]. 

По мнению В.П. Беспалько «технология – это 

система методов и средств, направленных на до-

стижение определённых целей обучения» [2].  

Также есть мнение о том, что «технология» 

отражает «объективные законы предметной 

сферы», по этой причине и обеспечивает достиже-

ние результатов, которые ожидались в соответ-

ствии с поставленным целями. Так считают М.Я. 

Виленский, А.И. Уман и П.И. Образцов [9]. 

Если обобщить все изложенные выше точки 

зрения на технологию, при использовании понятия 

применительно к педагогике, можно рассматри-

вать технологию как совокупность разных мето-

дик, инструментов и этапов воплощения, которые 

в процессе применения позволяют достичь постав-

ленных целей и задач. При этом могут интегриро-

ваться разнообразные подходы, чтобы в созданном 

персональном пространстве новые образователь-

ные навыки получили все участники педагогиче-

ского процесса, интересы которых учитываются в 

равной степени. 



МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

158 
ВЕСТНИК ШАДРИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. № 4 (64) 2024 
ISSN 2542-0291 

 

Когда речь заходит об обучении, важно пом-

нить о прямой его связи с социализацией. Неоспори-

мым является факт, что деятельность личности на 

профессиональном поприще является одной из са-

мых важных при формировании социальных связей. 

Именно поэтому для приобретения компе-

тентности нужно не только усвоить профессио-

нальные знания, но также необходимо помочь обу-

чающимся взаимодействовать с социумом, прини-

мать решения, чувствовать потребность в соци-

ально одобряемой деятельности, проявлять творче-

ство в этой области и т.п. Это является неотъемле-

мой составляющей компетентностного подхода, 

который распространён в современных образова-

тельных технологиях. 

Для реализации этих задач целесообразно 

применять мультимодальное обучение. Мультимо-

дальное обучение учитывает различные стили вос-

приятия информации у людей, такие как визуаль-

ный, аудиальный и кинестетический. Применение 

данного вида обучения особенно актуально в кон-

тексте формирования правовой компетентности, 

так как он позволяет адаптировать образователь-

ный процесс под индивидуальные особенности 

каждого обучающегося. 

Во-первых, люди воспринимают информацию 

по-разному. Визуалы лучше усваивают материал че-

рез графики, диаграммы и видео, в то время как ауди-

алы предпочитают слушать лекции и обсуждения. 

Кинестетики, в свою очередь, учатся через практиче-

ские занятия и активное участие. Мультимодальное 

обучение предоставляет возможность интегрировать 

все эти стили в одном курсе, что делает процесс обу-

чения более инклюзивным и эффективным. 

Во-вторых, правовая компетентность требует 

не только теоретических знаний, но и практиче-

ских навыков. Мультимодальный подход позво-

ляет создавать разнообразные учебные материалы 

и активности: от интерактивных семинаров и роле-

вых игр до видеолекций и аудиоподкастов. Это по-

могает обучающимся не только понимать правовые 

нормы, но и применять их в реальных ситуациях. 

В-третьих, личностно-развивающее обучение 

акцентирует внимание на индивидуальных потреб-

ностях и интересах обучающихся. Мультимодаль-

ное обучение дополняет этот подход, позволяя 

каждому обучающемуся выбирать наиболее удоб-

ные для него способы получения знаний. Это спо-

собствует более глубокому вовлечению в процесс 

обучения и развитию навыков критического мыш-

ления, что особенно важно для формирования пра-

вовой компетентности. 

Важно отметить, чтобы сделать процесс обу-

чения целенаправленным и связать всё воедино, 

необходимо применять событийный подход.  

Событийность даёт отсылку прежде всего к 

психологу В.И. Слободчикову [10]. Именно он ввёл 

«со-бытие» в психологию. Содержание учебной 

программы передаётся обучающимся в событий-

ном формате, когда речь идёт об образовании, раз-

вивающем личность. 

Образование, направленное на развитие лич-

ности отличается от просто развивающего про-

цесса обучения. И прежде всего отличие характе-

ризуется отношением к нему того, кто обучается. 

Личность определяет для себя важность того или 

иного события. И подтверждением эффективности 

личностно-развивающего педагогического про-

цесса становятся положительные изменения, кото-

рые происходят с обучающимися по итогам того 

или иного события.  

Д.Н. Ушаков определил событие как «важное 

явление, крупный факт» [11]. Причём произойти 

оно могло как в социуме, так и в личном простран-

стве. То есть только сам человек решает, какое из 

событий важно лично для него. Для социума оно 

может и не представлять важности.  

Д.В. Григорьев также подчёркивал, что «важ-

ность событий – это относительное понятие. У каж-

дого человека есть собственное восприятие» [4]. 

Потому он считал, что учитель играет совершенно 

уникальную роль в обучении при личностно-разви-

вающем подходе. 

Если подытожить, целью для этого вида обра-

зования является не только формирование профес-

сиональных навыков, но и развитие субъектности, 

собственной позиции. Важна направленность на 

формирование более глубокого смысла собствен-

ной деятельности. 

На основе ранее изложенного, предлагаются 

следующие этапы технологии формирования пра-

вовой компетентности будущих учителей в про-

цессе мультимодального обучения в вузе. 

Первый этап – гносеологический.  

Образовательная модель, которая предпола-

гает исключительно наличие лекций и семинаров в 

вузе уже не может считаться единственной. Пере-

дача знаний по конкретным дисциплинам уже не яв-

ляется основной целью высшего образования. Для 

обучающихся недостаточно просто получать знания 

в теории. Необходимо мотивировать к тому, чтобы 

осваивать новую информацию самостоятельно, по 

своему желанию. Для этого необходимо не только 

уметь получать знания из разных источников, отли-

чать качественные исходные данные и преобразовы-

вать информацию в необходимые форматы, но ещё 

уметь отвечать на нестандартные вызовы во время 

обучения и практики. Компетенция сформирована 

тогда, когда человек не пытается найти готовые (как 

правило, формальные) решения, а может самостоя-

тельно сформулировать ответ, исходя из всех осо-

бенностей конкретной ситуации. 

Кроме того, в настоящее время все процессы 

обновления в образовании происходят намного бо-

лее стремительно, чем раньше. Поэтому необхо-

димо уметь быстро находить такие форматы обуче-

ния, которые обучающиеся смогут использовать 

непосредственно в процессе самостоятельного пре-

подавания уже своим ученикам.  

Следует передать не только технологию, но и 

обучить, как ей пользоваться, как постепенно инте-

грировать в процесс обучения.  
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Так, для формирования правовой компетент-

ности будущих учителей в процессе мультимо-

дального обучения в вузе необходимо применять 

метод кейсов. 

Н.Ф. Геец считает, что «кейс не только пред-

полагает ситуативное применение знаний и полу-

чение необходимых ответов, но также располагает 

к рассмотрению множества решений, связанной с 

этим дискуссии» [3]. Именно поэтому у исследова-

теля кейс напрямую связан с понятием «открытого 

проблемного поля».  

Г.П. Раджабалиев и Н.Х. Нурмагомедова 

также считают, что «кейсы как образовательный 

метод связаны, прежде всего, со способностью кри-

тически осмыслить ту или иную проблему. Такой 

метод – часть образовательного интерактива. Обу-

чающиеся анализируют, ищут решения для реаль-

ной или смоделированной проблемной ситуации в 

рамках профессиональной деятельности. В итоге у 

них формируются как личные, так и профессио-

нальные компетенции [8]. 

Для успешной реализации мультимодального 

обучения необходимо разработать структуру ра-

боты с кейсами, которая учитывает разнообразные 

способы восприятия информации. Первым шагом 

является создание учебных материалов, включаю-

щих текстовые документы, видео и аудиозаписи. 

Так, при изучении правовых концепций обучаю-

щимся сначала даётся теоретическая часть из учеб-

ника, затем идёт просмотр видео, в котором экс-

перты обсуждают практические аспекты примене-

ния этих концепций, а после этого обучающиеся 

прослушивают подкаст с интервью юристов, деля-

щихся своим опытом. 

Обучающиеся осваивают правовые компетен-

ции благодаря тому, что преподаватель предлагает 

им на рассмотрение много реальных или смодели-

рованных событий. Причём все предлагаемые в 

кейсах задачи не формальны, а приближены к тем, 

с которыми обучающимся предстоит иметь дело в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Применяя метод кейсов в образовании, сле-

дует помнить о том, что кейс обязательно должен 

обладать дидактической ценностью. Педагогиче-

ские кейсы должны составляться с учётом возраст-

ных особенностей, а также включать в себя эле-

менты сюжета, смысла, речевой наполненности. 

У обучающихся должен быть выбор посиль-

ных и интересных для них задач. Поскольку спо-

собности и интересы обучающихся могут разли-

чаться, следует заранее создать несколько уровней 

и типов образовательных задач для каждого кейса. 

Они могут быть оформлены в виде текста, в кото-

ром кратко излагаются вводные данные и прописы-

ваются задания. 

Далее, важным элементом является организа-

ция практических занятий. Во время работы с кей-

сами, обучающиеся не просто хаотично применяют 

накопленные знания, а «проверяют» свои знания 

непосредственно на реальных или приближенных к 

реальным ситуациям. Провоцируется дискуссия. 

Обучающиеся рассматривают проблему с различ-

ных сторон, для её решения применяют не только 

теоретические знания, но и личный опыт из жизни. 

Таким образом, обучающиеся уже не просто пас-

сивно принимают знания. Они вовлекаются в ак-

тивную деятельность, высказывают точку зрения 

на решение проблемы, аргументируют, проводят 

анализ, находят логические связи, учатся расстав-

лять акценты и обобщать. Всё это стимулирует пер-

сонально (в эмоциональном плане) проживать ре-

шение предложенной задачи. Опыт становится 

персональным.  

К подобному формату обучения необходимо 

предварительно подготовить: сделать анонс пред-

стоящей работы с кейсами, прямо перед началом 

обучения устно рекомендовать, как следует выпол-

нять задание. Также следует заранее уточнить 

этапы, цели; объяснить, сколько времени есть на 

выполнение. 

Цель гносеологического этапа заключается в 

необходимости презентовать непосредственно зна-

ние. Здесь главная роль отводится педагогу. 

Именно он делает комментарии, помогает расста-

вить акценты и ставит вопросы, на которые обуча-

ющимся предстоит дать ответы. Можно сказать, 

что на первом этапе преподаватель сужает задачу 

для обучающихся и даёт направление, в котором 

необходимо действовать в дальнейшем. 

Например, при рассмотрении темы «Наруше-

ние права на образование и предусмотренных зако-

нодательством об образовании прав и свобод обу-

чающихся образовательных организаций», сначала 

даётся теоретический материал (из учебника, посо-

бия, статьи кодекса), затем демонстрируется видео 

ролик по данной теме. Обучающиеся готовят от-

веты на поставленные педагогом вопросы. При 

этом у них есть учебно-методический материал, ко-

торый они также используют при работе с видео 

роликом. После этого, обучающиеся прослуши-

вают подкаст по теме и могут уже самостоятельно 

его проанализировать, выделить проблему и пути 

её решения. Таким образом, обучающиеся вникают 

в алгоритм работы с кейсом по подготовленной 

структуре.  

Чтобы работа была более конструктивной, 

преподаватель представляет вниманию общий 

план работы, предлагает вопросы для обсуждения, 

даёт план, по которому можно провести анализ.  

Подобный подход можно применять как для 

практических, так и для лабораторных занятий. 

Можно делать подборки только по некоторым раз-

делам того или иного курса или применять мульти-

модальный подход для каждой темы. 

Кроме того, важно создать атмосферу для ак-

тивного обсуждения и обмена мнениями. Исполь-

зование форумов и онлайн-платформ для обсужде-

ния кейсов позволяет обучающимся делиться сво-

ими взглядами и получать обратную связь от пре-

подавателя и однокурсников. Это взаимодействие 

способствует более глубокому пониманию матери-

ала и развитию правовой компетентности. 
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Не менее значимым является использование 

информационных технологий для поддержки 

мультимодального обучения. Платформы для ди-

станционного обучения могут интегрировать раз-

личные форматы контента, позволяя обучающимся 

выбирать наиболее удобные для них способы изу-

чения информации. Например, интерактивные мо-

дули с элементами геймификации могут сделать 

процесс обучения более увлекательным и эффек-

тивным. 

Второй этап технологии формирования 

правовой компетентности будущих учителей в 

процессе мультимодального обучения в вузе – 

эвристический. 

Эвристический этап направлен на самостоя-

тельное нахождение обучающимися ответов на по-

ставленные педагогом вопросы. Все участники 

группы решают поставленные задачи, при этом 

применяют ассоциативное мышление, подклю-

чают интуицию, а также занимаются поискам ана-

логий для поставленных задач (то есть речь идёт о 

синектике). 

В основе эвристического метода всегда нахо-

дится стремление активизировать творческое 

мышление при помощи визуализации и сравнений. 

Синектика вписывается в такую стратегию, по-

скольку предполагает применение разнообразных 

способов когнитивного творчества. В переводе с 

греческого термин обозначает «соединение разно-

родных элементов». 

Е.А. Чеснокова, И.А. Ясинская, Н.М. Кокша-

рова и С.А. Петрова подробно знакомят в своих ра-

ботах с потенциалом применения синектики в ка-

честве способа развивать нестандартное мышление 

у обучающихся и отмечают большой потенциал 

этого метода. Также исследователи обращают вни-

мание на то, что данный метод универсален. Его 

можно применять в разных образовательных сфе-

рах. К тому же обучающиеся потом могут реализо-

вывать отдельные компоненты в своей профессио-

нальной деятельности. 

На втором этапе обучающиеся должны сами 

определить проблемное поле и предложить вари-

анты решения. Благодаря первой части занятия 

(гносеологическому этапу) у обучающихся уже 

есть алгоритм работы с подобным заданием. 

На эвристическом этапе перед обучающимися 

ставится проблема. Затем анализируются исходные 

материалы. После наступает время для генерации 

решений, идей (мозговой штурм). Наконец, обуча-

ющиеся вспоминают первоначальную идею и срав-

нивают её с теми, что возникли в ходе дискуссии. 

В процессе обсуждения итогов выбирается самое 

эффективное решение. 

На данном этапе событие несёт проблему пра-

вовой деструкции и представлено преподавателем 

в формате видеокейса, подкаста, лонгрида. Приме-

нение разных форматов подачи информации обу-

словлено тем, что разные люди обрабатывают ин-

формацию по-разному. Например, визуалы лучше 

воспринимают графики и изображения, аудиалы – 

звуковые материалы, а кинестетики – практические 

задания и физические действия.  

После постановки проблемы, обучающимся 

предлагается несколько подходов, благодаря кото-

рым они могут генерировать идеи. Так, можно ис-

кать аналогии в других областях знаний и сопостав-

лять с ними явления. Или следует перенести про-

блемного события в рамки личностного отношения, 

принять решение на основе собственного опыта. 

