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для формирования готовности будуще-
го педагога к непрерывному профессиональ-
ному саморазвитию в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высше-
го образования, разработанных на основе тре-
бований федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования 
и профессионального стандарта педагога, уси-
ливается исследовательский компонент педа-
гогической деятельности и ориентация на фор-
мирование научно-исследовательских компе-
тенций, необходимых учителю для эффектив-
ного осуществления профессиональной дея-
тельности [4]. 

Поэтому современная государственная об-
разовательная политика направлена на реали-
зацию комплекса мероприятий, связанных не 
только с совершенствованием системы под-
готовки педагогических кадров с учетом ак-
туальной исследовательской повестки в сфе-
ре образования, но и с мерами методической 
и научно-теоретической поддержки педагогов 
на всех этапах профессионального роста. ка-
чество школьного образования зависит, пре-
жде всего, от профессионализма и компетент-
ности учителя, которые требуют непрерывно-
го развития и саморазвития.

При этом в нормативно-правовых доку-
ментах федерального уровня четко прослежи-
вается связь между усилением кадрового по-
тенциала отечественной системы образования, 
повышением уровня естественно-научного об-
разования школьников, в том числе и химиче-
ского, и технологического развития общества. 
Сегодня учеными и практиками (С.С. бердо-
носов [1], а.а. Журин [2], Г.В. лисичкин [5]) 
констатируются невысокий уровень знаний в 
области химии у выпускников общеобразо-
вательных учреждений, невозможность при-
менять эти знания для решения бытовых про-
блем, а также сложность в дальнейшем из- 
учении химии как фундаментальной состав-
ляющей будущей профессии. если не принять 
срочных мер по совершенствованию подхо-
дов и методов обучения химии в школе, уси-
лению профессиональной квалификации учи-
телей химии, отставание российских школьни-
ков в естественно-научной области по сравне-

В.О. ЗинченкО, е.Г. ПОлуПаненкО
(луганск)

Химическое образование 
школьников в советский 
Период: источниковедческая 
база исследований

Обосновывается значимость проведения ис- 
торико-педагогических исследований отече-
ственного педагогического наследия с целью 
повышения качества современного химиче-
ского образования школьников и профессио-
нального саморазвития учителя химии. Ак-
центируется внимание на выборе источни-
коведческой основы историко-педагогических 
исследований, связанных с широким спектром 
проблем химического образования школьников 
в советский период. 

Ключевые слова: историко-педагогическое ис-
следование, источниковедческая база иссле-
дования, химическое образование школьников, 
советский период.

Непрерывное профессиональное самораз-
витие учителя всегда было основной задачей 
дополнительного педагогического образова-
ния. При этом приоритетные направления в 
содержании и методах повышения профессио-
нальной квалификации учителя определялись 
ведущими трендами государственной полити-
ки на каждом этапе развития образования. 

Сегодня стимулирование профессиональ-
ного роста педагогов и содействие их непре-
рывному профессиональному развитию и са-
моразвитию также является одним из механиз-
мов реализации современной государствен-
ной политики в области подготовки педаго-
гических кадров для системы образования [7]. 
а профессиональное саморазвитие педагога в 
системе непрерывного педагогического обра-
зования обозначается как основной принцип 
реализации национальной системы професси-
онального роста педагогических работников 
Российской Федерации, включая националь-
ную систему учительского роста [6].

П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и
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 Педагогические  науки 

прогностических и научно-исследовательских 
компетенций за счет научно организованно-
го историко-педагогического анализа продук-
тивного наследия отечественного химическо-
го образования, направленного на корреляцию 
событий прошлого и современности, форми-
рование смыслов современных образователь-
ных процессов и актуализацию проблематики 
перспективных инноваций в химическом об-
разовании.

При этом содействие и помощь ученых 
высшей школы в изучении научно-историче- 
ских фактов и интенсивном развертывании на-
учных подходов в самообразовательной дея-
тельности учителей химии мы считаем одной 
из движущих сил профессионально-личност- 
ного развития педагога. 

В данной статье мы рассмотрим один из 
ключевых этапов историко-педагогического 
исследования – определение его источнико-
ведческой основы, от правильного охвата и 
конкретизации которой как можно больше-
го числа исторических фактов в значитель-
ной мере зависит качество и результативность 
историко-педагогического исследования. для 
этого необходим качественный отбор источ-
ников, целенаправленный их анализ, обосно-
вание методологии и методики работы над ис-
точниками.

Укажем, что этот этап историко-педаго-
гического исследования в целом вызывает наи-
большую сложность среди начинающих ис-
следователей, а отсутствие комплексных исто- 
рико-педагогических исследований, которые 
бы систематизировали значительный массив 
научной и методической информации, харак-
теризующей особенности становления и раз-
вития отечественного химического образо-
вания, не позволяет учителю общеобразова-
тельного учреждения верно выстроить марш-
рут своего исследования для решения задач 
профессионально-личностного развития.

Прежде всего, отметим, что при отборе ис- 
точников историко-педагогического исследо- 
вания следует придерживаться следующих 
требований:

– первичная информация, которая нахо-
дится в разных источниках, должна взаим-
но дополняться и с разных сторон как можно 
полнее отображать все аспекты предмета ис-
следования; 

– данные, которые содержатся в источни-
ках, должны быть надежными, т. е. предостав-
лять многогранную, полную и достоверную 
информацию; 

нию с гуманитарным знанием будет все более 
заметным. 

Следует подчеркнуть, что непрерывное 
профессиональное развитие учителя химии 
невозможно в полной мере решить только за 
счет прохождения курсов повышения квали-
фикации. Проектирование индивидуального 
маршрута непрерывного профессионального 
развития учителя химии, исходя из специфики 
предметной области «химия», должно пред-
полагать самообразование и самостоятельную 
исследовательскую деятельность.

для решения двойной задачи – модерни-
зации системы естественно-научного образо-
вания, в частности химического, и обеспече-
ния непрерывного профессионального само-
развития учителя химии – мы предлагаем ис-
пользовать комплексный подход, способству-
ющий становлению профессионализма и раз-
витию научной компетентности учителя хи-
мии посредством осуществления историко-пе- 
дагогического исследования и научной апро-
бации его результатов в школьной практике.

если теоретические и практические аспек-
ты организации и проведения педагогическо-
го эксперимента по повышению эффективно-
сти образовательной деятельности в школе 
широко описаны в научно-педагогических ис-
точниках, а тенденция к поиску путей и спо-
собов разрешения противоречий в педагоги-
ческой практике силами самих учителей хи-
мии набирает все большую силу, то организа-
ция историко-педагогического исследования 
среди учителей химии распространена слабо, 
можно сказать, практически отсутствует. а 
ведь богатейшие педагогические знания, на-
копленные с момента зарождения химическо-
го образования, особенно в период советской 
власти, когда школьная химия занимала по-
четное место среди предметов естественно-на- 
учного цикла, имеют познавательный, эври-
стический и прогностический потенциал для 
профессионального саморазвития учителя хи-
мии и повышения качества химического обра-
зования школьников [3].

ключ к решению данной проблемы мы ви-
дим во включении в профессиональную прак-
тику учителя химии накопленного опыта хими-
ческого образования школьников, выделение 
наиболее значимых результатов, которые ста-
нут следствием проведения учителем химии 
историко-педагогических исследований. В со-
ответствии с этим историко-педагогическое 
исследование как метод профессионального 
саморазвития учителя химии предполагает 
самостоятельное освоение педагогом новых 
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известия  вгПу 

трудах С.а. черника, Н.П. кузина, а.М. арсе-
ньева и др., что позволяет понять характерные 
изменения химического образования школь-
ников как части общей образовательной систе-
мы на протяжении всего ее развития. 

общие вопросы развития советской пе-
дагогики в 20–30-е гг. ХХ в. рассматривают-
ся в работах П.П. блонского, П.Н. Грузде-
ва, ш.И. Ганелина, б.П. есипова, Н.Н. Иор-
данского, И.а. каирова, а.Г. калашникова, 
М.В. крупенининой, Н.к. крупской, а.В. лу-
начарского, а.С. Макаренко, е.Н. Медын-
ского, а.П. Пинкевича, И.Ф. Свадковского, 
С.Т. шацкого. В контексте химического об-
разования школьников этот период интере-
сен внедрением в школьную практику актив-
ных методов изучения комплексных образо-
вательных тем, широким использованием ме-
тода проектов, глубокой направленности на 
практическую составляющую образования и 
зарождением политехнического принципа в 
обучении.

Изучение основных тенденций разви-
тия педагогической мысли, повлиявших на 
приоритетные векторы развития химическо-
го образования школьников в послевоен-
ные годы, возможно благодаря анализу работ 
ш.И. Ганелина, Н.к. Гончарова, В.В. давы-
дова, М.а. данилова, б.П. есипова, л.В. Зан-
кова, Т.а. Ильиной, И.а. каирова, Н.а. кон-
стантинова, И.Я. лернера, М.И. Махмутова, 
И.Т. огродникова, М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талы-
зиной, д.б. эльконина и др.

Вопросы истории развития методики пре-
подавания химии рассмотрены в работах 
С.В. Телешова, а истории развития универ-
ситетского химического образования ‒ в тру-
дах к.В. осколок. эти исследования раскры-
вают важнейшие научно-практические собы-
тия в области методики преподавания химии 
в средней и высшей школе.

Изучение пособий по методике преподава-
ния химии И.Н. борисова, В.Н. Верховского, 
П.а. Глоризова, д.М. кирюшкина, С.Г крапи-
вина, ю.В. Ходакова, И.Н. черткова, С.Г. ша-
поваленко, д.а. эпштейна и др. позволит по-
нимать основные тенденции и этапы развития 
дидактики химии.

особое значение для историко-педагоги- 
ческого исследования имеет анализ диссерта-
ций по заданной теме. Научные исследования 
по педагогике и методике преподавания хи-
мии являются отражением развития педагоги-
ки и дидактики химии в изучаемый период, а 
также источником нового и целесообразного 
знания, позволяющего решать актуальные за-

– желательно, чтобы результатом анализа 
полученной из первоисточников информации 
были теоретические обобщения, а для этого 
источники должны давать возможность опти-
мального охвата исторических фактов.

Источники информации, которые исполь-
зуются в ходе историко-педагогического ис-
следования, предлагаем разделить на 3 груп-
пы. Первая группа – это работы, которые по-
зволят разработать методологию историко-пе- 
дагогического исследования. Вторая группа – 
это историко-педагогические исследования, 
посвященные общим вопросам развития педа-
гогической науки в изучаемый период. Третья 
группа – это источники, отражающие частные 
проблемы состояния химического образова-
ния школьников в изучаемый период.

Первая группа источников включает фи-
лософские труды, работы по методологии ис- 
торико-педагогического исследования, а так-
же работы по проблемам методологии педаго-
гики и истории педагогики.

Вторая группа источников предполагает 
рассмотрение общих вопросов истории разви-
тия педагогики и включает работы, которые 
характеризуют отдельные вопросы дидакти-
ки и отдельные вопросы развития школьной 
практики.

Третья группа источников – это моногра-
фии, диссертации, статьи в научно-педагоги- 
ческих журналах, сборники научных трудов, 
законодательные и распорядительные акты, 
нормативные документы, материалы школь- 
но-педагогической статистики, дидактические 
источники (учебники, учебные пособия, учеб-
ные планы и программы, методические реко-
мендации), которые отражают процесс раз-
вития химического образования в изучаемый  
период.

Выстроить оптимальную методологиче-
скую систему историко-педагогического ис-
следования в первую очередь позволит изуче-
ние философских трудов э.Г. юдина, Т. куна, 
а также работ по методологии историко-на- 
учного исследования, проблемам методоло-
гии педагогики и истории педагогики В.а. ар-
шинова, ю.к. бабанского, И.В. блауберга, 
М.В. богуславского, Г.Х. Валеева, л.В Ва-
ховского, В.И. Загвязинского, Г.б. корнето-
ва, В.В. краевского, а.М. Новикова, д.а. Но-
викова, В.а. Сластенина, обобщающих работ 
В.И. беляева, С.В. бобришова, П.И. образцо-
ва, Т.С. Просветовой, З.И. Равкина, а.Н. ше-
велева.

общие вопросы развития советского об-
разования представлены в фундаментальных 
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щенных развитию теории урока и средствам 
его оптимизации.

Развитие дидактических принципов в ис- 
тории отечественной педагогики рассматрива-
ли а.М. Гайфутдинов, е.В. давыдова, Г.Н. На-
заров, З.Г. Нигматов и др. эти работы позволя-
ют понять особенности становления общеди-
дактических принципов обучения в советский 
период и их влияние на дальнейшее развитие 
принципов химического образования, его со-
держание, формы и методы.