Иногда явление можно представить в виде мета-

форы, которая точно с точки зрения обучающегося 

отражает суть образа. Бывает успешным и поиск ре-

шения задачи с применением фантастических спо-

собов (например, перенос ситуации в другое измере-

ние или появление придуманного персонажа или 

способности). Важно отметить, что данная практика 

может применяться не только для группы обучаю-

щихся, но и в индивидуальном порядке. 

Суть данного этапа заключается в том, что 

обучающиеся осуществляют поиск логических свя-

зей, аналогий. Чтобы помочь им в этом, процесс 

стимулируется триггерами (в виде слов), которые 

дают направление ассоциативному потоку и рас-

крытию идей. Критическое мышление обучаю-

щихся приветствуется. 

На данном этапе важным фактором является 

способность и желание обучающихся находить и ис-

следовать как можно больше информации, которая 

важна для обсуждения задач и проблем. Поэтому 

важно помочь освоить обучающимся эти навыки. 

Во время эвристического этапа преподаватель не 

является пассивным наблюдателем, он содействует 

аналитической деятельности. Так, в задачи преподава-

теля входит проследить за тем, чтобы все важные мо-

менты были замечены и подвергнуты анализу. 

Из всего вышеописанного следует, что приме-

нять мультимодальное обучение следует именно в 

связке с синектикой. Это помогает не только улуч-

шить освоение знаний о предмете, но развить 

навыки коммуникации, способность к анализу. 

Также подобное обучение способствует развитию 

социальных, практических и творческих компетен-

ций. Обучающиеся обретают или улучшают спо-

собность анализировать себя. А благодаря работе в 

группе вырабатывают гибкость и системность 

мышления.  

От конвергентного мышления (изначально 

осуществляется поиск единственного решения, ко-

торое с самого начала воспринимается как пра-

вильное) обучающиеся приходят к конвергентному 

и становятся способными находить как можно 

больше решений до того, как выберут подходящее 

в данной конкретной ситуации. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что синкретизм эвристической стратегии синек-

тики, который реализуется в виде мультимодаль-

ного обучения, применяемых нами для того, чтобы 

сформировать правовую компетентность у буду-

щих учителей, даёт возможность реализовать мо-

тивирующую составляющую для того, чтобы ре-

шать современные образовательные задачи. Также 
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этот подход позволяет наполнять деятельность 

обучающихся дополнительным личностным смыс-

лом и помогает усиливать тягу к познанию, жела-

ние взаимодействовать в формате интерактива. В 

свою очередь это обеспечивает глубоко личную 

эмоциональную вовлечённость и формирует педа-

гогические события. 

Третий этап формирования правовой ком-

петентности будущих учителей в процессе муль-

тимодального обучения в вузе – иммерсивный. 

Если рассматривать иммерсивность в контек-

сте актуальных образовательных технологий, 

прежде всего, следует воспринимать её как воз-

можность для зрителя перейти от роли пассивного 

наблюдателя к активному участию в том или ином 

событии. Иными словами, речь идёт об эффекте 

присутствия. Этот термин является производным 

от английского слова «immersive» (буквально пере-

водится как «погружение»). 

Когда говорится об иммерсивных пережива-

ниях, имеется в виду создание эмоциональной 

связи с объектом или темой. Активное вовлечение 

в процесс может происходить через участие в теат-

ральной постановке, виртуальной реальности, игре 

и т. п. Важно, что участники становятся сопричаст-

ными к происходящему. Тогда они обретают спо-

собность осмыслить ценности и нормы более глу-

боко и личностно. 

Когда обучающиеся погружаются в ситуа-

цию, они уже не наблюдают за происходящим 

извне, а переживают событие лично для себя, пре-

вращают его в собственный опыт. Ценности стано-

вятся более значимыми для личности. На развитии 

ценностного отношения в ходе образовательного 

процесса обращали внимание такие педагоги и пси-

хологи как Н.Д. Никандров, Д.А. Леонтьев, 

В.А. Сластенин и др. 

Востребованность этой идеи в образователь-

ном пространстве объясняется универсальностью 

применения в процессе обучения. Компетенции 

формируются далеко не только на основе обучения 

тем или иным предметам, знания приобретают 

смысл именно тогда, когда человек проживает их 

значимость лично. 

Для дошкольного и школьного обучения акту-

альным остаётся развитие духовных и нравственных 

ориентиров. Здесь достаточно сформировать лич-

ностные универсальные образовательные действия.  

Но для профессионального образования необ-

ходимо включить более сложные аспекты и компо-

ненты: социализацию, способность понимать 

смыслы и цели образовательного процесса и фор-

мирования компетенций, развитие уважения и 

любви к профессии и др. Содержание образования 

обучающиеся должны воспринимать как ценное и 

наполненное смыслом. Также им необходимо осо-

знать собственную ценность и таланты в профес-

сии, понимать каждую дисциплину и весь процесс 

образования как личностно значимый. О важности 

аксиологизации и формирования личной иерархии 

ценностей говорили А.Л. Позднякова [7] и 

Ю.В. Назарова [6]. 

Компетентность состоит из многих компонен-

тов, в качестве которых можно рассматривать не 

только навыки по тем или иным предметам, но и 

любую деятельность, которая создаёт смыслозна-

чимые события, в ходе которых обучающиеся эмо-

ционально окрашивают полученный опыт. 

Поэтому логично предположить, что любой 

практический опыт обучающихся в границах осво-

ения правовых дисциплин, считается успешным в 

том случае, если служит поощрению исследова-

тельского интереса, развивает способность крити-

чески мыслить, обогащает эмоциональный интел-

лект и мотивирует по собственному желанию глу-

боко изучать информацию. 

Сторимейкинг – один из инструментов, ре-

зультаты от применения которого соответствуют 

вышеприведённым критериям успешности практи-

ческого опыта. В контексте обучения он рассмат-

ривается в качестве интерактивной технологии. 

Главная задача сторимейкинга в этом смысле – де-

лать более актуальными и предметными образова-

тельные задачи в рамках правовых дисциплин для 

будущих педагогов начальной школы. 

Если рассматривать этот образовательный ин-

струмент в широком смысле, можно сказать, что в 

задачи сторимейкинга входит создание подходящей 

атмосферы для историй, которые доносятся в тек-

стовом, фотографическом формате или в виде ви-

деороликов. Импульсом служит учебная задача или 

проблема, которую обучающиеся должны решить. 

Технически сторимейкинг может быть пре-

поднесён как серия инфоповодов для небольших 

тематических статей, коротких видео в соцсети 

(«шортсов» от англ. «short», что в переводе озна-

чает «короткий»).  

Можно реализовать событие посредством 

этого инструмента как по инициативе учителей, так 

и по желанию обучающихся. Многовекторность 

реализации заключается ещё и в потенциале гибко-

сти при воплощении: так, материалы могут быть 

созданы спонтанно, обдуманно (под запрос) или 

даже могут быть призваны решить большую задачу 

в образовании. 

В современном образовательном пространстве 

вузы или отдельные преподаватели не являются 

единственным источником знаний по предмету, по-

скольку в интернете можно найти много материала 

на разных языках, и его количество только возрас-

тает. Задача преподавателя – помочь обучающимся 

научиться находить качественные источники зна-

ний, а также самостоятельно решать, что является 

важным и что второстепенным. Если обучающийся 

овладел эффективными инструментами и методами 

работы в информационном пространстве, он может 

также выстраивать логические связи в содержании 

материала и пересказывать его так, чтобы и ему са-

мому, и другим было понятно, о чём идёт речь. Все 

эти навыки важны для будущих педагогов. 
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Важно понимать, что для обучающихся, кото-

рые начинают изучение дисциплины правовой 

направленности, такой опыт является первым зна-

комством с правовой тематикой в рамках образова-

тельного процесса в вузе. Потому следует констру-

ировать задания таким образом, чтобы они были 

максимально понятны каждому. 

Следует учитывать возрастные и поведенче-

ские особенности обучающихся и ориентироваться 

на аудиторию, в которой большая часть обучаю-

щихся – это девушки 17-20 лет. Ориентироваться 

при создании учебных задач следует на решение 

реальных проблем, с которыми обучающиеся в 

дальнейшем столкнутся в процессе жизненного и 

профессионального опыта. 

Чтобы преподнести им совокупность право-

вых представлений, поведенческих навыков, лич-

ностно ориентированных знаний и ценностей, ко-

торым они смогут пользоваться для самоконтроля 

и принятия решений в жизни и профессии, следует 

объяснить, как и почему им пригодится всё, чему 

они учатся. Тогда обучающиеся смогут актуализи-

ровать творческий потенциал, сформируют свой 

персональный стиль когнитивной деятельности, 

выберут подходящие способы для стабилизации 

эмоций; сами будут стремиться к углубленному 

изучению той образовательной сферы, которую 

считают для себя важной и интересной. 

Сторимейкинг – это технология, позволяющая 

обыгрывать в процессе решения задач и професси-

ональные, и повседневные роли. Так, при изучении 

основ конституционного строя РФ, обучающийся 

самостоятельно выбирает один из кейсов для реа-

лизации посредством сторимейкинга. Обучаю-

щийся создаёт проект, обсуждает идеи для подго-

товки материалов в том или ином формате, пишет 

сценарий, реализует задуманное и презентует ре-

зультат [5]. 

Чтобы подготовить грамотный актуальный 

кейс, обучающийся должен проделать большую ра-

боту, а именно: 

– проанализировать большой объём матери-

ала по предмету самостоятельно, чтобы приобре-

сти компетентность в области знаний и понять ос-

новы права, ознакомиться с толкованием правовых 

формулировок; 

– добавить художественно-эмоциональную 

часть, сделать переживания по теме личными, до-

нести свои чувства до окружающих и таким обра-

зом подать проект более интересно для социума 

(это поможет запланировать локации, реквизиты и 

сделать захватывающий сценарий); так обучаю-

щийся сможет реализовать компетенцию в эмоци-

онально-ценностном компоненте, который связан с 

развитием правового сознания, личных ценностей 

и осознании себя; 

– деятельно принять участие в реализации про-

екта, то есть довести его до воплощения и презенто-

вать; реализовать деятельностный компонент ком-

петентности, который прежде всего связан с тем, что 

полученные знания применяются на практике и по-

могают проявлять изученное в реальной жизни. 

Ценностный аспект образовательной деятель-

ности реализуется преподавателями, которые со-

ставляют задания с его учётом, и делают так, чтобы 

в процессе реализации своих проектов обучающи-

еся осмыслили ценности деятельности, заново пе-

реоценили связанную с этим личностную и про-

фессиональную значимость. 

Учитывая всё вышеописанное, можно сделать 

вывод, что этот инструмент пробуждает и разви-

вает потенциал обучающихся, как в сфере творче-

ства, так и в области персональной деятельности. 

Обучающиеся хорошо воспринимают интерактив 

как инновационный формат образовательного вза-

имодействия, что в свою очередь помогает им бо-

лее глубоко и эффективно приобретать необходи-

мые знания и компетенции. Поэтому инструмент 

можно применять как для того, чтобы начать фор-

мировать ценностное отношение к профессии в 

рамках формирования правовой компетентности, 

так и для  того, чтобы развивать компетентность в 

этих вопросах будущих педагогов на последующих 

этапах образовательного процесса. 

Таким образом, представленная в исследовании 

технология формирования правовой компетентности 

будущих учителей в процессе мультимодального 

обучения в вузе является современным и эффектив-

ным подходом, который отвечает требованиям вре-

мени и образовательной среды. Мультимодальное 

обучение, интегрирующее различные формы и ме-

тоды обучения, позволяет создать более динамичную 

и интерактивную образовательную среду, способ-

ствующую глубокому усвоению знаний. 

Одним из ключевых преимуществ данной тех-

нологии является возможность адаптации учебного 

материала под разные стили обучения. Использо-

вание мультимедийных ресурсов, таких как видео, 

аудио, интерактивные платформы и симуляции, де-

лает процесс обучения более наглядным и доступ-

ным. Это особенно важно для формирования пра-

вовой компетентности, которая требует не только 

теоретических знаний, но и практических навыков 

применения права в различных ситуациях. 

Кроме того, мультимодальное обучение спо-

собствует развитию критического мышления и ана-

литических навыков у будущих учителей. Сту-

денты учатся анализировать правовые нормы, оце-

нивать их применение в реальных ситуациях и вы-

рабатывать собственное мнение по актуальным 

правовым вопросам. Это формирует не только пра-

вовую грамотность, но и уверенность в своих силах 

как будущих педагогов. 

Таким образом, использование технологии 

мультимодального обучения в процессе подго-

товки будущих учителей представляет собой эф-

фективный инструмент для формирования их пра-

вовой компетентности, что в свою очередь положи-

тельно скажется на качестве образования и подго-

товке квалифицированных специалистов в сфере 

педагогики. 
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Высокий уровень солнечной активности и его влияние на хронобиологические  

показатели индивидуальной минуты у студентов вузов России  

Впервые в педагогической практике с позиций хронобиологии проведено изучение в 8, 12, 16 и 20 часов в тече-

ние недели влияния высокого уровня солнечной активности (солнечных бурь) на один из важнейших показателей 

функционального состояния студентов периода юношеского возраста – длительности индивидуальной минуты (ИМ, 

сек). Авторами обследовано 235 студентов, обучающихся в 9 территориально расположенных профильных вузах Рос-

сии. Отмечено, что в дни высокой солнечной активности (начиная с 5 октября 2024 года) незаполненное каким-либо 

видом деятельности время, оценивается студентами как медленно текущее, при котором ИМ, независимо от профиля 

получения вузовского образования и региона проживания, достоверно (p<0,05) укорачивается, в сравнении с норма-

тивными значениями в 60 сек. Из анамнеза установлено, что в период солнечной бури субъективно студенты отмечают 

вялость (12,29%), сонливость (13,19%), плохое засыпание (10,34%), усталость (11,06%), раздражительность (9,23%), 

мигрень (8,57%), снижение умственной работоспособности (8,68%), нежелание общения (8,34%), нежелание делать 

утреннюю гигиеническую гимнастику (7,89%) и проводить спортивную тренировку (6,82%). 

Ключевые слова: студенты вузов России, индивидуальная минута, магнитные бури.  
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High Level of Solar Activity and Its Influence on the Chronobiological Indicators of the 

Individual Minute in Russian University Students 

The article presents the study (at 8, 12, 16 and 20 hours during the week) of a high level of solar activity (magnetic 

storms) influence on one of the most important indicators of the functional state of students of the period of adolescence - the 

duration of an individual minute (IM, sec). The authors examined 235 students studying in 9 territorially located specialized 

universities in Russia. It is noted that on days of high solar activity (starting from October 5, 2024), the time not filled by any 

type of activity is estimated by students as slowly flowing, in which MI, regardless of the profile of higher education and region 

of residence, is significantly (p<0.05) shortened in comparison with the standard values of 60 seconds. From the anamnesis, it 

was established that during the period of a solar activity, students subjectively noted lethargy (12.29%), drowsiness (13.19%), 

poor sleep (10.34%), fatigue (11.06%), irritability (9.23%), migraine (8.57%), decreased mental performance (8.68%), unwill-

ingness to communicate (8.34%), unwillingness to do morning hygienic gymnastics (7.89%) and conduct sports training 

(6.82%). 