Идеи отечественной экспериментальной 
педагогики представлены в исследованиях 
а.В. бухаровой, Т.С. козловой, М.а. конд- 
ратьевой, И.а. Петренко, И.а. Романовой, 
В.Н. Стернберга, к.е. Сумнительного, а.Н. Ун- 
дозеровой, Т.а. юденко. эти диссертации 
раскрывают основные направления, достиже-
ния и проблемы экспериментальных подходов 
в образовании и полезны для изучения исто-
рического опыта и дальнейшей генерации но-
вых новаторских идей современными учителя-
ми химии.

Проблема совершенствования педагоги-
ческого процесса в советский период рассма-
тривалась современными учеными В.а. ан-
тюховой, о.а. бобылевой, В.П. Врацкой, 
д.а. кречко,а.Г. кузнецовой, М.В. левит и 
др. Теоретические положения и выводы, пред-
ставленные в данных работах, могут исполь-
зоваться как основа для научного обеспече-
ния практики, совершенствования химическо-
го образования на современном этапе.

2. Работы, посвященные частным проб- 
лемам химического образования школьников 
на отдельных этапах его развития. Различ-
ные аспекты формирования химических зна-
ний, умений и навыков у школьников в дис-
сертационных исследованиях рассматривали 
В.Ц. балсанов, Т.а. Веселова, М.д. джадри-
на, В.П. Гаркунов, В.Ф. Грудинин, С.Н. дроз-
дов, В.а. Жуков, о.С. Зайцев, Г.М. карпов, 
л.Н. крючок,л.М. кузнецова, В.И. левашов, 
В.Г. Нанов, Г.П. Никифорова, Г.Н. осокина, 
Н.И. Пилипко, Г.В. Сакович, Н.П. Сальнико-
ва, л.М. Тукмачев, Г.С. Удалов, В.М. черны-
шева, Н.Н. чайченко, Г.И. шелинский. Се-
годня функциональная грамотность (способ-
ность применять приобретенные знания, уме-
ния и навыки для решения жизненных задач в 
различных сферах) – это индикатор качества 
образования. В связи с переходом общего об-
разования к формированию функциональной 
грамотности у обучающихся, богатый методи-
ческий опыт, представленный в перечислен-

дачи повышения качества современного хими-
ческого образования.

В ходе историко-педагогического иссле-
дования для системного изучения научно-ис- 
следовательских работ по заданной проблема-
тике диссертации рационально разделять на 
следующие блоки:

– современные историко-педагогические 
исследования, посвященные различным во-
просам развития образования школьников;

– работы, посвященные частным пробле-
мам химического образования школьников на 
отдельных этапах его развития;

– современные исследования, рассматри-
вающие отдельные аспекты развития вне- 
школьного образования школьников.

1. Современные историко-педагогические 
исследования, посвященные общим вопросам 
развития образования школьников. Из совре-
менных историко-педагогических исследова-
ний, посвященных общим вопросам рефор-
мирования образования в 20–30 гг. ХХ в., осо-
бый интерес для учителя-исследователя пред-
ставляют работы о.а. благодарева, М.В. боч-
каревой, В.Г. бурдуковской, И.Г. Ворончи-
хиной, о.И. Горбатковой, о.М. кудрявцевой, 
И.а. кузьминой, а.В. Морозова, М.а. По-
ловцевой, а.а. Романова, е.Н. Салтанова, 
Н.М. Федоровой, В.а. Феоктистова, М.М. эп-
штейна, л.е. эфтимовича. Изучение данных 
работ позволит выявить положительные и от-
рицательные педагогические приемы и подхо-
ды, которые уже были апробированы практи-
кой 1920–1930-х гг. и с учетом опыта прошло-
го выстраивать систему современного химиче-
ского образования. 

общие вопросы развития теории и практи-
ки образования школьников во второй полови-
не ХХ в. изучали Т.а. климова, С.В. куликова, 
д.С. Молоков, а.И. Николаева, л.В. Смирно-
ва, о.В. Толокнова, а.М. Ходырев, Т.П. Хре-
нова, Н.В. Цветаева, Н.И. чуркина, Р.В. шаки-
ров, В.М. Щербинина, Г.В. юрчишина. ана-
лиз этих диссертаций позволит учителю хи-
мии выяснить причины, ход и результат мо-
дернизационного процесса отечественного об-
разования, запущенного в 1958 г. и предопре-
делившего глубокую технологизацию школь-
ного курса химии.

Выявить прогрессивные и регрессивные 
направления современного урока химии воз-
можно на основе изучения (и сопоставления 
с современными традициями) результатов ис-
следований В.а. багдасарян, С.Г. броневщук, 
е.В. елисеевой, С.а. Золотаревой, В.В. Иох-
видова, д.ш. Матрос, Т.а. Филатовой, посвя-
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ватного оценивания знаний всегда являются 
актуальными, а необходимость повышения са-
мостоятельности и творчества современных 
школьников рассматривается как одно из на-
правлений модернизации общего образова-
ния, то результаты указанных диссертацион-
ных исследований позволят учителю химии 
выделить наиболее оптимальные и апробиро-
ванные на практике подходы к оцениванию 
успешности изучения химии и организации 
самостоятельной работы учащихся. 

В этом контексте значимыми являются ор-
ганизация и проведение химического экспе-
римента, который позволяет комплексно оце-
нить полученные школьниками знания и уме-
ния по отдельной теме/проблеме проведения 
эксперимента, а также предоставляет широ-
кое поле для самостоятельной исследователь-
ской деятельности учащихся при наставни-
честве со стороны учителя химии. организо-
вать историко-педагогическое изучение раз-
вития школьного химического эксперимента 
возможно благодаря диссертациям таких ис-
следователей, как д.а. альварес, к.Г. бонда-
рева, Н.И. бычкова, С.В. Васильев, Г.а. Вла-
сова, л.л. Генкова, М.М. Гостев, а.а. Грабец-
кий, е.л. дратва, а.С. дробоцкий, л.а. дубы-
нин, Г.а. Зданчук, Г.В. Иванова, а.Г. Иодко, 
Г.а. кайгородова, В.И. колесников, ю.а. ко-
лударов, д.В. кузнецова, Т.С. Назарова, 
а.М. Неймарк, б.Н. Пасечник, З.И. Пилипен-
ко, В.С. Полосин, а.С. Сивков, П.М. Сударев, 
П.П. чернов, л.к. ширина, е.а. шишкин. 

особо выделим работы И.В. бадинця-
на, е.И. Забокрицкой, М.В. Зуевой, Г.И. ку-
колевской, д.Н. Петровой, Н.И. Подрезо-
вой, И.М. Титовой, Н.И. червяковой, которые 
представляют теоретическую и практическую 
ценность для изучения положительного опыта 
советской школы по активизации познаватель-
ной деятельности школьников в процессе из- 
учения химии, что является актуальной про-
блемой современной педагогики. 

Поскольку перед современным учителем 
химии поставлена задача совершенствования 
учебно-воспитательного процесса за счет фор-
мирования функциональной грамотности уча-
щихся, усиления практико-ориентированной 
направленности содержания обучения и обес- 
печения межпредметных связей в естествен- 
но-научном образовании, то накопленный с 
конца 1970-х гг. опыт изучения химии, орга-
низованного на межпредметной основе, пред-
ставляет научно-исследовательский интерес. 
В эти годы внимание ученых было направ-
лено на повышение эффективности образо-
вательного процесса за счет межпредметных 

ных работах, нуждается в особом внимании 
современного учителя химии.

опыт преодоления разрыва между теори-
ей и практикой, демонстрационными и лабо-
раторными занятиями, расширения дидакти-
ческих возможностей учителя представлен 
в диссертациях И.л. дулиной, В.Ф. Забары, 
д.М. кирюшкина, е.Ф. Мишиной. эти авто-
ры рассматривают важные аспекты методики 
обучения химии в 60–70 гг. ХХ в., когда про-
цесс реализации техноцентрического векто-
ра в химическом образовании осуществлял-
ся наиболее интенсивно. В связи с необходи-
мостью обеспечить динамику общего уровня 
естественно-научного знания и химического 
знания в частности для решения задач инно-
вационного технологического развития госу-
дарства и общества эти работы представляют 
значительный интерес для учителя химии, по-
скольку познакомят его с методами, формами 
и средствами практико-ориентированного об-
учения химии. 

Сегодня в условиях распространения дис-
танционных форм обучения проблема эффек-
тивности средств наглядности в химическом 
образовании школьников проявляется особен-
но остро. опыт советских учителей по исполь-
зованию разнообразных наглядных средств 
обучения отражен в исследованиях л.П. ан-
тоновой, Н.Х. Вафокулова, к. Грабового, 
И.л. дрижуна, л.С. Зазнобиной, И.Г. Ива-
нова, л.б. йордановой, л.М. кирилловой, 
Г.В. коломиец, ю.а. колударова, И.Я. Мау-
риной, Т.С. Назаровой, б.Н. Поруса, В.б. Рай-
ского, Х.Х. Усманова, Г.М. чернобельской, 
а.И. шпака. эти работы представляют сосре-
доточение передовых идей по внедрению в 
учебный процесс таких средств обучения, как 
аудиозаписи, кино, диафильмы, мультфиль-
мы. опираясь на этот опыт, учитель химии бу-
дет лучше понимать возможность использо-
вания цифровых технологий для обеспечения 
наглядности на уроках химии и в процессе са-
мостоятельной работы учащихся.

ответы на вопросы по проблемам обоб-
щения и систематизации знаний по хи-
мии у школьников можно найти в работах 
Г.И. аверкиевой, а.е. Величко, л.П. Ворони-
ной, о.С. Габриелян, е.а. Генике, л.И. лагу-
новой, Т.Н. Ромашиной, а самостоятельная ра-
бота школьников по химии была объектом на-
учных исследований л.Г. аликиной, И.И. ба-
лаева, В.Я. Вивюрского, л.а. Головачевой, 
Р.а. карлоса, З.а. Петренко, Р.П. Суровцевой, 
И.Т. Сыроежкина, Г.е. Рудзитиса, И.Н. Рыб-
киной, л.И. шепелевой, а.ю. Фальковской, 
Т.И. шушанской. Поскольку вопросы адек-
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Н.И. Подрезовой, С.В. Телешова, в которых 
объектом исследования является историзм как 
средство развития познавательного интереса и 
патриотического осознания учащихся на уро-
ках химии достижений отечественной химиче-
ской науки и практики. 

3. Исследования, рассматривающие от-
дельные аспекты развития внешкольного об-
разования школьников. Проблема дополни-
тельного химического образования школьни-
ков сегодня достаточно актуальна в связи с не-
обходимостью повышения роли естественно-
научных и, в частности, химических иссле-
дований в решении задач импортозамещения 
технологий, техники, товаров. Развитие инте-
реса к химии, выявление среди подрастающе-
го поколения одаренных и имеющих склонно-
сти к химическим исследованиям детей и под-
ростков становится задачами системы допол-
нительного образования школьников. В связи 
с этим представляет практический интерес тот 
опыт дополнительного химического образова-
ния школьников, который начал формировать-
ся еще с дореволюционных времен и получил 
многогранное развитие в советский период.

общие вопросы развития внешкольного 
образования в дореволюционной России пред-
ставлены в работах В.П. Вахт рова, е.а. Звя-
гинцева, е.Н. Медынского, В.В. чарнолу-
ского. общую характеристику развития вне- 
школьного образования дают работы е.Г. Глу-
ха, б.а. дейча, а.З. Иоголевича, З.а. карги-
ной, М.б. коваля, Н.к. крупской, В.С. Нель, 
е.Н. Медынского, С.Т. шацкого, а исследова-
ния Т.В. Ганиной, В.к. Григорьева, л.И. ко-
чуковой, В.С. литфуллина, В.Х. лукмано-
вой, е.И. Мегема, Т.И. Назаренко, Ж.С. Сар-
сенова, И.а. Сафиуллиной, В.М. Сибагато-
ва, е.В. Смольникова, а.а. Соловянчика, 
ю.а. Стрельцова, а.И. Тихонова раскрыва-
ют отдельные аспекты внешкольного образо-
вания школьников. диссертационные иссле-
дования Т.Х. Выонга, а.В. Готта, Г.а. Гур-
генидзе, а.а. кавериной, л.С. карапетяна, 
Т.а. Махмудова, П.а. оржековского, С.а. По-
плавского, а.а. Сударкиной, л.М. шибаевой, 
а.а. Щекиной содержат материал, который 
позволяет проанализировать становление и 
развитие внеклассной и внешкольной работы 
по химии. Историко-педагогический анализ 
данных работ дает возможность определить 
сущность проблем внешкольного химическо-
го образования школьников на различных эта-
пах развития.