Keywords: students of Russian universities, individual minute, magnetic storms. 

 

Актуальность. На протяжении многих деся-

тилетий влияние высокого уровня солнечной ак-

тивности на человека представляет несомненный 

научный и практический интерес для современной 

науки. На земле регулярно, практически каждый 

месяц регистрируется четыре магнитные бури [6]. 

Впервые в 1928 году советский биофизик профес-

сор А.Л. Чижевский высказал гипотезу о влиянии 

магнитных бурь на здоровье человека [13]. Он от-

мечал, что влияние вселенной и гелио магнитных 

бурь сказывается на 50-70% населения земли [14]. 

Александр Леонидович Чижевский является одним 

из основоположников космического естествозна-

ния и космической экологии. 

В современной истории наиболее сильная 

магнитная буря была 1 сентября 1859 года. В по-

следующие годы сильные магнитные бури отмеча-

лись в 1921, 1938, 1972, ё989, 2000 и 2003 году.  

По данным Гидрометцентра РФ в последние 

месяцы 2024 года количество солнечных вспышек 

резко возросло, что астрономы связывают с тем, 

что Солнце приближается своему 11-летнему пику 

активности. С точностью предсказать, как долго 

может продлиться такая активность Солнца невоз-

можно, однако есть предположение, что на нашу 

землю ещё в течение двух лет ждут частые магнит-

ные бури, после чего интенсивность взрывов на 

Солнце станет снижаться. С научной и практиче-

ской точки зрения важно проследить влияние сол-

нечных магнитных бурь на состояние здоровья че-

ловека, чему посвящена обширная специальная ли-

тература [2, 3, 5, 7, 10, 12]. 

Мы полагаем, что любые научные исследова-

ния, направленные на разработку региональных 

стандартов функционального состояния современ-

ной студенческой молодёжи, являются не только ак-

туальными, но и востребованными. Глубоко убеж-

дены в том, что сегодня в высшей школе должно 

стать обязательным правилом – преподаватель, осо-

бенно физической культуры, приступая к занятиям 

со студентами, должен иметь полное представление 

об их здоровье, функциональном состоянии и адап-

тационных возможностях. При этом, на наш взгляд, 

в арсенале его исследования должны быть простые, 

безопасные и валидные методы оценки, позволяю-

щие применить их в любых условиях проведения 

учебного или тренировочного процесса. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья 

студенческой молодёжи в нашей стране, повыше-

ние уровня их двигательной активности становится 

все более актуальной [1, 8, 11]. 

Во время обучения в ВУЗах студенты подвер-

гаются воздействию ряда как специфических (воз-

растных, физиологических и психологических воз-

действий, эмоциональных перегрузок, малоподвиж-

ного образа жизни), так и неспецифических (клима-

тогеографических, экологических) факторов. Со-

временные инновационные модели обучения сту-

дентов требуют от них значительного умственного 

и нервно – эмоционального напряжения [15].  

Восприятие времени или способность адек-

ватно ориентироваться во времени – одна из наибо-

лее сложных форм субъективного отражения чело-

веком внешнего мира [4]. Одним из тестов, опреде-

ляющих особенности восприятия времени, явля-

ется тест ИМ. В доступной нам литературе мы не 

встретили исследований, отражающих показатели 

ИМ у студентов юношеского возраста профильных 

вузов РФ. 

Объект исследования: студенты периода 

юношеского возраста различных профильных тер-

риториально расположенных вузов РФ. 

Предмет исследования – показатель ИМ у 

юношей вузов России. 

Гипотеза исследования. Высказано предпо-

ложение, во-первых, что у студентов периода юно-

https://dzen.ru/away?to=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3321722%2F
https://www.mentoday.ru/life/experience/chelovechestvo-vymret-iz-za-radiacii-pri-chem-zdes-vspyshki-na-solnce-i-magnitnye-buri/
https://www.mentoday.ru/life/experience/chelovechestvo-vymret-iz-za-radiacii-pri-chem-zdes-vspyshki-na-solnce-i-magnitnye-buri/
https://www.mentoday.ru/life/experience/chelovechestvo-vymret-iz-za-radiacii-pri-chem-zdes-vspyshki-na-solnce-i-magnitnye-buri/
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шеского возраста ИМ достоверно не зависит от ре-

гиона проживания. Во-вторых, на значения ИМ 

наиболее существенно влияет имевший до поступ-

ления в вуз высокий уровень двигательной актив-

ности, связанный с регулярными занятиями физ-

культурой и спортом, как в общеобразовательной 

школе, так и в ДЮСШ.  

Цель исследования: характеризовать особен-

ности восприятия времени студентами периода 

юношеского возраста профильных вузов России. 

Материал и методы. Методом случайной вы-

борки хронобиологическое (семь дней в неделю в 

8, 12, 16 и 20 часов) изучение ИМ проведено у 235 

юношей девяти профильных высших учебных за-

ведений РФ дневной формы обучения. 

Среди них:  

Хабаровский краевой институт развития обра-

зования им. К.Д. Ушинского (ХКИРО) – 22 (9,36%),  

Иркутский государственный университет 

(ИГУ) – 24 (10,21%),  

Сибирский федеральный университет (СФУ) 

– 29 (12,34%),  

Новосибирский государственный педагогиче-

ский университет (НГПУ) – 31 (13,19 %),  

Тюменский государственный университет 

(ТГУ) – 32 (13,61%),  

Тюменский государственный медицинский 

университет (ТюмГМУ) – 21 (8,93%),  

Тюменский индустриальный университет 

(ТИУ) – 34 (14,46%),  

Уральский государственный университет фи-

зической культуры – (УралГУФК) 26 (11,06%),  

Чайковская государственная академия физи-

ческой культуры и спорта (ЧГАФКиС) – 17 

(7,23%). 

Результаты исследования были обработаны на 

персональном компьютере по программе Statistika. 

Оценка достоверности различий выполнена с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента, а различия 

считали достоверными при p<0,05. 

Этическая экспертиза. При работе со сту-

дентами нами были соблюдены принципы добро-

вольности, прав и свобод личности, гарантирован-

ных статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также 

Приказ Минздравсоцразвития России №774н от 31 

августа 2010 г. «О совете по этике». Исследование 

проводилось с соблюдением этических норм, изло-

женных в Хельсинской декларации Всемирной Ме-

дицинской Ассоциации «Этические принципы 

проведения медицинских исследований с участием 

людей в качестве субъектов исследования», кото-

рая была принята на 59 Генеральной ассамблее в 

октябре 2008 года. Авторы получили устное согла-

сие студентов на проведение исследования и пуб-

ликацию данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Из анамнеза установлено, что из 235 студентов ра-

нее спортом занимались 67 (28,51%) человек, кото-

рые и на момент обследования продолжают ак-

тивно тренироваться. 

Отметим, что в период высокой солнечной ак-

тивности субъективно студентами отмечается вя-

лость (12,29%), сонливость (13,19%), плохое засы-

пание (10,34%), усталость (11,06%), раздражитель-

ность (9,23%), мигрень (8,57%), снижение умствен-

ной работоспособности (8,68%), нежелание обще-

ния (8,34%), делать утреннюю гигиеническую гим-

настику (7,89%) и проводить спортивную трени-

ровку (6,82%). 

На учащение частоты сердечных сокращений 

обратили внимание 152 (64,68%), на повышение 

уровня систолического артериального давление – 

34 (14,46%). У 3 (1,27%) студентов наблюдалось 

носовое кровотечение.  

Для получения достоверной информации о 

функциональном состоянии студентов периода 

юношеского возраста, обучающихся и проживаю-

щих в различных вузах регионов России, мы с по-

зиций хронобиологии провели тест ИМ (табл. 1) на 

пике сильной и умеренной солнечной активности. 

В оценке ИМ мы придерживались указания 

И.Н. Красоткиной [9] и для надежности её длитель-

ности тест проводили 3 раза с высчитыванием 

среднего значения (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Индивидуальная минута у студентов периода юношеского возраста профильных вузов России при 

высокой солнечной активности в сентябре 2024 года (M±m) 

ВУЗ Период 8 часов 12 часов 16 часов 20 часов 

ХКИРО 

n=22 

I 

II 

III 

53,28±1,25 

53,56±1,27 

53,98±1,28 

53,92±1,23 

54,22±1,26 

54,61±1,24 

54,09±1,25 

54,79±1,28 

55,18±1,24 

53,40±1,27 

53,43±1,29 

54,10±1,25 

ИГУ 

n=24 

I 

II 

III 

53,24±1,24 

53,78±1,27 

54,07±1,17 

53,72±1,21 

53,93±1,22 

54,73±1,20 

53,99±1,22 

54,37±1,20 

55,05±1,21 

53,11±1,23 

53,43±1,25 

54,29±1,19 

СФУ 

n=29 

I 

II 

III 

53,14±1,23 

53,62±1,24 

53,92±1,21 

53,87±1,26 

54,06±1,25 

54,38±1,21 

54,17±1,27 

54,57±1,26 

54,90±1,22 

53,32±1,26 

53,38±1,24 

54,12±1,21 

НГПУ 

n=31 

I 

II 

III 

53,67±1,26 

53,96±1,21 

54,29±1,17 

53,94±1,25 

54,15±1,23 

54,95±1,20 

54,24±1,23 

54,59±1,24 

55,75±1,19 

53,21±1,24 

53,61±1,23 

54,31±1,21 
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ТГУ 

n=32 

I 

II 

III 

54,09±1,22 

54,31±1,20 

54,73±1,18 

54,48±1,24 

54,66±1,21 

55,41±1,18 

54,98±1,26 

55,18±1,23 

55,88±1,19 

53,62±1,25 

53,87±1,23 

54,99±1,20 

ТИУ 

n=34 

I 

II 

III 

54,03±1,31 

54,41±1,16 

54,63±1,19 

54,49±1,30 

54,67±1,26 

54,86±1,28 

54,92±1,29 

54,94±1,29 

55,53±1,29 

53,29±1,30 

53,31±1,30 

53,87±1,30 

ТюмГМУ 

n=21 

I 

II 

III 

53,86±1,29 

54,19±1,28 

54,42±1,29 

54,13±1,28 

54,40±1,27 

54,93±1,25 

54,55±1,26 

54,68±1,28 

55,42±1,28 

53,61±1,27 

53,55±1,28 

54,15±1,26 

УралГУФК 

n=26 

I 

II 

III 

56,69±1,14 

56,79±1,13 

56,94±1,14 

57,63±1,16 

57,88±1,15 

58,29±1,15 

58,41±1,20 

58,33±1,18 

58,84±1,17 

55,03±1,23 

55,17±1,17 

55,19±1,16 

ЧГАФКиС 

n=17 

I 

II 

III 

56,77±1,16 

56,93±1,19 

57,21±1,20 

57,89±1,17 

58,06±1,19 

57,85±1,23 

58,53±1,19 

58,49±1,21 

58,57±1,22 

57,02±1,20 

57,11±1,19 

57,32±1,21 

ИМср 

I 

II 

III 

54,30 

54,60 

54,67 

54,45 

55,40 

55,57 

55,32 

55,54 

55,69 

53,88 

54,01 

54,71 

Примечание: I – пик высокой солнечной активности; II – 3 день высокой солнечной активности; III – 7 

день высокой солнечной активности. 

 

Можно заключить, что в период пика сильной 

и умеренной солнечной активности ни у одного 

студента, не зависимо от профиля обучения и реги-

она проживания, не было классического астроно-

мического значения ИМ. На третий день хронобио-

логического исследования влияния магнитной 

бури на ИМ отмечено, пусть незначительно, но она 

приблизилась к классическому значению 60 минут. 

Через 7 дней от пика магнитной бури значения ИМ 

у студентов увеличились, но также не достигли 

классического астрономического значения.  

Обращает на себя внимание то, что у студен-

тов УралГУФК и ЧГАФКиС, в сравнении с показа-

телями ИМ студентов других вузов, она во все дни 

исследований, достоверно (p<0/05) больше. Такое 

различие мы связываем с тем, что в данных учеб-

ных заведениях готовят специалистов сферы физи-

ческой культуры и спорта. Что касается значений 

ИМ у студентов других вузов, то достоверных раз-

личий мы не получили (p>0/05).  

Как показало изучение средней индивидуаль-

ной минуты (ИМср) у студентов периода юноше-

ского возраста, получающих высшее образование в 

различных территориально расположенных вузах 

России, во время высокого уровня солнечной ак-

тивности она находилась в пределах от 54,30 до 

55,69 сек., т.е. не достигала классического значения 

60 сек. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Хронобиологические значения средней индивидуальной минуты у студентов  

в течение светового дня 

 

Такое укорочение восприятие времени, на 

наш взгляд, является показателем не только повы-

шения напряжения гомеостатических механизмов 

адаптации, но и снижением адаптивных возможно-

стей юношеского организма, связанных с негатив-

ным влиянием солнечной активности. Мы считаем, 

что простой в использовании и валидный тест ИМ 

может служить своеобразным маркером адаптаци-
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онных возможностей организма человека. Учиты-

вая то, что высокий уровень солнечной активности 

на земле может длиться ещё на протяжении двух 

лет, планируем дальнейшее изучения его влияния 

на человека. 

Выводы: 

Высокий уровень солнечной активности ока-

зывает существенное влияние на соматическое здо-

ровье человека, вызывая вялость, сонливость, пло-

хое засыпание, усталость, раздражительность, сни-

жение умственной работоспособности, нежелание 

общения, нежелание делать утреннюю гигиениче-

скую гимнастику и проводить спортивную трени-

ровку. Высокий уровень солнечной активности у 

64,68% юношей вызвал повышение частоты сер-

дечных сокращений, а у 14,46% повышение уровня 

систолического артериального давление. У 1,27% 

студентов имело место носовое кровотечение.  

2. В период высокой солнечной активности 

значения индивидуальной минуты у студентов пе-

риода юношеского возраста, получающих образо-

вание в профильных вузах РФ, не достигают значе-

ний астрономической минуты, свидетельствуя о 

напряжение механизмов адаптации. Базируясь на 

результатах изучения недельного хронобиологиче-

ского значения ИМ у студентов вузов России, 

чётко просматриваются её минимальные значения 

в 8 часов утра и в 20 часов вечера, а максимальные 

в 16 часов, что следует учитывать как при проведе-

нии учебного процесса, так и при занятиях в спор-

тивных секциях по интересам. По мере снижения 

солнечной активности значения индивидуальной 

минуты постепенно увеличиваются, но, тем не ме-

нее, не достигают 60 сек., свидетельствуя о напря-

жении механизмов адаптации функциональных си-

стем непосредственно во время солнечной бури.

 

Степень участия авторов в исследовании: 

1. В равной мере материал статьи базируется на результатах собственных исследований каждого из 

авторов.  

2. КАЖДЫЙ из авторов статьи дал материал, который мы представили в разделе «Материал и методы 

исследования». 