особое значение для осуществления исто- 
рико-педагогического исследования и воссо-

связей, и этим проблемам посвящены труды 
а.а. боброва, Н.б. Гафурова, л.П. данилевич, 
д.П. ерыгина, а.М. дроздоав, М.б. дьяковой, 
л.З. дюсюповой, В.Р. Ильченко, а.б. Мажено-
вой, В.М. Назаренко, л.Н. орловой, Г.И. осо-
киной, М.С. Пак, Р.а. Петросовой, л.д. Уфим-
цевой, е.Г. шмуклер, к.Г. юлаева.

Изучить различные аспекты реализации 
принципа связи школы с жизнью и политех-
нического принципа в обучении химии дают 
возможность исследования советских уче-
ных: Н.Н. буринской, а.ю. Жегина, З.П. кля-
хиной, л.Г. коротаевой, ш.В. кучухидзе, 
л.а. липовой, а.С. Максимова, ю.М. Ма-
лочкиной, В.В. Серикова, В.П. Струманского, 
а.е. шильниковой. Сегодня результаты этих 
исследований будут способствовать нахожде-
нию подходов к практико-ориентированному 
изучению химии школьниками. 

В поиске новых методов, форм и средств 
организации работы школьников на уроках 
химии, которые отвечают требованиям но-
вых стандартов, может помочь анализ диссер-
таций Н.И. ефимовой и Г.а. кимаска (формы 
организации учебного процесса на уроках), 
б.В. Ивановой, о.Н. коротовой, о.С. котля-
ровой, е.а. кошелевой, И.Я. Трепша (учет хи-
мических знаний).

Решение задач занимает в химическом об-
разовании важное место, т. к. это один из при-
емов обучения, посредством которого обеспе-
чивается более глубокое и полное усвоение 
учебного материала и вырабатывается уме-
ние самостоятельно применять приобретен-
ные знания. Научные исследования, раскры-
вающие различные проблемы методики ре-
шения расчетных задач по химии, выполнили 
Ж.л. кемулария, е.П. клещева, л.Г. лазыки-
на, В.д. Никифоров, л.Н. орлова, д.В. Паль-
чиков, В.И. Ростовцева, ш.М. Цагарейшвили.

Химическое образование школьников не-
разрывно связано с воспитательным процес-
сом, поэтому научно-исследовательский ин-
терес могут представлять исследования, кото-
рые посвящены различным аспектам воспита-
ния учащихся (а.а. абдуллин, Г.е. ананьин, 
Т.В. Гайфутдинова, М.Ф. денисова, Т.б. Иг- 
натьева, И.С. Марьенко, а.Ф. Молева, е.а. Му-
радова, М.Н. Невзоров, В.а. Сластенин, 
В.П. Струманский, И.В. Сысоенко, б.к.-Г. Те-
биев, М.Г. Хитарян). В контексте гражданско-
патриотического воспитания как приоритет-
ного направления образования школьников на 
современном этапе научно-исследовательский 
интерес и особую актуальность приобретает 
изучение диссертаций М.М. Герман, З.Ф. Го-
ликовой, а.П. келембетовой, д.Н. Петровой, 
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довательской деятельности учителя химии. 
Накопленные за многие десятилетия педаго-
гические знания имеют неоспоримое культу-
рологическое значение и представляют широ-
чайший научно-исследовательский потенциал 
для профессионально-личностного самораз-
вития учителя химии. активизацию интереса 
современных педагогов к изучению наследия 
выдающихся ученых и практиков через орга-
низацию историко-педагогического исследо-
вания мы рассматриваем как один из эффек-
тивных векторов профессионального самораз-
вития учителя химии, поскольку в ходе тако-
го исследования за счет интеграции современ-
ного научного знания и результатов историко-
педагогического поиска предоставляется воз-
можность осуществить комплексный подход к 
решению проблем современного химического 
образования.
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здания целостной картины развития химиче-
ского образования школьников имеют статьи 
методического журнала «Химия в школе», ко-
торый начал издаваться в 1937 г. для учителей 
химии и на протяжении многих лет отражал 
передовой педагогический опыт обучения хи-
мии. анализ методических статей педагогов-
практиков, опубликованных в журнале «Хи-
мия в школе», позволяет рассмотреть взаимо- 
связь образовательной политики и теоретико-
методологических разработок в области мето-
дики преподавания химии с образовательной 
практикой в школе и внешкольных организа-
циях. Следует отметить, что изучение специ-
альной научно-методической периодики обес- 
печивает осуществление многогранного под-
хода к анализу этапов развития системы хими-
ческого образования, педагогических взглядов 
и идей, позволяет сопоставить и отзеркалить 
современные и исторические точки зрения по 
совершенствованию химического образования 
школьников. Историко-педагогический ана-
лиз широкого круга методических вопросов, 
нашедших отражение в научно-методических 
журналах, может стать научной проблемой в 
исследованиях современного педагога. 

анализируя прессу как исторический ис-
точник, необходимо помнить, что в советский 
период научно-методический журнал – это не 
только форма проявления гражданской пози-
ции, но и форма влияния на нее государствен-
ной политики, своеобразный социальный ин-
ститут, обеспечивающий систему взаимодей-
ствия и взаимовлияния. Решение задач разви-
тия государства и общества на разных этапах 
накладывало своей отпечаток на объемы, со-
держание, формы, методы и средства обуче-
ния химии. Поэтому, сопоставляя стратегиче-
ские направления и тактические решения по 
переходу нашего государства и общества на 
новый этап развития, можно выделить и ис-
пользовать в практике педагогической дея-
тельности проверенные жизнью методические 
наработки и дидактические инструменты, ко-
торые будут способствовать повышению ка-
чества химического образования школьников, 
подготовки их к решению задач собственной 
жизнедеятельности и инновационного разви-
тия нашей страны с использованием прочных 
химических знаний. 

Таким образом, имеющаяся историогра-
фическая база, раскрывающая различные ас- 
пекты развития общего образования и хими-
ческого образования в советский период, яв-
ляется богатейшей сокровищницей для иссле-
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Успешному проведению научного иссле-
дования во многом способствует оптималь-
ная логика его организации. Среди основных 
этапов логики исследования исключительная 
роль принадлежит предварительному, на кото-
ром предстоит выбрать тему. Г. Селье подчер-
кивал: «…чтобы идти к своей цели и не чув-
ствовать себя отягощенным ненужным бал-
ластом, необходимо четко представлять себе, 
что нужно изучать и чего не нужно» [5]. Ис-
следователь выбирает из множества тем ту, 
которая ведет к более глубокому осмыслению 
ранее неизвестного. Поэтому она должна в той 
или иной мере отражать проблему, объект, 
предмет и цель, избираемые для предстояще-
го исследования. если ученый уже погружен 
в какую-то сферу, то задача здесь для него – 
не поиск темы, а ее грамотная формулировка, 
чему и посвящена данная статья. 

Проблема выбора тем педагогических ис-
следований освещается в работах С.Г. Во-
ровщикова, ю.к. бабанского, В.В. краевско-
го, М.М. Новожиловой, В.М. Полонского, 
И.В. Тавреля и других ученых. Сформулиро-
вать тему очень непросто, пишет В.В. краев-
ский. Нужно так ее обозначить, чтобы в ней 
проявилось движение от достигнутого наукой, 
от привычного к новому, момент столкнове-
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Chemical education of schoolchildren  
in the Soviet period: the source study base
The article deals with the substantiation of the 
significance of the historical and pedagogical studi- 
es of the native pedagogical heritage aimed at  
the improvement of the quality of the modern che- 
mical education of the schoolchildren and the pro-
fessional self-development of the Chemistry teach- 
er. There is paid attention to the choice of the sour- 
ce study base of the historical and pedagogical  
studies, associated with the wide range of the is- 
sues of the chemical education of the schoolchild- 
ren in the Soviet period. 
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точник не является достаточным для поиска 
сущностных научных основ. Реальная практи-
ка дает факты – явления и события или суж-
дения, соответствующие непосредственно на-
блюдаемым и фиксируемым ситуациям и об-
стоятельствам, а аргументация отдельными 
фактами оказывается несостоятельной, если, 
как написано в формальном законе о достаточ-
ном основании, всякая мысль не может быть 
признана истинной, если не обосновывалась 
другими мыслями, истинность которых была 
доказана ранее.

В педагогике имеет место распростране-
ние стереотипа названий диссертаций, не от-
ражающих самой сути обозначенной пробле-
мы. Так, нередко в названия выносятся сло-
ва «теория и практика». Например, тема дис-
сертации: «Теория и практика гуманитарно-
го образования: ценностно-коммуникативный 
подход». Работа направлена на решение про-
блемы, которая заключается в разработке тео- 
ретических основ и условий реализации со-
держания гуманитарного образования, ориен-
тированного на становление гуманистической 
личности, ее ценностно-смысловой сферы. На-
звание диссертации не только не является ра-
курсом, в котором рассматривается проблема, 
но и не дает представления о решаемой иссле-
дователем проблеме и не соответствует цели 
исследования: разработать научные основы 
проектирования и реализации содержания гу-
манитарного образования в средней школе, 
обеспечивающего развитие ценностно-смыс- 
ловой сферы личности. Наблюдается разоб-
щенность проблемы, темы и цели исследова-
ния. Поэтому из темы диссертации, не опре-
деляющей ее конечный результат, остается 
непонятным, для чего проводилось изучение 
или чем оно, по замыслу исследователя, долж-
но закончиться.

Устранение приведенных недостатков еще 
не уводит исследователей от нарушения иден-
тичности темы и диссертации. Например, тема 
диссертации: «организация образовательно-
го диалога при изучении естественнонаучных 
дисциплин в вузе». В названии диссертации 
указана совокупность ее внешних характери-
стик, по которым не удается осуществить про-
гноз ее результата: «разработать эффектив-
ную технологию образовательного диалога 
при изучении естественнонаучных дисциплин 
в вузе для обеспечения профессионально-лич- 
ностного становления будущего специали-
ста и повышения эффективности его обуче-
ния». Итоговый результат, которого желал до-

ния старого с тем, что предлагается в исследо-
вании [3, с. 277]. Формулировка темы, таким 
образом, отражает процесс развития научного 
познания, означает понимание смысла работы, 
и от нее во многом зависят ход и результатив-
ность исследовательской работы. Поэтому, от-
мечают С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова, 
И.М. Смирнова, И.В. Таврель, внимание кор-
ректной формулировке темы следует уделить 
с самого начала [4; с. 14; 7, с. 71]. 

Практические предпосылки, актуализи- 
рующие необходимость решения той или 
иной научной задачи, чаще всего проявляют-
ся в фактах, которые можно наблюдать в суще-
ствующей практике планирования и оформле-
ния научно-исследовательских работ.

академик Н.Н. дубинин отмечал: «...что-
бы идти по дороге открытий… надо обла-
дать… идейной свободой для продвижения по 
дороге науки». однако далеко не каждому ис-
следователю, который обладает этой свобо-
дой, удается правильно сформулировать тему. 
часто в названиях тем диссертаций употребля-
ются слова «основы», «педагогические осно-
вы». академик Российской академии образо-
вания е.а. климов отмечал: «если так мно-
го различимых “основ”, то как их можно счи-
тать таковыми? Производство “основ” не мо-
жет быть поточным. если это действительно 
основы, то их не может быть слишком много 
по определению». 

к педагогическим основам, как извест-
но, относятся взаимосвязанные теоретические 
знания о закономерностях, принципах, тен-
денциях и перспективах развития образова-
ния как фактора и средства развития челове-
ка на протяжении всей его жизни. Примером 
возможных последствий от неправомерного 
включения в формулировку темы исследова-
ния слов «основы», «педагогические основы» 
служит диссертация «Педагогические осно-
вы развития сельского учителя». Некорректно 
сформулированная тема не отражает ее связи 
ни с объектом (деятельность учителя общеоб-
разовательной школы в сельском социуме), ни 
с предметом (процесс развития сельского учи-
теля), ни с отношением к объекту и предме-
ту исследования, которое предполагается вы-
полнить. 