3. Все авторы провели математическую обработку результатов исследования и коллективно согласо-

вали текст статьи перед подачей окончательной версии в журнал. 
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Ирина Николаевна Разливинских, 

Татьяна Григорьевна Дубровская 

г. Шадринск 

Развитие базовых исследовательских действий у младших школьников в свете 

терминологического анализа 

В статье авторы рассматривают базовые исследовательские действия, которые являются одной из составляющих 

познавательных универсальных действий. На основе метода терминологического анализа авторы раскрыли составля-

ющие ключевого понятия: «действие», «базовый», «исследовательский», «исследовательская деятельность», «разви-

тие». В результате проведенного анализа и объединив смыслы ключевых понятий исследования, под развитием базо-

вых исследовательских действий у младших школьников понимается процесс овладения учащимся все большим ко-

личеством исследовательских действий, их постепенное совершенствование и в результате этого – переход на каче-

ственно новый уровень их применения на практике (от типичных ситуаций – к новым ситуациям).  Развитие базовых 

исследовательских действий у младших школьников состоит в том, что оно может осуществляется в процессе изуче-

ния всех учебных предметов начальной школы, но только в исследовательской деятельности: при проведении наблю-

дений, опытов, экспериментов, несложных исследовании и решении учебных исследовательских задач.  

Ключевые слова: развитие, базовый, исследовательский, действие, базовые исследовательские действия, иссле-

довательские действия младших школьников, развитие базовых исследовательских действий у младших школьников. 
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Irina Nikolaevna Razlivinskikh, 

Tatyana Grigoryevna Dubrovskaya 

Shadrinsk 

The analysis of the development of basic research activities in primary school children  

In the authors revealed the components of the key concept: “action”, “basic”, “research”, “research activity”, “develop-

ment”. The paper views the development of basic research actions in primary school children as the process of mastering an 

increasing number of research actions by the student, their gradual improvement and the transition to a qualitatively new level 

of their application in practice (from typical situations to new situations). The development of basic research actions can be 

carried out in research activities: when conducting observations, experiments, experiments, simple research and solving edu-

cational research problems. 

Keywords: development, basic, research, action, basic research actions, research actions in primary school children, 

development of basic research actions in primary school children. 

 

Введение. Современное общество нуждается в 

активных и самостоятельных личностях, способных 

решать возникающие проблемы с помощью науч-

ных подходов и методов. Эти качества и умения не 

являются врожденными, они формируются, разви-

ваются и совершенствуются в процессе образования 

и воспитания детей, начиная с периодов дошколь-

ного детства и младшего школьного возраста. 

Согласно Федеральному государственному об-

разовательному стандарту, базовые исследователь-

ские действия определяют личностные, предметные 

и метапредметные результаты освоения образова-

тельной программы начального общего образова-

ния. Они входят в состав познавательных универ-

сальных учебных действий и представляют собой 

комплекс действий научного познания, начиная от 

постановки проблемы, цели и задач исследования до 

выводов, сделанных по результатам его проведения. 

Изучением сущности понятия «базовые иссле-

довательские действия» и особенностей их развития 

у детей младшего школьного возраста занимались 

Т.И. Алексеева, Е.И. Комкова, Н.В. Матяш, 

С.Л. Мельникова, А.А. Никитич, Н.Ф. Талызина и др. 

Научная новизна исследования заключается в 

определении авторской трактовки понятия «разви-

тие базовых исследовательских действий у млад-

ших школьников», которое понимается как про-

цесс овладения учащимся все большим количе-

ством исследовательских действий, их постепен-

ное совершенствование и в результате этого – пе-

реход на качественно новый уровень их примене-

ния на практике (от типичных ситуаций – к новым 

ситуациям). 

Исходя из возможностей использования ре-

зультатов проведенной работы может быть опреде-

лена практическая значимость ее результатов, ко-

торые могут быть применимы: в расширении пред-

ставлений научного фонда о феномене «базовые 

исследовательские действия младшего школь-

ника»; в профессиональной деятельности учителей 

начальных классов, реализующих ФГОС НОО 

2021 года, одной из задач которого является разви-

тие базовых исследовательских действий у уча-

щихся начальных классов классов и т.д.  

Цель статьи состоит в раскрытии сущности 

понятия «базовые исследовательские действия» и 

особенности их развития у детей младшего школь-

ного возраста на основе применения метода терми-

нологического анализа. 

Исследовательская часть. В соответствии с 

поставленной целью в рамках данного исследова-

ния необходимо раскрыть сущность понятия «базо-

вые исследовательские действия». Оно складыва-

ется из смысла понятий «базовый», «исследова-

тельский» и «действие». 

В «Малом академическом словаре» значение 

слова «базовый» объяснено, как «являющийся ос-

новным, опорным среди подобных» [9]. Согласно 

толковому словарю Д.Н. Ушакова, прилагательное 

«базовый» соотносится со смыслом слов «база» и 

«базис» в значении «основание, основа» [22]. В тол-

ково-слообразовательном словаре русского языка 

Т.Ф. Ефремовой оно означает «принятый за основу, 

типовой» [5]. Синонимы к этому слову – фундамен-

тальный, опорный, основной, типовой, базисный. 

Итак, слово «базовый» в нашем исследовании будем 

употреблять в значении «основной, типовой». 

Прилагательное «исследовательский» в тол-

ковом словаре русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой имеет значение «относящийся к 

исследованию» [12]. В «Малом академическом 

словаре» и в толковом словаре Д.Н. Ушакова ему 

даны сходные определения: «связанный с научным 

исследованием» [8; 22]. Итак, значение слова «ис-

следовательский» объясняется через значение 

слова «исследование».  

Понятие «исследование» в словаре С.И. Оже-

гова и Н.Ю. Шведовой определено очень кратко – 

«научный труд» [12]. Более подробное толкование 

этого термина находим в «Новой философской эн-

циклопедии», где записано, что исследование – это 

«процесс выработки новых научных знаний, один 

из видов познавательной деятельности, результаты 

которой отличаются объективностью, доказатель-

ностью и точностью» [11]. Авторы энциклопедии 

поясняют, что исследования бывают теоретиче-

скими и эмпирическими (практическими). В обоих 

случаях в результате их проведения «устанавлива-

ются новые для определенной науки факты, отно-

шения, связи и закономерности» [Там же]. Любое 

исследование проводится по следующему алго-

ритму: постановка цели, формулировка рабочей ги-
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потезы, план исследовательских действий, прове-

дение исследования, анализ и обобщение получен-

ных результатов и формулировка выводов и науч-

ных предсказаний. 

Итак, обобщив выше приведенные определе-

ния, под исследованием понимается научное изуче-

ние объектов, явлений, процессов, которое прово-

дится по специально разработанному плану. 

Человек, проводящий исследование, осу-

ществляет при этом исследовательскую деятель-

ность. Раскроем смысл этого понятия – ключевого 

для понятийного поля исследования.  

По определению Е.А. Шашенковой, исследо-

вательская деятельность – это «специфическая де-

ятельность, которая регулируется сознанием и ак-

тивностью, направлена на удовлетворение позна-

вательных и интеллектуальных потребностей; ее 

продуктом является новое знание, полученное в со-

ответствии с поставленной целью» [24].   

Под исследовательской деятельностью млад-

ших школьников И.А. Савенков предлагает пони-

мать «один из видов познавательной деятельности 

и одновременно способ познания окружающего 

мира, организованный в виде процесса изучения 

чего-либо неизвестного для детей данного возраста 

и получения о нем новых знаний» [19, С. 7]. 

По мнению Т.В. Уткиной, исследовательская 

деятельность учащихся – это «образовательная 

технология, использующая в качестве главного 

средства достижения образовательных целей учеб-

ное исследование под руководством педагога, про-

ведение которого предполагает решение учащи-

мися исследовательских задач с заранее неизвест-

ным решением, направленных на создание пред-

ставлений об объекте или явлении окружающего 

мира» [21]. 

Выделив главное из выше приведенных опре-

делений под исследовательской деятельностью 

младших школьников понимается такой вид позна-

вательной деятельности, который направлен на 

решение учебных исследовательских задач. 

Следующий термин в понятийном аппарате 

исследования – «действие». В словаре С.И. Оже-

гова и Н.Ю. Шведовой указаны два его значения: 

«1. Проявление какой-нибудь энергии, деятельно-

сти. 2. Результат проявления деятельности, влия-

ние, воздействие» [12].  

Авторы «Новой философской энциклопедии» 

определяют «действие» как «структурную единицу 

какой-либо деятельности, представляющую собой 

отдельный внешний (физический) или внутренний 

(мыслительный, умственный) акт (или операцию) 

человеческой деятельности, направленный на до-

стижение определённой цели» [11]. 

Таким образом, под понятием «действие» по-

нимается внешний или умственный акт (или опера-

цию).   

Как многие слова и словосочетания в русском 

языке имеют несколько значений, так и понятие 

«базовые исследовательские действия» рассматри-

вается с помощью двух и более вариаций. Рассмот-

рим более подробно оба понимания.  

В широком понимании, «базовые исследова-

тельские действия», по мнению А.В. Лапшиной, 

подразумевают «умения осуществлять исследова-

тельскую деятельность» [7]. В узком понимании 

данное понятие Р.Р. Ахмедбекова трактует как 

«комплекс исследовательских действий человека 

при проведении одного конкретного исследования 

по определенной теме» [2].  

Таким образом, рабочим определением поня-

тия «базовые исследовательские действия» явля-

ется следующее: это основные и типичные внеш-

ние и умственные акты (операции), необходимые 

при проведении научного изучения объектов, явле-

ний, процессов, т.е. для исследовательской дея-

тельности. Эти действия обеспечивают получение 

теоретических или практических результатов. 

В ФГОС НОО (глава IV пункт 42.1) и в ФОП 

НОО (пункт 19.23) отмечено, что к базовым иссле-

довательским действиям младших школьников от-

носятся следующие действия:  

1) определять разрыв между реальным и же-

лательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогом вопросов;  

2) формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации (с помощью педагога);  

3) сравнивать несколько вариантов решения 

исследовательских задач, выбирать наиболее под-

ходящий из них (на основе предложенных педаго-

гом критериев);  

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объек-

тами (часть – целое, причина – следствие);  

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, эксперимента, исследова-

ния); 

6) прогнозировать возможное развитие про-

цессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях [17; 18]. 

Т.И. Алексеева обращает внимание на связь 

действия и умения [1]. Умение, согласно словарю 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, – это «способ-

ность делать что-либо, приобретённая знанием, по-

вторяющимися действиями и опытом» [12]. Следо-

вательно, любое умение реализуется только при 

наличии определённых знаний и отработанных 

действий по их применению на практике. Это от-

носится как к физическим (внешним), так и к внут-

ренним (мыслительным) действиям. Например, 

умение читать (в упрощенном виде) предполагает 

знание букв, звуков, значений слов родного языка 

и многократное совершение действий по складыва-

нию букв в слоги, слогов – в слова, а слов – в пред-

ложения и понимание смысла прочитанного. Или 

математическое умение сложения подразумевает, 

что человек знает, что такое «сложение» и пони-

мает, какие действия при этом надо осуществлять: 



METHODOLOGY AND TECHNOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

  

ISSN 2542-0291 
JOURNAL OF SHADRINSK STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY. no. 4 (64) 2024 
173 

 

прибавлять к одному числу последующее и полу-

чать сумму. Итак, мы установили, что любое уме-

ние человека основано на знаниях и действиях 

(«знание» + «действие» = «умение»). Эту законо-

мерность в отношении базовых исследовательских 

действий мы отразили в таблице 1. 

Таблица 1 

Взаимосвязь знаний, действия и умений в базовых исследовательских действиях младших школь-

ников (по ФГОС НОО и ФОП НОО) 

№ 

пп 

Знание 

(что должен знать и 

понимать учащийся) 

Действие 

(какие внешние и/или умственные 

действия должен совершать уча-

щийся) 

Умение 

(что должен уметь уча-

щийся) 

1. Что такое проблема. Определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта на 

основе предложенных вопросов. 

Выделять (видеть) и формули-

ровать проблему. 

2. Что такое цель, план ис-

следования 

Формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации (с помо-

щью учителя). 

Ставить цель и составлять 

план действий по ее достиже-

нию. 

3. Что такое варианты и 

способы решения за-

дачи, какие они бы-

вают. 

Сравнивать несколько вариантов ре-

шения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложен-

ных критериев). 

Выбирать оптимальные вари-

анты (способы, формы, ме-

тоды) действий для достиже-

ния поставленной цели. 

4. Что такое наблюдение, 

опыт, эксперимент, ис-

следование; их сход-

ства и отличия.  

Проводить по предложенному плану 

опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами 

(часть –  целое, причина – следствие). 

Самостоятельно проводить 

наблюдение, опыт, экспери-

мент или исследование, со-

блюдая   присущие им особен-

ности.  

5. Что такое доказатель-

ство (аргумент), вывод, 

рассуждение. 

Формулировать выводы и подкреп-

лять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюде-

ния (опыта, эксперимента или иссле-

дования). 

Рассуждать, используя доказа-

тельства, делать вывод. 

6. Что такое прогноз, ана-

логичные или сходные 

ситуации. 

Прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуа-

циях. 

Самостоятельно применять на 

практике базовые исследова-

тельские действия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

 

По информации из таблицы 1 видим, что базо-

вые исследовательские действия – необходимая ос-

нова для овладения учащимися начальных классов 

содержания образования по всем учебным предме-

там, входящим в образовательную программу 

начального общего образования.  

С этой точки зрения, как считает Е.И. Ком-

кова, эти действия соотносятся с общеучебными 

универсальными исследовательскими действиями, 

т.е. такими, которыми младшие школьники пользу-

ются на уроках по всем учебным предметам и на 

занятиях по внеурочной деятельности. К ним отно-

сятся: 

 выделение проблемы и формулирование 

цели по ее разрешению; 

 выбор способов (методов, форм, средств) 

достижения цели; 

 поиск необходимой информации из раз-

ных источников; 

 проведение исследования (наблюдения, 

опыта, эксперимента); 

 контроль и оценка полученных результа-

тов; 

 формулировка выводов [6]. 

Место базовых исследовательских действий 

как компонента предметных и метапредметных ре-

зультатов овладения образовательной программой 

начального общего образования (согласно ФГОС 

НОО и ФОП НОО) представлено на рисунке 1. 

По рисунку1 видим, что базовые исследова-

тельские действия определяют предметные и мета-

предметные результаты освоения образовательной 

программы начального общего образования. Они 

входят в состав познавательных универсальных 

учебных действий (наряду с базовыми логиче-

скими действиями и работой с информацией) [18].  

Познавательная направленность базовых ис-

следовательских действий отражена в определе-

нии, которое им дает С.Л. Мельникова: «это си-

стема способов, благодаря которым происходит 

познание окружающей картины мира, а также са-

мостоятельное поэтапное проведение исследова-

ния» [9]. Если отталкиваться от определения Т.И. 

Алексеевой, то базовые исследовательские дей-

ствия – это «система работы над информацией, 

включающая в себя способы познания, структуру 

исследования и осмысление полученного резуль-

тата в виде выводов» [1]. Р.Р. Ахмедбекова объяс-
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няет понятие «базовых исследовательских дей-

ствий» как совокупность приемов и способов, 

направленных на формирование у обучающихся 

научной картины мира» [2]. А.А. Никитич опреде-

ляет базовые исследовательские действия как «дей-

ствия, направленные на решение познавательно-

исследовательских задач» [10]. 

 
Рис. 1. Базовые исследовательские действия как компонент предметных и  

метапредметных результатов овладения образовательной программой  

начального общего образования [18] 

 

Во всех выше приведенных определениях раз-

ные авторы подчеркивают и выделяют познава-

тельную направленность и ярко выраженный ис-

следовательский характер базовых исследователь-

ских действий. Как и любое качество личности 

обучающегося, базовые исследовательские дей-

ствия формируются в процессе деятельности в тес-

ном взаимодействии с поставленными целями, за-

дачами и созданными условиями.  

Большинством исследователей (З.И. Айгу-

мова, Б.С. Волков, И.Н. Разливинских, Е.А. Соро-

коумова, Н.С. Стерхова) период младшего школь-

ного возраста (дети в возрасте 7-11 лет) определя-

ется как наиболее благоприятный для развития ба-

зовых исследовательских действий. Это обуслов-

лено следующими психолого-педагогическими 

особенностями детей данного возраста.  

Младший школьник – это социально-психоло-

гическая характеристика ребенка 6-7 – 10-11 лет, 

осваивающего содержание основной образователь-

ной программы 1-4 класса, развитие которого носит 

стремительный и интенсивный характер в биологиче-

ском, физическом и психологическом аспектах [16]. 

В младшем школьном возрасте происходят 

значительные сдвиги в активности ребенка в позна-

нии, «растет стремление самостоятельно узнавать 

что-то новое, исследовать то, что незнакомо ре-

бенку; наблюдается выраженная тенденция к фор-

мированию сознательной и волевой регуляции пове-

дения» [4]. Младшие школьники чрезвычайно лю-

бознательны, они «демонстрируют высокую про-

дуктивность и интерес к множеству разных вещей» 

[14]. Они изобретательны в играх, в оригинальном 

использовании материалов и идей, высказывают 

различные соображения по поводу разных ситуа-

ций, «способны генерировать оригинальные идеи и 

находить необычные способы решения проблем» 

[20]. Познавательный интерес в том возрасте стано-

вится приоритетным стимулом приобретения новых 

знаний и умений за пределами программ учебных 

предметов: «большинство младших школьников по-

стоянно следят за новейшими достижениями техни-

ческой мысли, интересуются информационно-тех-

ническими устройствами, которые используют в 

учебе (в том числе и для проведения элементарных 

исследований), в общении, в быту [15]. Эти психо-

лого-педагогические характеристики являются ос-

новой для формирования базовых исследователь-

ских действий младшего школьника.  

Следующим составляющим ключевого поня-

тия «развитие базовых исследовательских дей-

ствий» является понятие «развитие». 

Анализ литературы показал, что развитие – 

одна из основных категорий философии, психоло-

гии и педагогики. С точки зрения философии, раз-

витие – это «закономерное, необратимое, каче-

ственное изменение объекта» [11]. Самым важным 

в этом определении является указание на то, что в 

результате развития объект приобретает новое ка-

чественное состояние, то есть, по сути, становится 

иным – более развитым, совершенным, продвину-

тым. В психологии под развитием личности при-

нято понимать «процесс закономерного изменения 

отдельных свойств, качеств личности или самой 

личности в целом под влиянием взаимодействия с 

окружающим миром, разных видов деятельности, а 

также образовательных и воспитательных воздей-

ствий» [3]. В педагогике развитие рассматривается 
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как «процесс и результат совершенствования спо-

собностей обучающегося в направлении достиже-

ния количественных и качественных показателей, 

установленных образовательными стандартами, 

которые, в свою очередь, задаются потребностями 

соответствующих сфер жизнедеятельности обще-

ства и человека» [13].  По мнению С.Г. Чукина, раз-

витие как категория педагогики «характеризует ко-

личественные и качественные параметры процесса 

совершенствования свойств, качеств обучаю-

щихся» [23]. 

Итак, синтезировав основные моменты из 

приведенных выше определений, будем понимать 

под развитием – процесс накапливания количе-

ственных изменений свойств, качеств и способно-

стей обучающихся и их последующий закономер-

ный переход на качественно новый (более высокий) 

уровень развития.  

Объединив смыслы ключевых понятий иссле-

дования, под развитием базовых исследователь-

ских действий у младших школьников будем пони-

мать процесс овладения учащимся все большим ко-

личеством исследовательских действий, их посте-

пенное совершенствование и в результате этого – 

переход на качественно новый уровень их примене-

ния на практике (от типичных ситуаций – к новым 

ситуациям).   

Вывод. На основе анализа источников науч-

ной литературы можно заключить, что базовые ис-

следовательские действия – это основные и типич-

ные внешние и умственные акты и операции, необ-

ходимые при проведении научного изучения объ-

ектов, явлений, процессов (для исследовательской 

деятельности). В отношении младших школьников 

эти действия определены в ФГО НОО и ФОП НОО: 

1) определять разрыв между реальным и же-

лательным состоянием объекта (ситуации) на ос-

нове предложенных педагогом вопросов;  

2) формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации (с помощью педагога);  

3) сравнивать несколько вариантов решения 

исследовательских задач, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев);  

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объек-

тами (часть – целое, причина – следствие);  

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведен-

ного наблюдения (опыта, эксперимента, исследова-

ния); 

6) прогнозировать возможное развитие про-

цессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Базовые исследовательские действия входят в 

состав познавательных универсальных учебных 

действий и определяют предметные и метапред-

метные результаты освоения образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Развитие базовых исследовательских дей-

ствий у младших школьников представляет собой 

процесс овладения ребенком все большим количе-

ством этих действий, их постепенное совершен-

ствование и в результате этого – переход на каче-

ственно новый уровень их применения на прак-

тике. Особенности их развития у детей младшего 

школьного возраста состоят в том, что:  

1) эти действия понятны и посильны для овла-

дения учащимся начальных классов;  

2) их развитие может осуществляется в про-

цессе изучения всех учебных предметов начальной 

школы, но только в исследовательской деятельно-

сти: при проведении наблюдений, опытов, экспе-

риментов, несложных исследовании и решении 

учебных исследовательских задач.  
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Характеристика и критерии отбора массовых открытых онлайн курсов в образо-

вательной среде музыкальных колледжей 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме в образовании – внедрению массовых открытых онлайн 

курсов (МООК) в музыкальных колледжах. Цифровая грамотность в средних профессиональных учебных заведениях 

предполагает, что у музыканта-специалиста должна быть определенно сформирована высокая культура использова-

ния современных средств обучения, потому что только высочайшая культура предъявления информации может стать 

основой формирования комплекса информационных умений. Рассмотрены теоретические положения о вероятной ин-

теграции МООК в структуру образовательных программ музыкальных колледжей. Особое внимание уделяется аспек-

там интегрирования в образовательную систему России новых регионов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обла-

стей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья, предлагая постигать и анализировать полученную ин-

формацию различными способами. Сделан вывод о том, что использование МООК повышает рейтинг музыкального 

образовательного заведения и имеет большой потенциал в обновлении традиционных методов, средств и форм орга-

низации комплексного образовательного процесса.  
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Введение и постановка проблемы. 

В современном мире специалисты музыкаль-

ного профиля не менее востребованы, чем инже-

нерно-технические, экономические, юридические 

и прочие. Однако, нужно признать тот факт, что 

интегральное целостное восприятие музыкального 

образования в России в общей сложности нахо-

дится на недостаточно высоком уровне и не удо-

влетворяет современное музыкальное сообщество. 

На сегодняшний день обучение в средних музы-

кальных специализированных заведениях претер-

певает значительное снижение качества образова-

ния, требуется его модернизация и перезагрузка си-

стемы от кадрового состава и до подготовки музы-

канта-специалиста. 

По словам заместителя Министра культуры 

РФ Н.А. Преподобной среднее профессиональное 

образование занимает ключевое положение в трех-

ступенчатой системе творческого образования и 

является опорой для гарантированного обеспече-

ния квалифицированными профессиональными 

специалистами-музыкантами для детских школ ис-

кусств, руководителей хоровыми коллективами и 

других творческих профессий, а также базовой 

площадкой для дальнейшего обучения в вузах [12]. 

В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ [14] определено 

направление, согласно которому получение обуча-

ющих компетенций должно быть направлено на са-

мообразование и разностороннее развитие лично-

сти, освоение многообразных форм деятельности, 

осознанному выбору профессии и достижению по-

ставленных задач. Новое поколение вошло в век 

цифровых технологий, предоставленных в каче-

стве использования их в организации своей позна-

вательной деятельности от постановки цели и до 

получения конечного результата. Основным пока-

зателем обучения становится овладение новыми 

форматами компетенций, достижение новых уров-

ней профессионального развития личности и сте-

пень личностной удовлетворенности учебно-по-

знавательной деятельности. 

На протяжении ХХ века посредством универ-

сального технического образования довелось взрас-

тить огромную численность квалифицированных ин-

женеров и рабочих. Казалось, что они еще долго бу-

дут передовым классом и импульсом для развития.  

Тем не менее, пришедшая постиндустриаль-

ная эпоха информации определила лидером миро-

вого общества креативный класс-людей, которые 
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выращены новой инновационной индустрией 

(creative industries), являющейся ключевым секто-

ром современной экономики.  

Креативная экономика включает в себя такие 

области как киноиндустрия, музыка, изобразитель-

ное искусство, мода, рекламный дизайн, архитек-

тура, компьютерные технологии, т.е. в наш стреми-

тельный век уже не машиностроение ведет за собой 

экономику, а музыка, кино, народные художе-

ственные промыслы и ремесла, исполнительские 

искусства и другие креативные сектора экономики, 

создающие множество рабочих мест и приносящие 

колоссальную прибыль [6; 2]. 

Современная цивилизация стремительным об-

разом приобретает новый вектор развития и в тра-

диционную модель музыкального образования ак-

тивно интегрируются нестандартные, по сравне-

нию с обычными, образовательные программы, 

тем самым определяя перед педагогическим музы-

кальным сообществом новые реалии и творческие 

задачи, заключающиеся в подготовке музыканта-

специалиста, свободно добывающего новые знания 

с помощью цифровых технологий.  

Предлагаемые нами для использования в му-

зыкальных колледжах формы интерактивных мас-

совых открытых онлайн курсов (МООК, от англ. 

Massive Open Online Courses, MOOC) могут улуч-

шить формирование специализированной квали-

фикации и компетенций специалистов-музыкантов 

как на традиционных  занятиях классического об-

разца, так и при самообразовании на период  даль-

нейшего обучения и обеспечивать действенное 

компетентное сопровождение педагогам-музыкан-

там в их дальнейшем профессиональном развитии, 

а также абитуриентам при вступительных испыта-

ниях в средние профессиональные музыкальные 

образовательные заведения (колледжи).   

Зачастую учащиеся могут опережать педагога 

в знаниях использования цифровых информаций, в 

следствии чего передовой педагог также обязан 

владеть и применять различные нестандартные пе-

дагогические приемы и формы образования. 

Обзор литературы. 

В профессиональной деятельности музы-

канта-специалиста значимое место занимает уме-

ние пользования и владения передовыми иннова-

ционными знаниями, самоорганизация и повыше-

ние своего индивидуального мастерства. Разносто-

ронне образованный специалист, который ориен-

тируется в информационном обществе, всегда бу-

дет востребован в мире музыкального искусства.  

Интерактивные компьютерные технологии 

содержат в себе широкий спектр электронных об-

разовательных ресурсов. Это образовательные 

сайты различной направленности, электронные 

учебники, видеоконференции и презентации, ма-

стер-классы и другие. В музыкально-образователь-

ной системе среднего звена (колледжах) стимулом 

к углубленному изучению многих дисциплин мо-

гут послужить массовые открытые онлайн курсы. 

Применение электронных учебных курсов и 

нетрадиционных методов обучения в системе обра-

зования занимались и продолжают их совершен-

ствовать многие зарубежные ученые (К. Абботт, 

Н.В. Апатова, Дж. Брунер, Дж. Булл, Д. Джонассен, 

К. Джоунс, Б. Робинсон, Р. Сальо, П. Скримшоу, 

Дж. Хиггинс и др.) [7; 11].  

Отечественные исследователи также изучали 

и успешно применяли различные мультимедийные 

модели в вузах и в среднем профессиональном об-

разовании (А.Т. Бабенко, Н.И. Буторина, 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, И.Б. Горбунова, 

А.М. Гуржий, М.И. Жалдак, М.Е. Кадемия, 

А.А. Коновалов, Л.В. Синицына и др.). 

Повышению эффективности дистанционных 

технологий обучения в практике подготовки буду-

щего педагога-музыканта посвящены работы 

Е.А. Бондаренко, Е.А. Буркова, Л.Г. Варнавской, 

Л.А. Гавриловой, И.Б. Горбуновой, М.М. Заббаро-

вой, А.В. Новикова, З.М. Филатова. В них рассмат-

риваются поиск новых форм обучения, специфика 

использования информационных и компьютерно-

мультимедийных технологий главным образом в 

развитии самообразования, организация самостоя-

тельной работы студентов при освоении музыкаль-

ных базовых дисциплин [18]. 

Как отмечает Л. Синицына [16], онлайн 

курсы, базирующиеся на сетевых технологиях, ква-

лифицируются такими параметрами, как высокая 

адаптивность, массовость, инновационность, мно-

гофункциональность, и рядом других.  

Целью дистанционного обучения музы-

кально-ориентированных дисциплин на современ-

ном этапе является формирование самодостаточно-

сти личности студента через различные педагоги-

ческие технологии и разнообразные формы учеб-

ных занятий, которые способствуют приобретению 

навыков самостоятельной работы, повышению 

компьютерной грамотности и являются одной из 

актуальных задач образования [8].  

Таким образом реализуется взаимодействие 

между обучающимся и соответствующими реко-

мендациями со стороны компьютерной системы. 

Пользователь всегда имеет возможность получить 

прямое указание и конкретные примеры к его вы-

полнению. Этот акцент важен для абитуриентов, 

будущих музыкантов, проживающих в сельской 

местности. А набор по многим специальностям   

преимущественно имеет в своем контингенте 

именно эту категорию будущих студентов. 

А.В. Хорошун, провела сравнительную харак-

теристику мультимедийной и традиционной лек-

ции и оценила преимущества первой, как совокуп-

ное использование аудио- и видеоматериала с при-

менением компьютерной анимации, при этом отме-

чено, что студенты проявили активный интерес к 

нетрадиционным методам обучения [19]. 

А.А. Коноваловым был разработан обучаю-

щий дидактический комплекс по дисциплине «Му-

зыкальная информатика», включающий интерак-
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тивный практикум, мультимедийное пособие, об-

разовательный сайт, а также электронное цифровое 

учебное пособие. Изученный компаративный ана-

лиз показал, что использование дидактического 

комплекса в алгоритме обучения будущих педаго-

гов-музыкантов позволило результативно вырабо-

тать эффективное сочетание умений и навыков му-

зыкально-компьютерной деятельности. Студенты 

более полно расширили свои знания и представле-

ния алгоритма работы в музыкально-компьютер-

ных программах, а также приобрели навык работы 

с текстом в нотографическом редакторе, освоили 

технику компьютерной аранжировки, научились 

создавать и исследовать мультимедийный пред-

метный дидактический материал в музыкальном 

образовании [9]. 