кроме того, в научной проблеме исследо-
вания соискатель, делая заявку на поиск все-
го спектра основ, на которых строится процесс 
развития сельского учителя, сосредоточивает-
ся лишь на осмыслении опыта развития учи-
телей сельской школы. однако указанный ис-
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ней в сферу того, что должно быть познано, т. е. 
выявить влияние внеаудиторной работы, что 
следует из проблемы исследования, на форми-
рование профессионально-педагогической на-
правленности личности. однако она не пред-
ставлена в формате новации. концептуали-
зация темы требует определения набора ка-
тегориальных признаков, точно отображаю-
щих суть исследования. Целью формирования 
в данном случае является «профессионально-
педагогическая направленность студентов», 
средством – «личностно-активизирующая тех-
нология внеаудиторная деятельности студен-
тов», субъектом – «студенты». Тогда работу 
можно было бы назвать, например, так: «Фор-
мирование профессионально-педагогической 
направленности студентов средствами лич- 
ностно-активизирующей технологии внеауди-
торной деятельности». 

обратимся к другому примеру. Название 
диссертации – «Развитие интеллектуального 
потенциала курсантов военного вуза в процес-
се иноязычного образования». В данном ис-
следовании весь процесс иноязычного образо-
вания со своими целями, методами и форма-
ми может выступить только условием, но не 
средством развития. Ведь средство, в соответ-
ствии с современным пониманием, – это все 
то, что, существуя объективно в учебно-вос- 
питательном процессе, может вызвать при 
определенных условиях актуальные состоя-
ния формируемых качеств личности, что яв-
ляется причиной изменения личности, а за-
тем генерализации их в устойчивые свойства 
в соответствии с поставленными целями [2,  
с. 19; 1, с. 91]. а условия применительно к пе- 
дагогической деятельности выступают как 
фон, обеспечивающий нормальный ход учеб- 
но-воспитательного процесса, усиливающий 
или ослабляющий действие средства как при-
чины, но не производящий данного измене-
ния. В данной формулировке из каркаса темы 
«цель – субъект – средство» выпало указание 
на средство, и, как следствие, затрудняется по-
нимание новизны исследования.

отметим еще одну существующую, по на-
шему мнению, некорректность в формулиров-
ке этой темы. Понятие «развитие личности» 
является психо логическим и означает объек-
тивный процесс становления и обогащения 
сил человека, обеспечивающих реализацию 
его жизненного потенциала. В данной работе 
речь ведется об изменении личности под вли-
янием внешних условий, т. е. процесса ино- 
язычного образования, поэтому точнее было 

стичь соискатель, нашел бы отражение в теме, 
если ее формулировка выполнялась бы в един-
стве ключевых научных терминов исследова-
ния в интерпретации основного методологи-
ческого подхода, под углом зрения которого 
оно проводилось. В цели работы, выполняю-
щей функцию конкретизации темы, ключевы-
ми категориями, указывающими на предмет-
ную область исследования, выступают «обра-
зовательный диалог», «профессионально-лич- 
ностное становление», «изучение естественно-
научных дисциплин». Выписав ключевые сло-
ва и основныеформулировки, отражающие за-
мысел работы и попробовав сложить их в раз-
ные комбинации, можно сформулировать тему 
так: «Профессионально-личностное становле-
ние студентов в образовательном диалоге при 
изучении естественно-научных дисциплин». 

другой ошибкой в формулировке темы 
диссертации является подмена темы темати-
кой. Тематика – более широкое понятие, чем 
тема. В рамках одной тематики можно сфор-
мулировать множество вариантов научно-ис- 
следовательских тем, а каждая тема может не 
быть обращена в тематику. Примером темати-
ки, неправомерно вынесенной на титульный 
лист научной работы, может служить форму-
лировка «Гуманитаризация инженерного об-
разования (на основе моделирования социо-
гуманитарной экспертизы технических реше-
ний)». эта тематика включила в себя объект 
исследования, оставляя за рамками формули-
ровки собственно предмет исследования, а по-
этому приобрела обтекаемость и неинформа-
тивность. Из нее можно вывести несколько 
тем, одна из которых, например, «Формирова-
ние специалиста технического профиля сред-
ствами социогуманитарной экспертизы».

отметим далее, что любая тема научно-
го исследования, выполняющая функцию на-
учного задания, представляет, по сути, гене-
рацию собственных идей соискателя. Зону 
идей, задающую границы предмета изучения, 
очертим структурной схемой: «цель процес-
са – субъект педагогического процесса – при-
оритетное (системообразующее) педагогиче-
ское средство». С позиции этой триады про-
ведем оценку формулировки темы на конкрет-
ном примере.

Так, в названии диссертации «Внеауди-
торная деятельность студентов: теория и со- 
циально-педагогическая практика» тема долж-
на была высветить пробел в существующем 
знании о внеаудиторной деятельности студен-
тов, отразить выход за пределы познанного о 
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дать окончательные и конкретные реко-
мендации по этому вопросу затруднитель-
но. однако возможно указать предписания по 
идентификации формулировки темы с содер-
жанием прикладного диссертационного иссле-
дования.

1. В роли логического каркаса формули-
ровки темы целесообразно использовать кон-
структ «цель процесса – субъект педагогиче-
ского процесса – приоритетное (системообра-
зующее) педагогическое средство».

2. В формулировке темы следует приме-
нять функциональные ключевые научные тер-
мины, отражающие замысел диссертации в 
интерпретации основного методологического 
подхода исследования. 

3. Использовать слова результативного, но 
не процессуального характера.

4. Формулировка темы должна быть чет-
кой, ясной, краткой (в пределах 8 слов).

Выражаясь словами Н.к. Сергеева, выска-
занными им в контексте другого исследова-
ния, отметим, что «в этих характеристиках ви-
ден тот теоретический каркас, “угол зрения”, 
“призма”, сквозь которую и с позиций которой 
понимается сущность изучаемого, моделиру-
ются представления о ней…» [6, с. 198]. Из-
ложенное описывает представления о постро-
ении формулировки темы, в рамках которых 
целесообразно думать о наполнении его более 
точным содержанием.
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бы использовать термин «формирование ин-
теллектуального потенциала».

Зачастую в формулировке темы диссер-
тации используются ненужные научные тер-
мины. Например, в теме «дидактико-методи- 
ческая подготовка будущих учителей на-
чальных классов к личностно ориентирован-
ной педагогической деятельности» термин 
«дидактико-методическая» не имеет важной 
смысловой нагрузки и является лишним, т. к. 
всякая подготовка учителя имеет дидактико-
методический профиль. Такая же ситуация по-
рождается использованием частично дублиру-
ющих слов, например в теме «Содержание и 
технологии формирования информационно-
проективной культуры педагога». Ведь кате-
гория «содержание» входит в структуру лю-
бой образовательной технологии, а поэтому 
здесь оказывается не только лишним, но и в 
какой-то мере вредным, т. к. вносит путаницу 
в понимание состава компонентов структуры 
технологии.

Развивая разговор о применяемых терми-
нах, обратим внимание на еще один нюанс. В 
формулировках тем используются слова про-
цессуального характера. Например, в теме 
«Проектирование научно-практического об- 
учения школьников» им является «проектиро-
вание», а в диссертации «Применение антро-
пологического подхода в современной отече-
ственной педагогической теории и инноваци-
онной образовательной практике» процессу-
альным выступает слово «применение». Ви-
дение предмета исследования изменяющим-
ся вступает в противоречие с общим представ-
лением темы как конечным, итоговым резуль- 
татом.

Все вышесказанное показывает, насколько 
сложно сформулировать правильно тему дис-
сертации. Необходимо выделить объективные 
и субъективные трудности в этой части рабо-
ты соискателя. объективные трудности связа-
ны в первую очередь с обобщенным представ-
лением о сути формулировки темы. Такое по-
ложение порождает субъективную трудность 
у соискателя в толковании сущности темы, что 
вызывает желание у начинающего ученого по-
своему отразить в наименовании основное. В 
результате допускаются ошибки, к числу ко-
торых относятся: 

– нарушение логических правил; 
– заимствование неподходящего вари- 

анта; 
– отсутствие конкретики;
– размытость или неточность и пр. 
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Понятие «дидактический 
ПодХод» в современной 
Педагогической науке: 
содержательные  
и структурно-функциональные 
Характеристики

На основе концептуальных положений си- 
стемно-целостного методологического под-
хода уточнены содержательные характери-
стики дидактического подхода (наличие ме-
тодологических оснований, нормативный ха-
рактер, инструментальность, целостность), 
охарактеризованы его функции и структура, 
представляющая собой единство методоло-
гического, нормативного и технологического 
компонентов.

Ключевые слова: категориальный аппарат 
педагогики, дидактический подход, системно-
целостный подход, структура, функции.

С точки зрения методологии педагогики 
одним из важнейших направлений исследова-
тельской деятельности является определение 
понятий, составляющих категориальный ап-
парат педагогической науки [5, с. 98–114; 7, 
с. 194–204]. Согласно позиции представителей 
школы системно-целостного методологиче-
ского подхода (В.С. Ильин и его научная шко-
ла, Н.к. Сергеев и его научная школа), опре-
деление научного понятия осуществляется че-
рез процедуру выявления сущностных (содер-
жательных) характеристик, структуры и функ-
ций того педагогического феномена, важней-
шие параметры которого необходимо предста-
вить в определении. При этом определение мо-
жет быть представлено не только в виде крат-
кой дефиниции, но и в виде описательного 
определения, в котором даются развернутые 
характеристики разных аспектов изучаемого 
педагогического феномена [10]. «описывая те 
или иные стороны объекта (иногда в сравне-
нии с другими – сходными либо принципиаль-
но отличными), показывая его специфику, ис-
следователь тем самым выделяет его из кру-
га других образовательных феноменов» [5, 
с. 102]. В данной статье с позиций системно-
целостного методологического подхода пред-

* * *
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Identification of topic formulation  
with the content of the applied  
thesis work

On the basis of the analysis of the thesis works 
and the methodology concepts of the scientific and 
pedagogical studies there are described the typical 
mistakes in the topic formulations of the studies 
topics that are illustrated by the specific examples. 
There are considered the possible consequences 
from the incorrect topic formulation. The author 
substantiates the rules of the identification of the 
topic formulation with the content of the applied 
thesis work.
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topic, condition, topic formulation.
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теории воспитания, в которых термин «под-
ход» рассматривается применительно к вос-
питанию, и к научно-методическим публи-
кациям, где также широко используется тер-
мин «подход» применительно к обучению. 
Возможность анализа определений, сформу-
лированных в разных отраслях педагогиче-
ской науки, базируется на наличии в терми-
нах «дидактический подход», «методологиче-
ский подход», «методический подход», «под-
ход в воспитании» общей родовой категории – 
«подход».

Слово «подход» является многозначным. 
Выделим те значения данного слова в обыден-
ном языке, которые важны с точки зрения за-
дач нашего исследования.

1. Подходом называется способ рассмо-
трения какой-либо проблемы (например, «ин-
дивидуальный подход»).

2. если кто-либо стремится «найти под-
ход» к кому-либо, это означает, что человек 
ищет способы взаимодействия, общения с 
кем-либо (например, «найти подход к учени-
кам»).

3. Подходом к делу называется общий 
план какой-либо деятельности (например, 
«формальный подход»).

Приведенные значения слова «подход» 
объединяет то, что в них содержится ориен-
тация на выполнение определенным образом 
выстроенной в стратегическом и тактическом 
планах деятельности по решению какой-либо 
проблемы.

В методологии педагогики под подходом 
понимается «совокупность (система) принци-
пов, которые определяют общую цель и стра-
тегию соответствующей деятельности» [12, 
с. 27]. В другом исследовании методологи-
ческий подход определяется «как принципи-
альная методологическая ориентация иссле-
дования, как точка зрения, с которой рассма-
тривается объект изучения (способ определе-
ния объекта), как понятие или принцип, руко-
водящий общей стратегией исследования» [4, 
с. 74]. а. Петров рассматривает методологиче-
ский подход в двух аспектах: 1) как исходный 
принцип, исходную позицию, основное по-
ложение или убеждение, составляющее осно-
ву исследовательской деятельности; 2) как на-
правление изучения объекта (предмета) иссле-
дования [9]. Согласно определению Н.В. Ип-
политовой, методологический подход – это 
«принципиальная методологическая ориента-
ция исследования, основанная на совокупно-
сти принципов, которые определяют общую 
цель и стратегию соответствующей деятель-

ставлено описательное определение понятия 
«дидактический подход».