Как указывает в своей работе A.E. Bebnev со-

временные новые технологии в скором времени за-

менят традиционные вузы и средние профессио-

нальные учебные заведения. Автор, приходит к вы-

воду о том, что расширение коммуникационных 

возможностей участников образовательного про-

цесса, это не просто дополнение к существующим 

методам обучения, это средство изменения всех 

внутренних компонентов образовательной си-

стемы (создание своих открытых онлайн-плат-

форм, продвижение передовых отечественных про-

грамм и т.д.) [21].  

Другие авторы отмечают, что за последние 

годы можно выделить два типа интеграции МООК в 

образовательный процесс: смешанная модель обу-

чения (англ. blended learning) и замены части очных 

курсов на МООК. Например, в ГБПОУ ВО «Воро-

нежский государственный промышленно-гумани-

тарный колледж» реализуется модульная программа 

«Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом». Преподаватели на занятиях исполь-

зуют модуль смешанного типа, в которых использу-

ются системные музыкальные знания и различные 

музыкально-творческие задания. Все учебные заня-

тия, подчеркивается авторами, являются взаимоза-

меняемыми и внутри каждого модуля используется 

промежуточный контроль знаний [15]. 

Анализируя обзор работ вышеупомянутых авто-

ров и современный этап стремительного развития ди-

станционных образовательных систем, можно утвер-

ждать, что использование средств мультимедиа пред-

ставляет собой один из наиболее прогрессивных ме-

тодов для формирования профессиональных обучаю-

щих систем современного поколения, а разработка и 

внедрение их в образовательный процесс является ак-

туальным и еще не нашедшего широкого применения 

в творческих специальностях [4]. 

Характеристика массовых образователь-

ных онлайн курсов 

Некоторые зарубежные ученые характери-

зуют МООК как один из вариантов дистанцион-

ного обучения, в котором может присутствовать 

большое количество обучающихся, которым от-

крыт доступ ко всем интернет-ресурсам [Jordan 

2015 [23], Baker 2016 [20], Emanuel 2013 [22]. На 

основании названных характеристик можно сде-

лать вывод о том, что МООК – это выложенные в 

сети интернет обучающие программы со свобод-

ным доступом к ним.  

Открытый доступ в Интернете-платформе 

подразумевает освоение курса на бесплатной ос-

нове и его массовую доступность слушателей со 

всего мира.   

В силу своей специфичности и избирательно-

сти предметные курсы, ориентированные на рас-

крытие творческого потенциала, не могут осваи-

ваться в полной мере, как технические и гумани-

тарные дисциплины. Для получения музыкальных 

знаний создаются специальные образовательные 

виртуальные онлайн-платформы. 

Анализ литературных источников и интернета 

убедительно говорят о том, что самыми извест-

ными и широко популярными мировыми образова-

тельными онлайн-платформами являются Coursera, 

edX, FutureLearn, Khan Academy, Udemy Stepik, а 

также российские платформы «Интуит», 

«UNESCO Institute for Information Technologies in 

Education , «Лекториум»,  «PushkinOnline» «Уни-

версариум», «FluentU» [10]. 

МООК являются не стандартным дополне-

нием к образовательным комплексам музыкальных 

колледжей, а важным и органическим дополне-

нием к наработанному методическому материалу 

преподавателя-музыканта, которые придают серь-

езные коррективы существующим методическим 

разработкам (целям, содержанию, средствам до-

стижения цели, инструментам и организационным 

формам образования).  

Массовые образовательные онлайн курсы – 

это актуальная форма компьютерной информаци-

онной технологии, которая соединяет в себе звук, 

текстовое и графическое изображение и видеома-

териалы, позволяет внедрять, обрабатывать, сохра-

нять и воспроизводить актуальную информацию. 

Такая форма технологии позволяет сохранить спе-

цифику музыкального образования, посредством 

интеграции различных текстовых носителей, слай-

дов, иллюстраций, презентаций, анимации музы-

кальных аудио- и видеороликов.  

В распространении образовательных онлайн 

курсов в музыкальном образовании находит отра-

жение переход от учебных текстов на бумажных и 

электронных носителях к интерактивным мульти-

медиа ресурсам, которые могут способствовать ак-

кумуляции поступающей информации и предо-

ставлению возможностей учащимся самим управ-

лять процессом изучения посредством интерактив-

ного видеоэкрана.  

Массовые открытые онлайн курсы имеют 

большой потенциал в музыкально-культурологиче-

ском образовании, особенно на занятиях по музы-

кальной теории (музыкальная литература, соль-

феджио, гармония, история музыки, музыкальная 

информатика и др.), где существует возможность 

использования доступных онлайн-курсов для изу-

чения и закрепления теоретических знаний. 
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Следует отметить следующие факторы, спо-

собствующие внедрению МООК в образователь-

ный процесс музыкальных колледжей: 

1) доступность (географическая и времен-

ная);  

2) вариативность (образование в удобном ме-

сте, времени и темпе);  

3) технологическая гибкость (можно вер-

нуться неоднократно к просмотру курса); 

4) массовость; 

5) углубленное изучение дисциплины. 

Анализируя используемый нами обзор лите-

ратуры, можно утверждать о вероятности интегра-

ции МООК в структуру заданных образовательных 

программ в музыкальных колледжах по следую-

щим аспектам: 

1. При подготовке к вступительным испыта-

ниям в музыкальный колледж. Во время образова-

тельного процесса на МООК абитуриент получает 

всю необходимую информацию об условиях и тре-

бованиях поступления в музыкальный колледж, 

направление специальности, доступные приложе-

ния и образовательные ресурсы.  

На МООК, тематика которых посвящена 

«Дню открытых дверей», специалисты-педагоги 

демонстрируют для абитуриентов мастер-классы 

различной направленности, где делятся своими 

знаниями и опытом, объясняют требования при 

проведении вступительных испытаний. Также пре-

подаватели помогут акцентировать внимание на те 

тонкости педагогических технологий, на которые 

абитуриент может не обратить внимания, но кото-

рые играют важную роль в дальнейшем обучении 

и становлении музыканта как педагога (правильная 

постановка рук, движений, осанка и т.д.), разъяс-

няют форму по составлению портфолио и дают ре-

комендации по результативному прохождению со-

беседования и успешному прохождению вступи-

тельных испытаний. 

2. При выполнении некоторых форм самосто-

ятельной работы. Использование МООК для полу-

чения углубленных знаний по теоретическим учеб-

ным дисциплинам (история мировой культуры, 

народная музыкальная культура, элементарная тео-

рия музыки, анализ музыкальных произведений, 

музыкальная грамота, цифровые мультимедийные 

технологии, сценическая речь), что позволяет 

больше часов сохранить для практических работ 

для игры на инструменте, дирижированию, поста-

новке голоса и т.д.), но частично и постепенно 

внедрять их в учебные дисциплины образователь-

ных организаций среднего профессионального 

уровня подготовки. 

3. При выполнении персонализированных за-

даний с учетом потребностей и способностей каж-

дого обучающегося с возможностью использова-

ния МООК. Значительная часть времени в музы-

кальных колледжах предусматривает учебную дея-

тельность студентов по анализу и разбору музы-

кального произведения, что предполагает углуб-

ленную и кропотливую самостоятельную подго-

товку к занятиям, тестирование и выполнение ин-

дивидуального задания по дисциплине.  

Наиболее целесообразно использовать онлайн 

курсы для закрепления глубоких знаний по темам и 

задачам дисциплин, которые не были раскрыты на за-

нятиях и вынесены для самостоятельной подготовки.  

Важным фактором интеграции МООК в музы-

кальные образовательные стандарты является ин-

дивидуальный осознанный выбор студентами изу-

чения тех открытых онлайн курсов, которые будут 

способствовать обеспечению более углубленному 

освоению и закреплению учащимися знаний, уме-

ний и навыков, которые им кажутся прогрессив-

ными и востребованными в будущем в их профес-

сии музыканта-специалиста. 

4. При комплексном оценочном контроле зна-

ний, возможности подготовки к промежуточным 

тестам путем учебного тренажера и выполнения те-

стовых заданий в МООК. Интерактивные тест-тре-

нажеры для студентов музыкальных специально-

стей могут быть как образовательным, так и эффек-

тивным оценочным методом, способствующий 

собственному самоконтролю. Тренажеры улуч-

шают способность читать и писать ноты и музы-

кальные диктанты, определять и играть интервалы, 

писать и играть ритмы, аккорды, ключевые знаки, 

определять и играть гаммы, а также распознавать 

музыкальные жанры и др. 

5. При интегрировании в образовательную си-

стему России новых регионов ДНР, ЛНР, Херсон-

ской и Запорожской областей. Одной из важнейших 

задач возрождения новых регионов является встра-

ивание их в образовательное пространство РФ. Для 

достижения этой цели Минобрнауки РФ ДАЛ старт 

проекту «Научный десант», под эгидой которого 

ведущие академические гуманитарные вузы будут 

налаживать совместную работу с образователь-

ными организациями Донбасса и Приазовья.  

«Мы запускаем этот проект, чтобы придать 

новый импульс развитию образования в регионах 

Донбасса и Приазовья, помочь людям, которые там 

работают и нуждаются в профессиональном обще-

нии», – отметил Министр науки и высшего образо-

вания России Валерий Фальков. 

В этом случае массовые открытые онлайн 

курсы могут оказать неоценимую помощь в пере-

подготовке преподавателей-музыкантов с учетом 

современных реалий, повышению их профессио-

нальной квалификации, а также в формировании 

навыков работы учащихся творческих профессий на 

открытых онлайн платформах [3]. 

6. При подготовке к сдаче единого государ-

ственного экзамена. Следует учитывать, что по 

окончании обучения в музыкальном колледже сту-

денты испытывают определенные сложности к 

сдаче ЕГЭ, так как основной акцент в процессе обу-

чения, как правило, делается на освоении музы-

кальных компетенций. Помимо приобретения 
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навыков подготовки к итоговой аттестации по му-

зыкальной специальности каждый студент должен 

быть готов к сдаче единого государственного экза-

мена, в программу которого входит полный курс 

общеобразовательной школы. Экзамен, даже для 

успевающего студента, является не просто итого-

вым контролем знаний, а проверкой знаний в стрес-

совых условиях. Нельзя не отметить, что общеоб-

разовательные программы учебных дисциплин му-

зыкального колледжа никак не решают эти задачи. 

7. При психологическом сопровождении и 

профилактике экзаменационной тревожности. Об-

разовательные программы МООК способствуют 

уменьшению уровня тревожности с помощью 

овладения навыками психофизической саморегу-

ляции и адаптации студента к процессу проведения 

экзаменационных испытаний. 

8. При введении карантинных и ограничитель-

ных мер. Всемирное распространение инфекцион-

ного заболевания COVID-19 спровоцировало чрез-

вычайную ситуацию в российской образователь-

ной системе. В результате пандемии обучение ча-

стично вынуждено было перейти в стадию онлайн 

образования. МООК – это один из вариантов 

успешного применения в учебном процессе ди-

станционных образовательных педагогических 

технологий. Право применения выбора педагоги-

ческих технологий в системе среднего профессио-

нального образования закреплено в статье 28 «Фе-

дерального закона об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 2012 г., где сказано о том, что 

компетенция, права, обязанности и ответствен-

ность образовательной организации свободны в 

определении содержания образования [14], выборе 

учебно-методического обеспечения, образователь-

ных технологий по реализуемым ими образова-

тельным программам.  

9. При интегрировании музыкальных занятий 

для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) на основании статьи 79 «Федерального 

закона об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 2012 г. должны создаваться специальные 

условия для получения образования указанными 

обучающимися [14].  

На инклюзивных занятиях перед педагогом 

встает задача помощи учащемуся в коррекции име-

ющихся нарушений. Преподавателям музыкаль-

ных колледжей необходимо учитывать макси-

мально коррекционную и развивающую направ-

ленность этих занятий, чтобы создать наиболее 

благоприятные условия развития этих студентов в 

социум средствами музыкального восприятия – 

развивать чувство ритма, воображение и фантазию; 

понимать эмоциональный настрой изучаемой му-

зыки, вырабатывать координацию, точность и со-

гласованность движений; максимально добиваться 

возможной ловкости и гибкости движений рук и 

пальцев с учетом их индивидуальных возможно-

стей; расширять музыкальный кругозор детей с 

ОВЗ, обогащать их представления об окружающей 

действительности [17; 1]. 

Поставленная проблема социализации сту-

дента с ОВЗ пока не нашла широкого освещения в 

музыкально-методической литературе. Остаются 

также не до конца изученными и разработанными 

способы организации занятий с учащимися с ОВЗ 

в инструментальных классах музыкальных колле-

джей. Однако ясно, что без единства и взаимодей-

ствия педагога со студентом, грамотной и тактич-

ной помощи преподавателя, подготовленного к ре-

шению этой достаточно трудной и важной задачи, 

решить эту проблему невозможно.   

Эффективная структура и грамотное устройство 

в организации массовых открытых онлайн курсов 

имеет потенциал стать органической составляющей в 

реализации общемировой концепции непрерывного 

образования, воплощаемой в жизнь ЮНЕСКО, и 

представляющей собой основу стабильного развития 

любого современного общества [5]. 

Освоение вышеуказанных стратегических це-

лей и задач может преобразовать массовые откры-

тые онлайн курсы в мощный образовательный, вос-

питательный, социализирующий и развивающий 

ресурс, который успешно осуществляет активный 

контакт стремящихся к самообразованию коллек-

тивных субъектов посредством их виртуальной 

коммуникации и взаимной желаемой пользе в ко-

нечном счете, результативных для прогрессивного 

функционирования и дальнейшего развития си-

стемы российского образования [13]. 

Критерии отбора массовых открытых он-

лайн курсов в музыкальных колледжах. 

Прежде чем приступить к обучению массовых 

открытых онлайн курсов надлежит исследовать веб-

ресурс образовательной платформы – он должен об-

ладать понятным интерфейсом и содержать в своем 

составе открытую информацию о компании. 

Несмотря на широкий спектр образовательных 

программ по музыкальному образованию, все они 

практически близки по своим функциональным со-

ставляющим, целью которых являются передача об-

разовательных компетенций, контроль знаний, ис-

пользуя практически аналогичное медиа-обеспече-

ние. Теоретическая информация представляется 

главным образом в форме интерактивной лекции, 

что иногда уступает традиционному обучению, в 

виду того, что лимитирует потенциал уточнять част-

ные вопросы, которые неизбежно возникают у му-

зыканта и, тем самым, курс в режиме онлайн прихо-

дится иллюстрировать иными дополнительными ре-

сурсами: методическими пособиями, видеопрезен-

тациями, концертами и другой справочной литера-

турой. Онлайн лекции сопровождаются параллель-

ными субтитрами, но приложение автоматической 

идентификации речи, как правило, значительно пре-

ломляют звуковую информацию, поэтому обучае-

мый, без текстовой поддержки не сможет получить 

достоверную информацию и курс не может быть до-

ступным. 

Формирование умений и навыков музыканта-

специалиста на платформе МООК, как правило, вы-

строено в виде практического материала (нотный 
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текст, постановка пальцев и рук на начальной ста-

дии, затем проигрывание аккордов, различные аран-

жировки, биографии композиторов, фрагменты му-

зыкальных произведений и прочее). При определе-

нии набора дополнительных источников разработ-

чик должен руководствоваться принципами доступ-

ности, достаточности, а не избыточности. 

Несмотря на то, что МООК – это современная 

образовательная модель обучения, все же следует 

рассматривать их как углубленное самообразова-

ние отдельных теоретических музыкальных дисци-

плин. Уровень участия МООК в структуре учебной 

дисциплины должен быть тщательно взвешен, так 

как даже минимальное превышение педагогиче-

ских часов может привести к противоположному 

эффекту – перераспределению и снижению кон-

центрации внимания учащихся, безучастности и 

незаинтересованности к учебному процессу от изу-

чаемой дисциплины. 

Для внедрения МООК в профессиональное 

музыкальное образование все еще остаются прио-

ритетными задачи, связанные с квалифицирован-

ным кадровым составом, материально-техниче-

ским обеспечением дисциплин и устойчивой ин-

тернет-связью [2]. 

Выводы. 
МООК в своей педагогической технологии 

образования сопряженно связаны с концепцией 

lifelong learning (англ. непрерывное образование) – 

образование на протяжении всей жизни.  

В современных условиях профессиональное 

образование выходит за рамки классических образо-

вательных технологий, обучение становится менее 

стандартизированным и массовые открытые онлайн 

курсы дают возможность интегрироваться в креа-

тивные цифровые технологии, которые иногда бы-

вают более увлекательными, нежели формальное 

изложение материала. В дополнение к своей основ-

ной специальности выпускник приобретает знания и 

навыки из других областей (освоение компьютер-

ных технологий и работа на компьютере, углублен-

ное знание изучаемого материала, возможности вир-

туального «присутствия» на мастер-классах настоя-

щих профессионалов с мировым именем, знания 

иностранных языков), что делает его по-настоящему 

уникальным специалистом и потенциальным абиту-

риентом вузов музыкальной направленности. 

Дальнейший анализ изучения формирования 

навыков интеграции МООК в музыкальных колле-

джах показал актуальность значения избиратель-

ного привлечения обучающихся прохождению он-

лайн курсов, поскольку будущий музыкант-специ-

алист обязан обладать современными и необходи-

мыми знаниями.  

Необходимо помнить, что педагог должен не 

только учить, но и учиться, повышать свой профес-

сиональный тезаурус, совершенствовать умения и 

навыки. Привлечение широкой музыкальной ауди-

тории к прохождению МООК способствует, 

прежде всего, совершенствованию и формирова-

нию навыков самообразования, расширяет и пре-

умножает кругозор знаний и предоставляет широ-

кие возможности использовать в будущей профес-

сиональной деятельности.  

Внедрение МООК в музыкальные колледжи 

предполагает трансформацию педагогической па-

радигмы – педагог и ученик паритетны перед полу-

чаемой информацией, педагог не учит, но помогает 

глубже постигать познание музыкального мира, 

предлагая анализировать полученную информа-

цию различными способами и на различных уров-

нях осмысления. Цифровая грамотность предпола-

гает, что у музыканта-специалиста должна быть 

определенно сформирована высокая культура ис-

пользования современных средств обучения, по-

тому что только высочайшая культура предъявле-

ния информации может стать основой формирова-

ния комплекса информационных умений. Кроме 

всего прочего, использование МООК повышает 

рейтинг музыкального образовательного заведения 

и имеет большой потенциал в обновлении традици-

онных методов, средств и форм организации ком-

плексного образовательного процесса.  

И пока консервативная система среднего му-

зыкального образования отстает от современных 

форм обучения, следуя пассивной инерции про-

шлого, новые и хорошо забытые старые формы му-

зыкального образования находят прогрессивные 

педагогические технологии. 
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Проблемы внедрения дистанционных образовательных технологий вузами новых 

субъектов на этапе интеграции в образовательное пространство России  

(на примере ФГБОУ ВО Херсонский государственный  

педагогический университет») 

Современное социокультурное пространство немыслимо без интернета и цифровых устройств, дающих быстрый 

доступ к информации. В то время, как в России на протяжении последнего десятилетия процессы модернизации выс-

шего образования шли достаточно активно, на Украине были другие приоритеты развития высшей школы, поэтому 

вузы регионов, вошедших в состав России в результате СВО, испытывают закономерные сложности с интеграцией в 

образовательное пространство РФ, в том числе в аспекте внедрения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Обстоятельства, вынуждающие в срочном порядке менять формат обучения, адаптировать 

методы и средства, искать и осваивать новые инструменты могли стать источником проблем в эффективной органи-

зации образовательного процесса. Актуальность и значимость организации качественного педагогического образова-

ния в новых регионах РФ определило цель нашего исследования – выявление трудностей внедрения дистанционных 

образовательных технологий вузами новых регионов на этапе интеграции в образовательное пространство России. 

Теоретическую основу исследования составляют системно-деятельностный и личностно-ориентированный под-

ходы, позволяющие рассматривать применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий как с позиции организации и эффективности образовательной деятельности, так и с позиции ее субъективной 

оценки участниками образовательного процесса. 

Основными методами исследования являются метод экспертных оценок и анкетирование. Выборку составили 

45 преподавателей и 60 студентов Херсонского государственного педагогического университета, работающих и обу-

чающихся на разных факультетах гуманитарной направленности.  

Полученные в исследовании результаты позволяют выделить ряд наиболее типичных проблем, связанных с приме-

нением вузами новых регионов дистанционных образовательных технологий на этапе интеграции в образовательное про-

странство России: недостаточная ИКТ-компетентность преподавателей, неустойчивость учебной мотивации студентов, 

нерациональное использование цифровых инструментов, и как следствие увеличение нагрузки на преподавателя, отсут-

ствие технической поддержки и методических материалов по применению дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих потребности преподавателей на этапе интеграции в образовательное пространство России. 

Полученные в исследовании данные могут быть учтены как при совершенствовании цифровой образовательной 

среды вузов новых регионов, так и при планировании мероприятий, обеспечивающих информационную, методиче-

скую и техническую поддержку и совершенствование навыков работы педагогов и студентов в цифровой среде. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, цифровизация образо-

вания, преподаватели, студенты. 
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Problematic analysis of using distance learning technologies in universities  

of new subjects of the Russian Federation (using the example of  

Kherson State Pedagogical University) 

The article is devoted to the urgent problem of identifying the difficulties of introducing distance learning technologies 

by universities in new regions at the stage of integration into the educational space of the Russian Federation.  

The theoretical basis of the research is based on system-activity and personality-oriented approaches which consider 

using e-learning and distance learning technologies from the standpoint of the organization and effectiveness of educational 

activities and its subjective assessment by participants in the educational process. 

The main research methods are the method of expert assessments and questionnaires. The sample consisted of 45 teachers 

and 60 students of Kherson State Pedagogical University working and studying at various faculties of humanitarian orientation.  

The results allow us to identify a number of the most typical problems: insufficient ICT competence of teachers, unstable 

educational motivation of students, irrational use of digital tools, and as a result, an increase in the burden on the teacher, lack 

of technical support and methodological materials for the application distance learning technologies. 
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The data obtained can be taken into account when improving the digital educational environment of universities in new 

regions and planning activities that provide information, methodological and technical support and improve the skills of teach-

ers and students in the digital environment. 

Keywords: distance learning technologies, e-learning, digitalization of education, teachers, students. 

 

Постановка проблемы. Современное социо-

культурное пространство немыслимо без интер-

нета и цифровых устройств, дающих быстрый до-

ступ к информации. Специалисты разных отраслей 

знания (социологии, экономики, коммуникацион-

ных технологий, психологии и многих других) ха-

рактеризуют современное общество как информа-

ционное. Обобщая исследования ведущих теорети-

ков информационного общества (М. Бангеманн, 

Д. Белл, Ф.Уэбстер и др.) можно выделить ряд его 

признаков: 

 увеличение роли информации и информа-

ционных технологий во всех сферах жизни; 

 возрастание числа людей, занятых информа-

ционными технологиями, коммуникациями и произ-

водством информационных продуктов и услуг; 

 нарастающая информатизация общества с 

использованием сети Интернет, а также традици-

онных и электронных СМИ; 

 создание глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное ин-

формационное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам, удовлетво-

рение их потребностей в информационных продук-

тах и услугах, в том числе образовательных [9]. 

Доступность образования на протяжении всей 

жизни человека в современном обществе во мно-

гом обеспечивается дистанционными образова-

тельными технологиями, их внедрение в педагоги-

ческую деятельность вузов рассматривается как 

один из высокотехнологических и высокоэффек-

тивных способов организации образовательного 

процесса. Инновации являются основным сред-

ством устойчивого развития образования в целом и 

высшей школы в частности. За счет применения 

инновационных технологий и своевременной мо-

дернизации высшие учебные заведения смогут 

быть конкурентоспособными на рынке и занимать 

лидирующие позиции [1]. 

Государственная и общественная значимость, 

а также востребованность дистанционного образо-

вания ни у кого сегодня не вызывает сомнений, что 

подтверждается наличием большого массива нор-

мативно-правовых актов, регламентирующих ис-

пользование дистанционных образовательных тех-

нологий вузами при реализации образовательных 

программ. 

В Программе «Цифровая экономика» обозна-

чены базовые направления: нормативное регулиро-

вание использования цифровых технологий, подго-

товка кадров и системы образования, формирова-

ние исследовательских и информационных компе-

тенций, развитие информационной инфраструк-

туры и безопасности. Федеральные проекты «Об-

разование» и «Цифровая образовательная среда» 

предусматривают подготовку грамотных специа-

листов в области цифровых технологий, формиро-

вание цифровой компетентности педагогов на об-

щепедагогическом и предметном уровнях, способ-

ных владеть цифровыми технологиями и быть 

успешными в условиях цифровизации образова-

тельного пространства [10].  

В то время, как в России на протяжении по-

следнего десятилетия процессы модернизации 

высшего образования шли достаточно активно, на 

Украине были другие приоритеты развития выс-

шей школы, поэтому вузы регионов, вошедших в 

состав России в результате СВО, испытывают зако-

номерные сложности с интеграцией в образова-

тельное пространство РФ, в том числе в аспекте 

внедрения дистанционных образовательных техно-

логий и электронного обучения. 

В условиях глобальных перемен и смены па-

радигмы социального развития в новых регионах 

именно система образования, которая обеспечи-

вает процессы воспроизводства информации и зна-

ний как основных факторов современного обще-

ственного развития, призвана формировать граж-

данское общество и способствовать интеграции в 

социокультурное пространство России. Особая 

роль в этом процессе принадлежит педагогиче-

скому образованию, направленному на воспитание 

будущих поколений, формирование у них нрав-

ственных ценностей, патриотизма, гражданской 

позиции.  

Создание цифровой образовательной среды 

требует значительных временных и материальных 

затрат. Однако вузы новых территорий столкну-

лись с тем, что на дистанционную форму обучения 

был проведен в сжатые сроки, обусловленные ве-

дением боевых действий. Обстоятельства, вынуж-

дающие в срочном порядке менять формат обуче-

ния, адаптировать методы и средства, искать и 

осваивать новые инструменты могли стать источ-

ником проблем в эффективной организации обра-

зовательного процесса. Актуальность и значимость 

организации качественного педагогического обра-

зования в новых регионах РФ определило цель 

нашего исследования – выявление трудностей 

внедрения дистанционных образовательных техно-

логий вузами новых регионов на этапе интеграции 

в образовательное пространство России. 

Анализ исследований и публикаций. Дина-

мично развивающаяся реальность определяет но-

вые вызовы всем участникам образовательного 

процесса в вузе, включающие, более интенсивное 

и эффективное использование электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий 

в практике учебной и преподавательской деятель-

ности.  
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Дистанционное обучение – способ организа-

ции процесса обучения, основанный на использо-

вании современных информационных и телеком-

муникационных технологий, позволяющих осу-

ществлять обучение на расстоянии без непосред-

ственного контакта между преподавателем и уча-

щимся [8]. Первые формы обучения на расстоянии 

возникли ещё в 19 веке и постепенно развивались 

вслед за техническими средствами. В связи со всё 

возрастающим спросом на дистанционное обуче-

ние и развитием сети Интернет, начиная с 60-х го-

дов 20 века дистанционные технологии прочно 

входят в педагогическую практику ведущих уни-

верситетов мира, но значительный рывок в их раз-

витии произошел благодаря пандемии вируса 

Covid-19 [15]. Начиная с 2019 года появилось до-

статочно много публикаций, рассматривающих 

проблемы и перспективы внедрения дистанцион-

ных образовательных технологий в работу вузов. 

Так, дистанционное обучение как форму организа-

ции учебного процесса изучали многие отечествен-

ные исследователи: В.Ю. Быков, Е.Ю. Владимир-

ская, О.В. Григораш, В.О. Жулкевская, С.А. Ка-

лашникова, Н.Н. Коваль, М.А. Одинцова, 

Ю.С. Прыткова, Н.Г. Сиротенко, Е.М. Смирнова-

Трибульская, П.В. Стефаненко, В.П. Тихомиров, 

О.В. Хмель, А.В. Хуторской, Б.И. Шуневич и др., а 

также зарубежные: М. Ален, Т. Андерсон, 

Дж. Боат, Ф. Ведемеер, Д.Р.С. Гаррис, Дж. Дани-

ель, М. Джанелли, Р. Деллинг, Д. Киган, Х. Мин-

Лин, М. Мур, О. Петерс, К. Смит, Р. Холмберг и др. 

[4; 6; 10; 12; 15; 16; 17; 18] 

В настоящее время дистанционные образова-

тельные технологии стали неотъемлемой частью 

образовательных программ в большинстве образо-

вательных организаций. 

Дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ), как отмечается в приказе 137 Министерства 

образования и науки, – это образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением ин-

формационных и телекоммуникационных техноло-

гий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обу-

чающегося и педагогического работника. Основ-

ными видами дистанционных образовательных 

технологий являются: кейсовая технология, интер-

нет-технология и телекоммуникационная техноло-

гия. Кейсовые технологии предназначены для са-

мостоятельного изучения студентами с использо-

ванием различных видов носителей информации. 

Интернет-технологии основаны основанная на ис-

пользовании глобальных и локальных компьютер-

ных сетей для обеспечения доступа обучающихся к 

информационным образовательным ресурсам и 

для формирования совокупности методических, 

организационных технических и программных 

средств реализации и управления учебным процес-

сом независимо от местонахождения его субъек-

тов. Телекоммуникационные технологии дают обу-

чающимся доступ к информационным образова-

тельным ресурсам, представленным в виде цифро-

вых библиотек, видеолекций и других средств обу-

чения [8]. 