В современной дидактике термин «под-
ход» относится к часто употребляемым. одна-
ко в подавляющем большинстве случаев дан-
ный термин используется в составе словосо-
четаний, таких как «личностно ориентирован-
ный подход», «проблемный подход», «компе-
тентностный подход» и др. При этом в научно-
педагогической литературе подробно раскры-
вается содержание перечисленных подходов в 
их многообразных авторских модификациях 
(концепциях), однако само понятие «дидакти-
ческий подход» не рассматривается и не опре-
деляется. Следует согласиться с е.Н. Степано-
вым и л.М. лузиной, утверждающими: «При-
ходится констатировать, что частое употре-
бление понятия “подход” еще не является га-
рантией верного понимания его сущности и 
точного определения его места и роли в ряду с 
другими феноменами педагогической деятель-
ности, такими как цель, принцип, форма, ме-
тод, прием» [11, с. 138]. Между тем определе-
ние понятия «дидактический подход» позво-
лит упорядочить и представить в единой логи-
ке содержание многообразных подходов, раз-
работанных к настоящему времени в теории 
обучения, выявить их общие черты и прин-
ципиальные различия, систематизировать эти 
подходы и определить их возможности и гра-
ницы применения в современной системе об-
разования.

анализ словарных определений, научных 
публикаций по дидактике и методике* пока-
зал, что наряду с термином «дидактический 
подход» в современной педагогике широко 
используются термины «подход к обучению», 
«подход к организации обучения», причем по-
следние термины употребляются чаще, чем 
первый. Из контекста понятно, что перечис-
ленные термины используются как синони-
мы. Поэтому для выявления содержательных 
и структурно-функциональных характери-
стик дидактического подхода мы использова-
ли также материалы, где данный феномен обо-
значен синонимичными терминами. Продук-
тивным оказалось обращение к исследовани-
ям методологического характера, где исполь-
зуется термин «методологический подход», 
к работам, выполненным в проблемном поле  

* анализировалась научная литература по про-
блемам методики обучения русскому языку как ино-
странному, поскольку проводимое автором исследова-
ние связано с дидактическими подходами, применяе-
мыми в процессе подготовки преподавателей русско-
го языка в китае.
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но еще одному представленному в методиче-
ской литературе определению, центром под-
хода «является определенная идея, концепция, 
точка зрения или позиция, сово купность прин-
ципов, обусловливающая исследование, орга-
низацию того или иного явления, процесса, на-
пример процесса обучения» [13, с. 192]. Под-
ход в методике обучения иностранным языкам 
предстает как единство трех составляющих: 
дидактических (выделено нами. – С.Ч.), линг-
вистических и психолингвистических основ 
процесса обучения [3, с. 314]. Таким образом, 
все представленные в приведенных определе-
ниях характеристики можно в полной мере от-
нести к дидактическому подходу. Подход к об-
учению определяет (т. е. теоретически обосно-
вывает) определенную стратегию и позволяет 
реализовать ее на практике с помощью соот-
ветствующих теоретическим положениям ме-
тодов обучения.

Представители теории воспитания опре-
деляют подход как «ориентацию учителя или 
руководителя образовательного учреждения 
при осуществлении своих действий, побуж-
дающую к использованию определенной со-
вокупности взаимосвязанных понятий, идей и 
способов педагогической деятельности» [11, 
с. 138]. В данном определении обращают на 
себя внимание следующие моменты: 1) на-
правленность подхода на организацию обра-
зовательной практики на основе определен-
ных теоретических положений; 2) целостный 
характер подхода, обеспечиваемый единством 
теории и практики; 3) использование подхода 
как общего ориентира при организации педа-
гогической деятельности.

обобщая сказанное, можно утверждать, 
что важнейшими содержательными ха-
рактеристиками дидактического под-
хода являются:

– наличие мировоззренческих оснований 
(концептуальные положения, идеи), задаю-
щих специфику понимания сущности и целей 
обучения;

– инструментальность (способы, мето-
ды, формы организации деятельности), прояв-
ляющаяся в направленности на решение прак-
тических задач и проблем в сфере обучения;

– нормативный характер (принципы ор-
ганизации деятельности), следующий из того, 
что дидактический подход содержит указания 
по поводу организации процесса обучения в 
стратегическом и тактическом планах;

– целостность, обеспечиваемая в рамках 
дидактического подхода единством теорети-
ческих положений и системы способов орга-
низации деятельности.

ности» [6, с. 13]. В представленных определе-
ниях акцентируются две основополагающих 
характеристики подхода – отражение в нем 
определенных мировоззренческих положе-
ний и направленность на решение определен-
ной задачи, проблемы (в данном случае иссле-
довательской) в стратегическом плане. Тем не 
менее, рассматривая функции методологиче-
ского подхода, исследователи обращают вни-
мание и на обеспечение в его рамках «такти-
ческой» составляющей исследовательской де-
ятельности. Так, Н.В. Ипполитова выделяет 
конструктивно-праксеологическую функцию 
методологического подхода, которая предпо-
лагает «выявление и применение способов, 
приемов организации практической деятель-
ности по преобразованию исследуемого объ-
екта» [Там же, с. 14].

В немногочисленных определениях, пред-
ставленных в дидактических исследовани-
ях, указывается на то, что подход обычно от-
носится к средствам и способам деятельно-
сти, используемым для достижения опреде-
ленной цели обучения, определяемой теми или 
иными теоретическими положениями. Выяв-
лению сущности дидактического подхода мо-
жет способствовать указание а.И. кукуева и 
В.а. шевченко на то, что «подход как одно из 
понятий, главным признаком которого являет-
ся научность, лежит в основе педагогической 
теории и определяет состояние педагогиче-
ской практики… именно подход лежит в осно-
ве формирования принципов и методов обуче-
ния» [8, с. 11]. данные определения указыва-
ют на связь между педагогической наукой (в 
данном случае дидактикой) и практикой обуче-
ния; они могут также служить указанием на це-
лостность дидактического подхода, включаю-
щего в себя теоретические положения и описа-
ние способов организации учебного процесса.

В работах по методике обучения ино-
странным языкам понятие «подход» рассма-
тривается как «базисная категория методи-
ки, определяющая стратегию обучения языку 
и выбор метода обучения, реализующего та-
кую стратегию; представляет собой точку зре-
ния на сущность предмета, которому надо об- 
учать. Выступает как самая общая методоло-
гическая основа исследования в конкретной 
области знаний» [1, с. 364]. Подход к обуче-
нию (синоним термина «дидактический под-
ход») с методической точки зрения рассматри-
вается как «реализация ведущей, доминирую-
щей идеи обучения на практике в виде опреде-
ленной стратегии и с помощью того или иного 
метода обучения» (цит. по: [3, с. 314]). Соглас-



1818

известия  вгПу 

честве компонентов подхода обозначены ми-
ровоззренческие положения («онтология»), 
ключевое понятие и инструменты деятель-
ности. По мнению а.И. кукуева и В.а. шев-
ченко, «подход включает в себя принципы об- 
учения, характеризуется присущими только 
ему ценностными ориентациями, реализует-
ся в практическом методе. он предполагает 
рассмотрение того или иного педагогического 
феномена через призму педагогически опреде-
ленных понятий» [8, с. 11]. данное определе-
ние кратко характеризует трехчастную струк-
туру подхода (ценностные ориентации, прин-
ципы и методы обучения).

анализ приведенных научных выводов, 
а также учет содержательных характеристик, 
описывающих дидактический подход, позво-
ляют выделить в структуре дидактического 
подхода следующие к о м п о н е н т ы :

– методологический, включающий цен-
ностные ориентиры, концептуальные положе-
ния, категориальный аппарат;

– нормативный, в состав которого входят 
принципы как регуляторы деятельности пре-
подавателя, его взаимодействия с обучающи-
мися;

– технологический, представляющий со-
бой систему методов, средств, приемов, тех-
нологий, форм организации учебного процес-
са, способов взаимодействия преподавателя и 
обучающихся.

При этом методологический компонент 
является определяющим по отношению к двум 
другим, а нормативный обеспечивает связь 
между методологическим и технологическим 
компонентами.

Выявленные содержательные характери-
стики и структура дидактического подхода по-
зволяют определить его ф у н к ц и и ,  заключа-
ющиеся в том, что дидактический подход

– выступает ориентиром для системной
организации деятельности преподавания на 
основе определенных мировоззренческих 
(ценностных) и теоретических (общенаучных 
и конкретно-научных) положений;

– обеспечивает связь между теорией и 
практикой обучения, позволяет внедрять в 
процесс обучения проекты, базирующиеся на 
научно обоснованных моделях обучения;

– в силу этого создает условия для преоб-
разования, совершенствования деятельности 
по организации процесса обучения.

Подводя итог сказанному, можно утверж-
дать, что дидактический подход представля-
ет собой целостный педагогический фено-
мен, объединяющий в себе философско-миро- 
воззренческие, теоретические и нормативные 

В педагогической науке имеются прямые 
указания на структуру феномена, обозначае-
мого категорией «подход». Рассматривая кате-
горию «научный подход», а. Петров выделяет 
в его структуре два уровня: 1) концептуально-
теоретический, включающий ведущие идеи и 
принципы, которые определяют содержание 
осуществляемой в рамках данного подхода дея-
тельности; 2) процессуально-деятельностный, 
содержащий разработанные на основе кон-
цептуальных положений средства деятельно- 
сти [9]. Н.В. Ипполитова, анализируя структуру 
подхода с учетом уровней методологии – фило-
софского, общенаучного, конкретно-научного 
и технологического, – выделяет три уровня, 
позволяющих охарактеризовать подход как 
систему: 1) философско-прескриптивный (со-
вокупность мировоззренческих идей иссле-
дователя, определяющих его научную пози-
цию); 2) концептуально-дескриптивный (со-
вокупность принципов, определяющих страте-
гию деятельности исследователя); 3) процес- 
суально-праксеологический (совокупность ме- 
тодов, средств, процедур, обеспечивающих ре-
ализацию выработанной стратегии) [6, с. 13]. 
е.Н. Степанов и л.М. лузина, рассматривая 
воспитательный подход, обосновывают по-
ложение о входящих в его состав трех компо-
нентах: 1) основные понятия, используемые в 
процессе изучения и преобразования воспита-
тельной практики, из которых одно является 
ключевым и обусловливает название подхода 
(например, «система» – системный подход); 
2) принципы как исходные положения или 
главные правила осуществления воспитатель-
ной деятельности, оказывающие существен-
ное влияние на отбор содержания, форм и спо-
собов организации воспитательного процесса; 
3) методы и приемы построения процесса вос-
питания, соответствующие общей ориентации 
подхода [11, с. 139–140]. В данном взгляде на 
структуру подхода обращает на себя внимание 
акцентирование роли понятий, с помощью ко-
торых с позиций методологии педагогики воз-
можно описать содержание подхода, выделить 
его специфику и установить связь с другими 
подходами [5, с. 98].

Структура подхода находит отражение и 
в некоторых определениях. В методологиче-
ском словаре, составленном о.С. анисимо-
вым, представлено определение методологи-
ческого подхода как «процедуры, в которой 
при построении методов, проектов деятель-
ности предварительно вводится “онтология”, 
исходным основанием которой служит содер-
жание понятия, соответствующего названию 
подхода» [2, с. 214]. В этом определении в ка-
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On the basis of the conceptual states of the system 
and holistic methodological approaches there are 
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didactic approach (the existence of the methodological 
basis, the nominative character, instrumentality and 
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идеи и положения, и содержащий научно об- 
основанный педагогический инструментарий, 
позволяющий успешно решать задачи в сфе-
ре обучения.
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формирования указанной компетенции с уче-
том возраста, лингвокультурного статуса, це-
леполагания участника образовательного про-
цесса. 

В рамках статьи интерес представляют 
следующие работы, которые составили теоре-
тическую базу предпринятого исследования. 
J. Lopukhova рассматривает профессиональ-
ную компетенцию научно-педагогических ка-
дров вуза в аспекте интернационализации и 
интеграции российских университетов в ми-
ровое образовательное пространство [10]. 
а.о. Anyushenkova анализирует развитие soft 
skills, а именно креативности. В ее статье об- 
основывается необходимость нового подхода 
к развитию творческих способностей студен-
тов в условиях современного вуза [9]. В рабо-
те C.O. Stanciu поднимаются вопросы научной 
этики. Согласно точке зрения автора, толь-
ко после изучения положений академической 
этики целесообразно переходить к методоло-
гии научного исследования [12]. В рамках ре-
шения вопроса коммерциализации результа-
тов исследовательской деятельности актуаль-
ность и ценность имеет предпринимательская 
компетенция. Интересна в этом ключе работа 
D. Luketic, в которой устанавливаются и ил-
люстрируются предпринимательские намере-
ния студентов-гуманитариев [11].

В основу работы положена следующая ги-
потеза, сформулированная посредством си-
стемного анализа вышеуказанных источни-
ков: исследовательская компетенция пред-
ставляет собой образовательное требование, 
характеризующееся целым рядом свойств, од-
ним из которых логично признать надкомпе-
тентностный признак. Наряду с этим целесо-
образно обозначить тот факт, что професси-
ональная, креативная, предпринимательская, 
деонтологическая компетенции имеют значи-
мость для анализа исследовательской компе-
тенции, выступая в качестве смежных с ней 
понятий. Так, профессиональную компетент-
ность определим как масштабное сочетание 
качеств личности, достигнутое в силу приоб-
ретения или развития набора компетенций, в 
том числе исследовательской компетенции. 

о с н о в н а я  ч а с т ь .  Говоря о структуре 
исследовательской компетенции, авторы де-
монстрируют разные точки зрения. детализи-
руем данное положение.

Так, л.ш. абдулова выделяет три функ-
циональных компонента обозначенной компе-
тенции: мотивационно-потребностный, когни-

чжан Сюань
(Санкт-Петербург) 

Янь ЦЯОЯнь
(Хэнъян, кнР)

и.В. ЩеГлОВа 
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комПетенция сПециалиста 
как надкомПетентностный 
феномен: теоретические 
основы*

Репрезентируется структура исследователь-
ской компетенции в контексте компетент-
ностной парадигмы образования. Выделяют-
ся и иллюстрируются такие составляющие 
исследовательской компетенции, как когни-
тивная, информационная, языковая, комму-
никативная, креативная, мотивационно-во- 
левая, предпринимательская компетенции, а 
также обусловленная исследовательской де-
ятельностью деонтологическая компетенция 
и компетенция личностного самосовершен-
ствования.

Ключевые слова: компетенция, исследова-
тельская компетенция, компетентностный 
подход, структура исследовательской компе-
тенции, исследовательская деятельность.

В в е д е н и е .  Проблематика компетенций 
является одной из самых актуальных в совре-
менном образовании. особый интерес к дан-
ному вопросу объясняется рядом причин: 
1) переходом от знаниевой парадигмы образо-
вания к компетентностной, профессионально-
деятельностной; 2) вызовом современного об-
щества видеть разносторонне развитого спе-
циалиста, мотивированного к постоянному со-
вершенствованию, в том числе систематиче-
ски занимающегося исследовательской дея-
тельностью и продвижением полученных на-
учных результатов. 

В этих условиях практическую ценность 
приобретают издания, посвященные репрезен-
тации той или иной компетенции. Внимания 
заслуживают определение понятийных при-
знаков заявленной компетенции, выделение и 
описание ее компонентного состава, методика 
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программы поддержки лучших проектов иностранных 
аспирантур «BIG PhD» в Санкт-Петербургском поли-
техническом университете Петра Великого.
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зультаты исследования) для решения проблем 
теоретического и практического характера [3, 
с. 26]. Вместе с тем полагаем, что актуально 
несколько иное толкование рассматриваемо-
го феномена, в котором отражаются не только 
компоненты (ориентировочный, творческий, 
преобразовательный и контрольный), но и по-
шаговое моделирование исследовательского 
процесса. Итак, исследовательская компетен-
ция – это образовательное требование, суть ко-
торого заключается в том, что личность спо-
собна принять ориентировочный рефлекс 
уточнить формулировку, креативно среагиро-
вать на него и выстроить познавательную ак-
тивность по преобразованию имеющегося на-
учного знания, апробировать и представить 
результаты исследовательского труда, а впо-
следствии коммерциализировать их. 

Считаем правильным заметить, что в на-
учной мысли фигурирует и такое понятие, как 
проектно-исследовательская компетенция. 
В частности, б.Т. калимбетов подчеркива-
ет, что «анализ исследований по содержанию 
и организации проектной и исследователь-
ской деятельности позволил сделать струк-
турное обобщение этих видов учебной дея-
тельности в проектно-исследовательскую, так 
как их объединение оптимизирует формиро-
вание проектно-исследовательской компетен-
ции» [4, с. 41]. По мнению автора, «проектно-
компетентностная модель современного вы-
пускника вуза определяется общими и спе-
циальными компетенциями, в составе кото-
рых выделяются исполнительские исследо-

тивный, деятельностно-практический [1, с. 9]. 
е.В. Набиева отмечает пять компонентов ана-
лизируемой компетенции: мотивационный, 
когнитивный, деятельностный, ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой [5, с. 14]. 
е.В. Феськова полагает, что целесообразно го-
ворить о четырех основных компонентах обо-
значенной компетенции. это мотивационно-
личностный, когнитивный, интеллектуально-
творческий и действенно-операционный ком-
поненты [8, с. 7]. Мы разделяем позицию 
ш.Ж. алимовой, поскольку автор акценти-
рует внимание на компонентах, охватываю-
щих все стадии исследовательского процесса: 
ценностно-смысловом, мотивационном, ког-
нитивном, деятельностном, рефлексивном [2, 
с. 67]. е.М. Ибрагимова предпринимает, по на-
шему мнению, удачную попытку дальнейшего 
упорядочивания компонентов исследователь-
ской компетенции, сведя их к четырем: ориен-
тировочному, творческому, преобразователь-
ному, контрольному [3, с. 26]. В связи с этим 
исследовательская компетенция – это готов-
ность и способность личности к осуществле-
нию исследовательской деятельности, осно-
ванная на интегративном применении цен-
ностных установок, личностно-осмысленных 
знаний в определенной области и исследова-
тельских умений (умение ориентироваться в 
новых ситуациях, ставить цель и планировать 
деятельность, выдвигать и обосновывать ги-
потезы, выбирать наиболее оптимальные ме-
тоды доказательства гипотезы, осуществлять 
самоконтроль и самооценку, представлять ре-
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рис. 1. Исследовательская компетенция как интегральный комплекс
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понентов, представленных в тамблице на с. 22.  
отметим, что нумерация компетенций – ком-
понентов исследовательской компетенции но-
сит лишь элемент упорядоченности и не пред-
ставляет собой их ранжированный список по 
другому признаку.

На следующем этапе мы обратились к при-
кладному исследованию. его суть заключа-
лась в том, что после защиты выпускных ква-
лификационных работ тем магистрантам, ко-
торые были огорчены полученным результа-
том, предлагалось выполнить задание такого 
характера:

Перед вами список компетенций и их расшиф-
ровка (аналог табл. на с. 22), овладение которыми, 
на наш взгляд, позволяет написать и защитить ма-
гистерскую диссертацию на самом высоком уров-
не. как вам кажется, несформированность на долж-
ном уровне какой из указанных компетенций при-
вела к неудовлетворительному результату? если 
среди компетенций нет тех, которые вы также счи-
таете значимыми, укажите их. 

В опросе приняли участие 56 выпускни- 
ков-иностранных граждан, обучающихся в 
Санкт-Петербургском политехническом уни-
верситете Петра Великого и астраханском 
государственном университете (направления 
подготовки «лингвистика», «Русский язык и 
литература»). Магистерские диссертации вы-
полнены на русском языке. анализ фактиче-
ского материала позволил прийти к следу-
ющим выводам: успех в подготовке и защи-
те работы не был достигнут в силу несфор-
мированности у выпускников ряда компетен-
ций. это, прежде всего, когнитивная и креа-
тивная компетенции, в процентном соотноше-
нии 38 и 36% соответственно. 21% респонден-
тов связали неудачу с несформированностью 

вательские компетенции (ИИк) и научно-ис- 
следовательские компетенции (НИк). Послед-
ние, в свою очередь, как раз и составляют содер-
жательную суть проектно-исследовательской 
компетенции» [4, с. 41]. Термин научно-иссле-
довательская компетенция актуализирован 
и в работе другого автора – Н.П. Староверо- 
вой [6]. На наш взгляд, в конкретном случае 
логично говорить об уровне сформированно-
сти исследовательской компетенции. Началь-
ный уровень – это исполнительская исследова-
тельская компетенция, продвинутый – научно-
исследовательская компетенция. 

Предлагаем взглянуть на проблему опре-
деления компонентного состава исследова-
тельской компетенции под другим углом зре-
ния. Принимая во внимание тот факт, что ис-
следовательская компетенция является инте-
гративным феноменом, рассмотрим компо-
нентный состав на базе других смежных с ней 
компетенций, без формирования которых, с 
нашей точки зрения, нецелесообразно ставить 
вопрос о развитии исследовательской компе-
тенции.

Подобный опыт был предпринят в иссле-
довании е.В. Терещенковой [7, с. 105]. автор 
представила исследовательскую компетен-
цию как интегральный комплекс, состоящий 
из различных ключевых компетенций (рис. 1).

Мы разделяем позицию е.В. Терещенко-
вой относительно поликомпонентности иссле-
довательской компетенции. В то же время счи-
таем, что компетенции, которые выступают в 
качестве ее компонентов, требуют конкретиза-
ции и дополнения. 

С нашей точки зрения, исследовательскую 
компетенцию целесообразно признать над-
компетентностным феноменом в силу акку-
мулирования в ее составе компетенций-ком-

рис. 2. Ранжированный перечень компетенций, несформированность которых негативно влияет 
на исследовательскую работу (на материале опроса выпускников вузов)
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название компетенции описание компетенции

1. обусловленная исследова-
тельской деятельностью  
деонтологическая  
компетенция 

Знать положения научной этики и строго следовать им в процессе исследо-
вательской деятельности

2. компетенция личностного  
самосовершенствования 

• Уметь понимать и критически оценивать собственную личность;
• составлять алгоритм саморазвития на основе анализа типажа «ученый»  
в диахронии и синхронии;
• контролировать и оптимизировать процесс самосовершенствования;
• стремиться примкнуть к научной элите, занять позиции научного лидера

3. когнитивная  
компетенция

Представляет собой многоаспектное понятие, которое апеллирует к свой-
ствам личности (способности, темперамент, характер, воля, эмоции, мотива-
ция), ее знаниям и опыту и выражается в умении адекватно, оперативно  
и оптимально решать поставленные задачи за счет формирования  
системного мышления: 
– демонстрировать знания фактического материала, способности находить  
и извлекать информацию, понимание смыслов, способности обобщать  
и формулировать суждение;
– проявлять способности раскрывать существенные и несущественные 
признаки, подводить под понятие; выделять существенные и несуще-
ственные связи и отношения, устанавливать закономерности и причинно-
следственные связи, объяснять их, сопоставлять, сравнивать, находить  
противоречия и ставить проблему, формулировать выводы;
– обнаруживать способности к интеграции и интерпретации (способность 
составлять целое из частей, самостоятельно достраивать какую-либо систе-
му, восполнять ее недостающие компоненты, делать прогнозы);
– иметь способности к построению логической цепи рассуждений, доказа-
тельству и обоснованию;
– демонстрировать способности к рефлексии и оценке 

4. информационная  
компетенция

• Уметь работать с различными источниками информации;
• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать  
и отбирать необходимую для решения поставленных задач информацию;
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них глав-
ное и необходимое;
• применять для решения задач информационные и телекоммуникационные 
технологии;
• систематически повышать цифровую грамотность

5. языковая  
компетенция

• Уметь правильно произносить, писать, употреблять слова и конструкции; 
грамотно моделировать академический текст;
• повышать уровень владения языком: уровень правильности (речевая нор-
ма), уровень интериоризации (внутренний план речевого поступка), уровень 
насыщенности (бедность/богатство словарного запаса), уровень адекватного 
выбора (синонимика), уровень адекватного синтеза (тональность общения)

6. коммуникативная  
компетенция

Уметь средствами родного и английского языков моделировать коммуника-
тивное поведение с учетом участников коммуникативного процесса, кана-
лов связи

7. креативная  
компетенция

• демонстрировать гибкость мышления;
• обладать способностью генерировать новые способы решения проблемы  
и умением взглянуть на нее под другим углом зрения;
• выводить деятельность на творческий уровень

8. мотивационно-волевая  
компетенция

• Испытывать потребность в исследовательской деятельности, интерес  
к ней;
• культивировать мотив достижения вместо мотива избегания неудач

9. Предпринимательская  
компетенция (основы)

• Видеть возможность коммерциализации результатов исследовательского 
труда;
• инициировать новые проекты;
• уметь ситуационно планировать ресурсы 

компоненты  
исследовательской компетенции
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* * *

1. Abdulova L.Sh. Formirovanie issledovatel'skoj 
kompetentnosti studentov kolledzha na osnove si- 
nergeticheskogo podhoda: avtoref. dis. … kand. ped. 
nauk. Astrahan', 2009. 

мотивационно-волевой компетенции. Нако-
нец, только 5% респондентов отметили языко-
вую и коммуникативную компетенции, недо-
статочное развитие которых помешало их ис-
следовательской работе. Представим указан-
ные данные в виде рисунка (рис. 2). 