В качестве отдельной, комплексной образова-

тельной технологии выделяется электронно-ин-

формационная образовательная среда как совокуп-

ность технологических средств, электронных ин-

формационных и образовательных ресурсов, обес-

печивающих условия освоения обучающимися об-

разовательных программ в полном объёме незави-

симо от места нахождения обучающихся. 

Электронная информационно-образователь-

ная среда позиционируется в числе важнейших эле-

ментов достижения нового уровня качества образо-

вания, вбирая в себя программно-аппаратное обес-

печение условий реализации образовательных 

стандартов по овладению обучающимися компе-

тенциями в рамках образовательных программ.  

Основное функциональное назначение ЭИОС 

заключается в: 

 сопровождении образовательного про-

цесса по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

 обеспечении доступа, позволяющего 

участникам образовательного процесса пользо-

ваться учебными планами, рабочими програм-

мами, изданиями электронных библиотечных си-

стем и другими ресурсами, указанными в рабочих 

программах; 

 возможности фиксации учебной деятель-

ности, результатов достижений обучающихся в 

ходе освоения образовательной программы; 

 применении в учебном процессе техноло-

гий электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий; 

 разработке обучающимися электронного 

портфолио, содержащего результаты учебной и 

внеучебной деятельности, а также рецензии и оценки 

со стороны участников образовательного процесса; 

 взаимодействии (синхронном и/или асин-

хронном) через сеть «Интернет» между участни-

ками образовательного процесса [14]. 

В последние годы понятие дистанционных об-

разовательных технологий прочно связано с поня-

тием электронное обучение (e-learning). В законе 

«Об образовании в РФ» (статья 16) под электрон-

ным обучением понимается организация образова-

тельной деятельности с применением содержа-

щейся в базах данных и используемой при реализа-

ции образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-

чивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и пе-

дагогических работников.  

Использование дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения в образо-

вательном процессе особенно актуально для вузов 
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новых территорий до окончания боевых действий, 

поскольку дает возможность не прерывать процесс 

обучения и не переводить студентов в другие обра-

зовательные организации, сохранить рабочие ме-

ста и сложившиеся традиции. При грамотной орга-

низации дистанционное образование обеспечивает 

высокий уровень доступности образования при со-

хранении его качества [6]. 

Электронное обучение может осуществляться 

в разнообразных формах, в педагогической прак-

тике вузов наиболее часто используются: веби-

нары, включающие в себя не только аудио- и ви-

деосвязь, но и демонстрацию роликов, презента-

ций, документов, передачу файлов и многое дру-

гое; видеолекции, которые в отличие от вебинаров 

могут проводиться как в режиме реального вре-

мени, так и в записи; занятия в чате – обмен неболь-

шими текстовыми сообщениями для обсуждения 

текущих вопросов, контроля посещаемости и акти-

визации студентов; выполнение заданий на различ-

ных площадках сети Интернет, как на специализи-

рованных образовательных сайтах, так и ресурсах, 

созданных самим преподавателем [13]. 

Развитая и хорошо организованная электрон-

ная образовательная среда вуза дает студентам ряд 

преимуществ, среди которых можно особенно выде-

лить: доступность для широкого круга обучаемых, 

наличие новейшего технического и программного 

обеспечения, делающего обучение более эффектив-

ным и интересным, экономия сопутствующих ре-

сурсов (деньги, время и пр.), развитие навыков само-

стоятельной работы, индивидуальный подход к каж-

дому студенту [7]. К сожалению, недоработки в ор-

ганизации электронного обучения во всем многооб-

разии доступных ему средств, методов и технологий 

работы сводят эти преимущества на нет. 

Изучению проблем внедрения дистанцион-

ных образовательных технологий в педагогиче-

скую практику новых регионов посвящено настоя-

щее исследование. 

Материалы и методы исследования. В ис-

следовании были использованы следующие ме-

тоды: метод экспертных оценок и анкетирование. 

Специально для исследования были составлены ан-

кеты, направленные на выявление основных труд-

ностей и дефицитов использования дистанционных 

образовательных технологий в процессе обучения. 

Большинство вопросов анкет имеют «зеркальный» 

характер, т.е. дают возможность сравнить мнения 

преподавателей и студентов по одним и тем же ас-

пектам обучения. Опрос проводился анонимно с 

помощью Яндекс-форм. 

Выборку составили 45 преподавателей и 60 

студентов Херсонского государственного педаго-

гического университета, работающих и обучаю-

щихся на разных факультетах гуманитарной 

направленности. Средний педагогический стаж 

преподавателей – 18 лет, средний возраст – 47 лет, 

41% выборки – мужчины, 59% – женщины. 5% 

опрошенных имеют ученую степень доктора наук, 

53% – степень кандидата наук, у 42% высшее про-

фильное образование. В выборке студентов 18% 

мужчин и 82% женщин, 40% опрошенных в воз-

расте до 30 лет, 60% старше 30. 

Первая проблема, которую выявило анкетиро-

вание, связана с недостаточной ИКТ-

компетентностью преподавателей. На просьбу оце-

нить свой уровень знания методов, приемов и 

средств, позволяющих эффективно использовать 

ДОТ в своей профессиональной деятельности, 53% 

опрошенных преподавателей ответили: знаю 

только самые простые и общедоступные методы и 

средства. Эта информация подтверждается ещё и 

тем, что 88% контактов со студентами осуществля-

ются посредством мессенджера Telegram, исполь-

зование которого не требует дополнительной под-

готовки, но в то же время делает процесс обучения 

достаточно однообразным в силу ограниченности 

своих возможностей. Основная функция Telegram 

может состоять в отправке сообщений курса и по-

следующего сбора и проверки выполненного до-

машнего задания. Преподаватель может давать 

ссылки на литературу или ближайшие конферен-

ции по предмету. Несомненными достоинствами 

мессенджера относятся отсутствие платы и ско-

рость обмена информацией. К недостаткам исполь-

зования можно отнести необходимость отвечать на 

сообщения вне учебных занятий, что приводит к 

увеличению занятости преподавателя, а также воз-

можность копирования работ студентами друг у 

друга при сдаче заданий в одном диалоге [3].  

Больше половины преподавателей (56%) пре-

подавателей признались, что нуждаются в помощи 

по организации дистанционного обучения. Распре-

деление содержательных аспектов требуемой по-

мощи, представлено на рисунке 1. 

Таким образом, мы видим, что наиболее выра-

женный запрос связан с консультациями по работе 

с определенными ресурсами, среди которых препо-

даватели часто называли Сферум. Только 5% пре-

подавателей используют эту платформу на посто-

янной основе, поскольку недостаточно с ней зна-

комы. 20% преподавателей и 15% студентов отме-

чают отсутствие понимания возможностей различ-

ных платформ и ресурсов для той или иной формы 

работы в удаленном режиме, как следствие 25% 

преподавателей и 20% студентов видят проблему в 

желании преподавателей вести занятия онлайн в 

той же форме что и при аудиторной работе. Каж-

дый пятый преподаватель признался, что ждёт того 

момента, когда можно будет вернуться к классиче-

ским формам обучения без использования ДОТ. 

Вторая проблема, выявленная в исследовании 

– это снижение учебной мотивации. Однообразие 

форм дистанционного обучения, однотипность и 

большое количество заданий для самостоятельной 

работы негативно влияет на учебную мотивацию 

студентов. 39% преподавателей отмечают сниже-

ние мотивации студентов при дистанционном обу-

чении. Этот факт подтверждается и данными неза-
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висимой экспертной оценки, выявившей доста-

точно низкую явку студентов на онлайн занятия (от 

20% до 60%). Студенты также признают наличие 

трудностей с самоорганизацией и мотивацией 

(32%), 28% – с организацией и восприятием учеб-

ного материала. Это соотносится с данными других 

исследований, в которых доказано, что эффектив-

ность обучения при помощи дистанционных обра-

зовательных технологий зависит от общего уровня 

культуры саморегуляции студентов. Дефицит 

культуры саморегуляции и самоактивации как 

внутренней побудительной активности личности, 

включающей самостоятельность и психологиче-

скую активацию; переживания, связанные с ощу-

щением неудовлетворенности, бессмысленности и 

пустоты в учебной деятельности; недостаток осве-

домленности о ресурсах и возможностях электрон-

ных учебных курсов приводят к снижению учебной 

мотивации [12]. 

 
Рис. 1. Частота встречаемости запросов преподавателей на оказание помощи в организации дистанцион-

ного обучения (%) 

 

Ещё один аспект, с которым связана мотива-

ция к работе в цифровой среде как у преподавате-

лей, так и у студентов – это методическая и органи-

зационная поддержка вуза. Её недостаток – третья 

проблема, выявленная в нашем исследовании. 

В приказе Минобрнауки России от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка примене-

ния организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при ре-

ализации образовательных программ» указано, что 

вуз должен создать условия для успешного функ-

ционирования электронной информационно-обра-

зовательной среды (ЭИОС), посредством которой 

обучающиеся могут освоить образовательную про-

грамму полностью или частично независимо от 

своего места нахождения. А также обеспечить уро-

вень подготовки работников (научно-педагогиче-

ских, учебно-вспомогательных, административ-

ных), соответствующий применяемым техноло-

гиям [11]. Однако независимой экспертизой каче-

ства подготовки обучающихся выявила, что в 

ЭИОС ХГПУ отсутствуют рабочие программы 

дисциплин и практик, а анкетирование констатиро-

вало, что у 23% преподавателей и 17% студентов 

отсутствуют навыки работы в электронно-инфор-

мационной образовательной среде ЭИОС, 15% 

обучающихся отмечают недостаточность своей 

ИКТ-компетентности. 

По данным анкетирования только у 5% препо-

давателей имеются разработанные электронные 

учебные курсы по преподаваемым дисциплинам, а 

разработка ЭУК практически невозможна без под-

держки вуза, поскольку преподавателю может пона-

добиться помощь узкоквалифицированных специа-

листов, например, программистов и дизайнеров.  

Также респондентам был задан вопрос: какие 

ресурсы по организации дистанционного обучения 

были рекомендованы Вашей образовательной ор-

ганизации. Ответы представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие ресурсы по организации дистанционного обучения были 

рекомендованы Вашей образовательной организацией?» (%) 
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Из диаграммы видно, что пальма первенства 

принадлежит мессенджерам и электронной почте, 

т.е. наиболее простым инструментам, не требую-

щих специальных умений, но значительно ограни-

ченных по своему функционалу и формам проведе-

ния дистанционных занятий. Кроме того, исполь-

зование этих инструментов значительно увеличи-

вает дополнительную нагрузку на преподавателя, 

вынужденного оповещать и организовывать сту-

дентов, индивидуально проверять присылаемые за-

дания, осуществлять индивидуальный контроль за 

успеваемостью. 

Анкетирование также выявило, что помимо 

информационно-методической поддержки, препо-

даватели нуждаются и в технической помощи, как 

по созданию контента (создания условий для за-

писи качественных видеолекций, размещения в 

сети электронных тестов и пр.), так и по обеспече-

нию техническими средствами (оборудованное ра-

бочее место, пакет программ, высокоскоростной 

доступ в интернет). 

Последняя, четвертая проблема, которая была 

выделена – недостаточное использование интерак-

тивных форм работы и живого общения при реали-

зации дистанционного обучения. Эта проблема 

проявляется как при реализации образовательного 

процесса, так и при проведении процедур текущего 

и промежуточного контроля: преподаватели пре-

имущественно транслируют и проверяют знание-

вую составляющую компетенций студентов, в то 

время как, умения и навыки отрабатываются и про-

веряются в основном косвенно. Вместе с тем, отра-

ботка практических навыков в непосредственном 

общении крайне необходима при освоении педаго-

гических специальностей. Выпускники педагоги-

ческого вуза – будущие учителя, психологи, лого-

педы. Освоить эти профессии практически невоз-

можно без целого ряда практических умений и 

навыков, формирующих профессиональные ком-

петенции при выполнении реальных практических 

и лабораторных работ, без опыта работы в коллек-

тиве, такой опыт формируется во время семинар-

ских, практических и лабораторных занятий, а 

также в период прохождения практики, и даже во 

внеучебное время – при работе в научных кружках, 

студенческих клубах, педагогических отрядах [4].  

В электронном обучении разработаны инстру-

менты, позволяющие компенсировать этот дефи-

цит, но, к сожалению, преподаватели используют 

их достаточно редко: виртуальные классные ком-

наты (5%), интерактивные доски и автономные 

группы (12%), иммерсивное обучение (эффект при-

сутствия) и геймификация (16%). В результате сту-

денты отмечают недостаточность живого общения 

и трудности самопрезентации «на камеру», а пре-

подаватели – сложность организации интерактив-

ных, дискуссионных, творческих форм работы.  

Несмотря на обозначенные трудности, большин-

ство преподавателей и студентов видят в электронном 

обучении перспективы для саморазвития (Рис. 3):  

 
Рис. 3. Сравнение ответов преподавателей и студентов на вопрос «Что вам нравится в дистанционном 

обучении?» (%) 

 

Из диаграммы видно, что студенты и преподава-

тели примерно одинаково оценивают те возможности 

для саморазвития, которые предоставляют дистанци-

онные образовательные технологии, при этом сниже-

ние временных затрат представляет для студентов 

большую ценность, поскольку процесс обучения для 

них в значительной степени определяется простран-

ственными, бытовыми, социальными факторами, 

многие из них совмещают учебу и работу. 

Отдельное внимание было уделено изучению 

отношения студентов и преподавателей к дистанци-

онному обучению. Несмотря на наличие трудно-

стей, только 9% преподавателей и 7% студентов 

считают, что его эффективность ниже, чем у класси-

ческой формы работы. 70% студентов уверены, что 

учеба с использованием дистанционных образова-

тельных технологий сделала их более работоспособ-

ными и креативными. Психологический настрой 

опрошенных можно считать оптимистичным, ни 

преподаватели, ни студенты не акцентировали своё 

внимание на стрессе или информационной перегру-

женности, наоборот, отмечали в дистанционном 

обучении положительные моменты, связанные с 

освоением новых технологий, возможностью 

осмыслить и понять вопросы, над которыми раньше 

не задумывались, взглянуть на процесс обучения с 

новой стороны. 
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Выводы. Подводя итоги, можно констатиро-

вать, что преподаватели и студенты на этапе инте-

грации в образовательное пространство России, 

сталкиваются с разнообразными трудностями при 

реализации дистанционных образовательных тех-

нологий. Главной из которых, на наш взгляд, явля-

ется недостаточная ИКТ-компетентность педаго-

гов, которые нуждаются в информационной, мето-

дической и технической поддержке. В этой связи 

важнейшей задачей становится создание каче-

ственной электронной информационно-образова-

тельной среды, эффективная работа которой сни-

мет ряд частных проблем, таких как организация и 

контроль студентов, чрезмерная загруженность 

преподавателей, и возможность преподавателям 

осваивать новые технологии, помогающие делать 

процесс обучения более разнообразным, внедрять 

в него элементы активного взаимодействия субъек-

тов образования, повышая тем самым учебную мо-

тивацию студентов.  
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