Предложений по расширению списка за-
явленных компетенций-компонентов исследо-
вательской компетенции не поступило.

З а к л ю ч е н и е .  Проведенный нами ана-
лиз структурных компонентов исследователь-
ской компетенции в контексте компетентност-
ной парадигмы образования позволил выде-
лить ряд значимых теоретических положений. 

Исследовательская деятельность пред-
ставляет собой особый вид интеллектуально-
креативной деятельности, которая неразрыв-
но связана с профессиональной деятельно-
стью. В работе поступательно доказывается, 
что исследовательская компетенция представ-
ляет собой надкомпетентностный феномен, 
состоящий из следующих компонентов-ком- 
петенций: когнитивной, креативной, информа-
ционной, языковой, коммуникативной, моти- 
вационно-волевой, предпринимательской ком- 
петенций, компетенции личностного самосо-
вершенствования, а также обусловленной ис-
следовательской деятельностью деонтологи-
ческой компетенции. если какая-либо компе-
тенция, аккумулированная в исследователь-
ской компетенции, не сформирована долж-
ным образом, то исследовательская деятель-
ность может не принести ожидаемых положи-
тельных результатов. 

Таким образом, компонентный состав ис-
следовательской компетенции позволил воз-
вести ее в наивысший ранг.

В перспективе, используя результаты ис-
следования, мы намерены разработать некото-
рые теоретико-методические основополагаю-
щие принципы, которые будут способствовать 
развитию исследовательской компетенции. 
Наряду с этим анонсируем репрезентацию мо-
делей совершенствования компетенций ‒ ком- 
понентов исследовательской компетенции.
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сетевое взаимодействие 
школы, колледжа и вуза 
в Процессе формирования 
будущего Педагога 
инклюзивного образования

Представлена реализуемая в сетевой форме 
система работы по формированию будуще-
го педагога инклюзивного образования, а так-
же осознанного профессионального выбора 
обучающимися профессии дефектолога. Си-
стема имеет внутреннюю структуру – вер-
тикальную и горизонтальную, включающую 
нормативно-правовой аспект, учет возраст-
ных закономерностей развития ребенка, осо-
знанный выбор сферы самореализации каждо-
го обучающегося и распределенное влияние на 
него. 

Ключевые слова: профессиональный выбор, 
студенты – будущие дефектологи, старше-
классники, система профориентационной ра-
боты, система поддержки одаренных детей, 
взаимодействие гимназии с педагогическим 
вузом и педагогическим колледжем.

Преобразования в российской экономике 
обусловили повышение требований работо-
дателей к уровню квалификации работников, 
их профессиональной компетентности, навы-
кам творческой деятельности. Становится все 
более актуальной потребность в специалистах, 
способных к профессиональной самореализа-
ции и функционированию в новых социально-
экономических условиях. Подготовка буду-
щих педагогов, способных работать в инклю-
зивном образовании, отвечает этим вызовам 
времени, с одной стороны, и требует целена-
правленной многоступенчатой подготовитель-
ной работы, начиная со школьников, обучаю-
щихся в педагогических классах, с другой. В 
настоящее время в систему образования проч-
но вошел термин «инклюзивное образование», 
подразумевающий обучение детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных шко-
лах, исключение дискриминации и обеспече-
ние благоприятных условий для каждого ре-
бенка. По мнению е.В. кетриш, эффектив-
ность внедрения инклюзивного подхода зави-
сит от подготовки квалифицированных педа-
гогических кадров, осознающих социальную 
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The research competence of the specialist 
as the supracompetence phenomenon: 
theoretical foundations
The article deals with the representation of the 
structure of the research competence in the context 
of the competence paradigm of the education. There 
are revealed and illustrated such components of  
the research competence as the cognitive, infor-
mation, linguistic, communicative, creative, moti-
vational-willed and business competencies, that is 
determined by the research activity of the deontolo- 
gical competence and the competence of the person-
al self-improvement.
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од обучения в средней школе. В современной 
психолого-педагогической литературе актив-
но обсуждается и анализируется эта проблема. 
Многие авторы сходятся на том, что без взаи-
модействия профессиональных образователь-
ных организаций – педагогического вуза и пе-
дагогического колледжа ‒ и школы выстро-
ить эффективную профориентационную рабо-
ту невозможно. И.В. Склярова [7] указывает, 
что во взаимодействии школы с вузом долж-
ны быть затронуты не только педагогические 
аспекты деятельности, но и правовые, эконо-
мические, социальные, что указывает имен-
но на сетевой формат взаимодействия. эту 
же позицию усиливает ю.а. Сардушкина [6], 
отмечая, что партнерские отношения между 
школой и вузом являются взаимовыгодным 
обменом ресурсами для достижения значи-
мых целей для обеих сторон. В.П. Игнатьев 
и а.а. дарамаева [1] выделяют три основные 
функции, составляющие содержание процес-
са взаимодействия школы и профессиональ-
ных образовательных организаций: дидакти-
ческую, социально-педагогическую и воспи-
тательную, возлагая ответственность за подго-
товку кадров не только на вузы, но и на образо-
вательные организации общего образования. 
Трудно не согласиться с данными авторами, 
что подготовка профессиональных кадров на-
чинается со школьной скамьи. Г.Н. Прозумен-
това [5] в эмпирическом исследовании пока-
зывает, что в процессе взаимодействия школы 
и вуза могут порождаться новые смыслы и пе-
дагогические эффекты, одним из которых вы-
ступает осознанный выбор обучающимися бу-
дущей профессиональной деятельности. В ра-
ботах В.а. Машаровой встречается аналогич-
ная позиция: «Ценностные ориентации участ-
ников образовательного процесса определяют 
содержание социально-педагогического взаи-
модействия, обуславливают взаимообмен, вза-
имообогащение деятельностью и информаци-
ей, направленные на достижение педагоги-
чески и личностно значимой цели» [4, с. 57]. 
если в сетевом взаимодействии со школой 
участвуют педагогические колледжи и вузы, 
то речь идет об осознанном выборе педагоги-
ческих специальностей, что подчеркивается в 
работах е.В. коротаевой [3].

Современные школьники информирова-
ны (даже избыточно) об имеющихся и вновь 
создаваемых специальностях и профессиях, 
но для осознанного выбора только знание-
вой составляющей недостаточно, традицион-
ные уроки профориентации малоэффективны. 
Ребенок должен иметь возможность попро-
бовать себя в этой профессии, «потрогать», 

значимость профессии, обладающих высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, знающих возрастные и психо-
логические особенности воспитанников с раз-
личными патологиями развития, умеющих ре-
ализовать конструктивное педагогическое вза-
имодействие субъектов [2]. Такая готовность 
будущих педагогов, по мнению е.В. кетриш, 
может сформироваться лишь при определен-
ных условиях в организациях профессиональ-
ного образования [Там же].

Приоритетом государственной образова-
тельной политики является система мер, на-
правленных на выявление и поддержку ода-
ренных детей и талантливой молодежи, при 
этом государство заинтересовано, чтобы та-
лантливая молодежь пришла работать в шко-
лы, поскольку только талантливый педагог 
может воспитать талантливого ученика. эти 
приоритеты обозначены в целом ряде норма-
тивных документов: концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  
№ 1662-р; Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «о националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 го- 
да», Нацпроекте «образование» и др. эти до-
кументы были положены в основу создания 
и реализации системы работы по формирова-
нию будущего педагога инклюзивного образо-
вания (далее с и с т е м а ), реализуемой в сете-
вой форме Ярославским государственным пе-
дагогическим университетом им. к.д. Ушин-
ского, Ярославским педагогическим коллед-
жем и гимназией № 3 г. Ярославля. это со-
трудничество оказалось выгодным всем участ-
никам с и с т е м ы , поскольку освоение студен-
тами вуза или колледжа основной общеобра-
зовательной программы не позволяет в полной 
мере сформировать компетенции, отвечающие 
требованиям работодателей; необходимо «вы-
йти за пределы» программы и одновременно 
оставаться в рамках подготовки специалиста 
по данной программе. Именно поэтому в прак-
тику подготовки специалистов-дефектологов 
и в вузе, и в колледже была включена волон-
терская деятельность, которая реализуется на 
базе и при непосредственном участии гимна-
зии № 3 г. Ярославля.

акцент на профориентационную рабо-
ту при взаимодействии гимназии с вузом был 
сделан не случайно. Успех в будущей профес-
сиональной деятельности во многом определя-
ется осознанным выбором профессии и целе-
направленной подготовкой к ней еще в пери-
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тиры и принципы на уровне гимназии является 
локальный акт – Программа работы с одарен-
ными детьми МоУ «Гимназия № 3». Разработ-
ка и утверждение такого документа на педа-
гогическом совете с участием представителей 
колледжа и вуза позволили объединить усилия 
учителей, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования, специалистов 
психологической службы и администрации в 
достижении поставленных целей. ключевыми 
условиями успеха мы считаем создание еди-
ной образовательной среды; разработку инди-
видуальной траектории развития ребенка; со-
трудничество учащихся, родителей, учителей, 
социальных партнеров и профессионализм пе-
дагогического коллектива.

Второй структурный элемент представлен 
вертикалью, учитывающей возрастные эта-
пы развития ребенка. С и с т е м а  включает не-
сколько возрастных этапов, несколько уров-
ней погружения в предпрофессиональную де-
ятельность и несколько векторов для само-
реализации и саморазвития. С точки зрения 
возрастной динамики модель охватывает все 
классы – от пятого до одиннадцатого, при этом 
вовлеченность отдельного ученика в разные 
виды деятельности может быть различной.

Третий элемент комплексной системы – 
это распределенное влияние на конкретных 
детей. В с и с т е м е  профориентационной ра-
боты семь уровней вовлеченности. 

1. Уровень знакомства, предполагающий, 
что каждый ребенок в рамках обязательных 
занятий (уроков, классных часов, внеучебной 
деятельности) имеет возможность познако-
миться с людьми с оВЗ, узнать об их особен-
ностях и потребностях.

2. Уровень соприкосновения, на котором 
обучающийся может не только получить ин-
формацию или посмотреть на результаты ра-
боты других, а попробовать выполнить какие-
то элементы, поучаствовать в отдельных ме-
роприятиях, ориентированных на взаимодей-
ствие и оказание помощи лицам с оВЗ в рам-
ках инклюзии, чтобы получить результат, ко-
торый бы позволил ребенку принять решение 
о том, нравится ему заниматься этой деятель-
ностью или нет.

3. Уровень проб, на котором обучающий-
ся самостоятельно пробует получить конкрет-
ный результат. если предыдущий уровень до-
пускает коллективную ответственность (что 
очень важно в ситуации неудачи или прома-
ха), то на этом уровне ребенок берет на себя 
ответственность за конечный результат сво-
ей деятельности. обучающийся получает воз-

«проверить себя», «примерить к себе» буду-
щую профессию. особую значимость профес-
сиональные пробы приобретают, когда речь 
заходит о выборе профессий дефектологиче-
ской направленности. для реализации этой за-
дачи в описываемой с и с т е м е  сетевого взаи-
модействия созданы условия (кадровые, орга-
низационные, материально-технические) для 
осуществления профессиональных проб. ак-
туальность и практическая значимость реа-
лизуемой с и с т е м ы  обусловлены крайне вы-
сокой ценой ошибки в случае неправильного 
профессионального выбора. Профессиональ-
ные пробы в гимназии проводились при не-
посредственном участии студентов педагоги-
ческого вуза или педагогического колледжа 
(в зависимости от класса) в ходе педагогиче-
ской практики. Процесс становления будуще-
го педагога-дефектолога оценивался с помо-
щью диагностического комплекса, позволяю-
щего определить отношение будущих педаго-
гов к ценностям инклюзивного образования 
(адаптированная методика В.В. Хитрюк), пси-
хологическую компетентность будущего учи-
теля (методика Т.Н. Графской), способность 
к эмпатии (опросник а. Мехрабиена и Н. эп-
штейна), способность решать профессиональ-
ные задачи (адаптированный вариант методи-
ки о.С. кузьминой), уровень педагогической 
рефлексии (методика е.е. Рукавишникова)

В соответствии с национальными приори-
тетами с и с т е м а  была апробирована в работе 
со школьниками гимназии № 3 г. Ярославля, в 
рамках которой созданы условия для осущест-
вления обучающимися осознанного профес-
сионального выбора. данная система работы 
ориентирована на обучающихся 5–11-х клас-
сов и включает родителей (законных предста-
вителей) обучающихся, педагогов гимназии и 
преподавателей организаций профессиональ-
ного образования. Система профориентаци-
онной работы является составной частью си-
стемы выявления, сопровождения и поддерж-
ки одаренных детей, поскольку авторский кол-
лектив уверен, что, помогая ребенку проявить 
свои способности и таланты, попробовать себя 
в различных видах деятельности в 5-м классе, 
мы создаем прочную базу (фундамент) для 
дальнейшего осознанного выбора профессии. 

Система работы имеет вертикальную и го-
ризонтальную структуры, а также распреде-
ленные элементы системы сопровождения. 
Первый структурный элемент – горизонталь. 
Нормативные документы позволяют упорядо-
чить и распределить работу с детьми в соот-
ветствии с целью и задачами. основополага-
ющим документом, задающим целевые ориен-
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зирования результата, расчет рисков и ограни-
чений (навыки soft skills).

6. Уровень организации деятельности. 
до пятого уровня в фокусе внимания был сам 
гимназист и его интересы. Переход на шестой 
уровень знаменует собой смену ценностей об-
учающегося. он не только стремится найти 
себя, но и начинает создавать условия, что-
бы приобщить к своим интересам других ре-
бят. С точки зрения профориентационного ре-
зультата этот уровень функционирования с и -
с т е м ы  укрепляет и расширяет спектр навы-
ков soft skills.

7. Уровень инициатора деятельности. В 
созданной нами с и с т е м е  это высший уро-
вень, который позволяет ребенку не просто по-
грузиться и совершенствоваться в рамках пе-
дагогической деятельности с элементами ин-
клюзии, а стать инициатором, лидером в этой 
деятельности, предлагать проекты или меро-
приятия для других обучающихся, учителей, 
родителей и даже для социума. С точки зрения 
профориентационного результата это высший 
уровень функционирования с и с т е м ы , спо-
собствующий формированию самого широ-
кого спектра навыков soft и hard skills. Сами 
школьники становятся инициаторами соци-
ально ориентированных проектов, направлен-
ных на оказание помощи и поддержки лицам с 
оВЗ и инвалидностью.

Завершая описание модели, хотелось бы 
сделать акцент на том, что каждый ребенок в 
течение всего периода обучения может попро-

можность попробовать, сформировать у себя 
отдельные навыки и умения, а также получить 
обратную связь от сверстников и педагогов от-
носительно степени своей успешности.

4. Уровень регулярного участия. На этом 
уровне становится заметно, что тот или иной 
ребенок отдает предпочтение соответствую-
щему виду деятельности, с удовольствием от-
кликается на предложения принять участие, 
но пока собственной инициативы с его сторо-
ны может не наблюдаться. На этом уровне ве-
лика роль внутришкольного мониторинга, по-
зволяющая иметь полную картину интересов 
и возможностей по каждому ребенку, чтобы 
своевременно включать, приглашать на меро-
приятия соответствующего профиля. С точки 
зрения профориентационного результата этот 
уровень функционирования с и с т е м ы  обес- 
печивает закрепление и отработку соответ-
ствующих навыков, формирования устойчи-
вого интереса к соответствующему виду дея-
тельности.

5. Уровень активного участия отличается 
от предыдущего тем, что ребенок сам начина-
ет искать социальные ситуации в школе и за ее 
пределами, которые позволяют реализовывать 
его интересы и увлечения. С точки зрения про-
фориентационного результата этот уровень 
функционирования с и с т е м ы  дает возмож-
ность отработать и сформировать не только 
навыки, связанные с соответствующей сферой 
деятельности (так называемые hard skills), но 
и навыки планирования деятельности, прогно-

        Профиль
уровни  
вовлеченности

Профессии социономического профиля  
(в том числе педагогика, психология, дефектология)

Знакомство Уроки профессиональной направленности, классные часы, родительские 
уроки

Соприкосновение Профориентационные игры, профессионально ориентированные  
экскурсии

Пробы Профессиональные пробы, проводимые на базе ЯГПУ, профориентацион-
ные проекты, мастер-классы

Регулярное участие Научно-практические конференции обучающихся, конкурсы, профориента-
ционные проекты, ВкС с другими гимназиями

Активное участие «лаборатория профессионального выбора»
Организатор 
деятельности

большая перемена, день дублера, проект «Мой школьный двор – доступная 
среда», гринпес (анималотерапия)

Инициатор 
деятельности

конференции, конкурсы, практическая деятельность, школьное самоуправ-
ление, проведение ВкС с другими гимназиями

Примеры, иллюстрирующие реализацию модели профессионального выбора  
в зависимости от степени вовлеченности обучающихся
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1) в разработке дополнительных общеоб-
разовательных (предпрофессиональных) про-
грамм; 

2) реализуемых в сетевой форме на прин-
ципах коллаборации;

3) открытых и постоянно обновляемых в 
соответствии с запросам обучающихся и ре-
сурсами самих образовательных организаций; 

4) опирающихся на компетентностный и 
деятельностный подходы в образовании.

качественными результатами стало 
создание условий для повышения:

1) осознанности профессионального выбо-
ра обучающихся;

2) профессиональной компетентности пе-
дагогов в области проектирования, разработки 
и реализации дополнительных общеобразова-
тельных (предпрофессиональных) программ;

3) профессиональной компетентности пе-
дагогов в области коллаборации и профессио-
нального сотрудничества при разработке и ре-
ализации дополнительных общеобразователь-
ных (предпрофессиональных) программ.
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1. Ignat'ev V.P., Daramaeva A.A. Tri funkcii vza- 
imodejstviya vuza i shkoly [Elektronnyj resurs] // 

бовать себя в разных видах педагогической дея-
тельности с элементами инклюзии, при этом он 
может остановиться на том уровне вовлечен-
ности, который будет комфортен именно для 
него. Задача педагогического коллектива, ра-
ботающего в формате сетевого сообщества, – 
создать условия для информирования о воз-
можностях и перспективах самореализации. 

После апробации с и с т е м ы , в ходе ко-
торой осуществлялась подготовка студентов 
к работе в условиях инклюзивного образова-
ния, отмечается увеличение эвристического 
и творческого уровней профессиональной го-
товности. Репродуктивный уровень снизил-
ся на 15,9%, также уменьшилось количество 
студентов продуктивного уровня на 4,5%, что 
связано с достижением студентами более вы-
сокого уровня готовности. эвристическим 
уровнем готовности овладело 15,8% студен-
тов, что на 11% больше результатов нулевого 
среза, также на 9,4% увеличилось студентов с 
творческим уровнем готовности к работе в ин-
клюзии. Расчет t-критерия Стьюдента показал 
достоверные отличия по сравнению с перво-
начальным уровнем (t = 4 при p ≤ 0,05), сле-
довательно, можно сделать вывод о том, что 
апробированная с и с т е м а  положительно вли-
яет на формирование у студентов готовности к 
работе в условиях инклюзивного образования.

В настоящее время с и с т е м а  реализуется 
в сетевой форме, что позволило как увеличить 
охват обучающихся, так и расширить спектр 
профессий, специальностей и направлений 
подготовки, в которых обучающиеся могут 
себя попробовать. В рамках профессиональ-
ных проб обучающиеся получили возмож-
ность для углубленного изучения соответству-
ющих сфер науки, что создало отличные стар-
товые возможности для дальнейшей профес-
сионализации и получения более высоких про-
фессиональных образовательных результатов. 
Решение данной задачи стало возможным пу-
тем коллаборации через организацию сетево-
го взаимодействия в процессе совместной дея-
тельности в сфере профориентации. В сетевом 
взаимодействии участвовали педагогический 
вуз, педагогический колледж, школьники, об-
учающиеся в психолого-педагогических клас-
сах, что в совокупности позволило существен-
но расширить спектр профессиональных проб. 
При этом в ходе сетевого сотрудничества об-
учающиеся получили возможность попробо-
вать свои силы во всех направлениях профес-
сиональной деятельности, реализуемых участ-
никами сетевого взаимодействия. 

Инновационность реализуемой систе-
мы состоит: 
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метафора как ПерсПективный 
сПособ диагностики 
организационной культуры 
образовательного 
учреждения

Предлагается теоретическое обоснование 
использования метафоры как способа диагно-
стики организационной культуры образова-
тельных организаций, позволяющего не толь-
ко изучать особенности присущей образова-
тельному учреждению образовательной куль-
туры, но и запускать процессы ее развития, 
совершенствования. Предлагается опыт ис-
пользования метафоры в диагностике органи-
зационных культур школ г. Волгограда.

Ключевые слова: организационная культура 
образовательного учреждения, диагностика 
организационной культуры, метафора орга-
низации.

Изменения, происходящие в системе обра-
зования в настоящее время, приводят к поис-
ку путей повышения качества функционирова-
ния образовательных учреждений. Формаль-
но основные цели образовательных учрежде-
ний определяются образовательным стандар-
том, а его выполнение зависит от его понима-
ния и принятия субъектами образовательно-
го процесса на уровне их «внутренней карти-
ны мира». В этом контексте организационная 
культура образовательной организации пред-
ставляется важным ресурсом, работа с кото-
рым может способствовать консолидации це-
лей развития организации и способов их до-
стижения.

организационная культура является слож-
ным феноменом, осуществляя поиск способов 
диагностики которого исследователи обраща-
ются к различным методам [1; 8; 9 и др.]. осо-
бого внимания среди других методов, на наш 
взгляд, заслуживает метафора.

Современные исследователи считают ме-
тафору одним из перспективных способов ра-
боты с организационной культурой различ-
ных организаций [2–4; 6; 11]. Так, утверждает-
ся, что одним из наиболее перспективных под-
ходов к осуществлению диагностики органи-
зационной культуры вуза является метафори-
ческий подход (е.а. дагаева [6]). автор выде-

Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2021. 
№ 2. URL: https://science-education.ru/ru/article/vi 
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Networking cooperation of school,  
college and university in the process  
of the development of the future  
teacher of inclusive education
The article deals with the implemented in the net-
work form work system, directed at the develop- 
ment of the future teacher of the inclusive educa- 
tion and the deliberate vocational choice of the 
profession of the special education teacher by the 
students. The system has the internal structure – the 
vertical and horizontal one, including the legal and 
regulatory aspect, the consideration of the age-
related laws of the child’s development, the delibe- 
rate choice of the sphere of the self-actualization of 
each student and the distributive influence on him.

Key words: vocational choice, students – future 
special education teachers, senior high school 
students, system of career guidance counselling, 
system of support of gifted children, gymnasium 
cooperation with pedagogical university and peda- 
gogical college.
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наполненные сравнениями, эмоциональными 
отношениями [9]. 

Метафора оперирует запомина ющимися 
образами, поэтому можно применять метафору 
для развития целого ряда вза имодополняющих 
и противостоящих друг другу идей и представ-
лений, что дает возможность в разнообразии 
идей искать преимущества и пути развития.

Различные метафоры обладают способ-
ностью схватывать различные стороны ситу-
ации, показывая, каким образом могут сосу-
ществовать различные качества. Накопленные 
знания предоставляют возможности для ис-
пользования метафоры организации в коллек-
тиве, что позволит сотрудникам по-другому 
взглянуть на свою организацию, увидеть пути 
совершенствования. 

Раскрывая сущность понятия «феномено-
логический подход», М.Г. Масилова пишет, 
что с точки зрения философии феномен – это 
то, что явилось в сознании человека, в его чув-
ственном опыте в процессе его осмысления. 
Понятие «феномен» объединяет ощущение, 
восприятие, представление и мысль о действи-
тельности. автор считает, что понимание ор-
ганизационной культуры как феномена позво-
ляет использовать для ее изучения феномено-
логический поход. Например, для диагности-
ки могут быть применены метафоры и ассоци-
ации. 

М.Г. Масилова считает метафору нетради-
ционным методом исследования, наряду с тра-
диционными, такими, например, как опрос- 
ники [8]. Используя метафору в своем иссле-
довании организационной культуры вуза, она 
получила интересные данные, позволяющие 
строить представление об эмоциональном вос-
приятии работниками своей организации, т. е. 
о том, что часто сложно вербализуется в тра-
диционных опросах. На наш взгляд, именно 
такие составляющие организационной культу-
ры могут иметь важное значение для понима-
ния того, как сотрудники видят смыслы своей 
работы в организации. Например, как видится 
доброжелательность в отношениях руковод-
ства и учителей, и сотрудников между собой; 
совпадение личных представлений учителей, 
связанных с саморазвитием в профессиональ-
ной сфере, с требованиями организации; схо-
жесть видения целей профессиональной дея-
тельности у сотрудников и руководства. эти 
признаки имеют эмоциональную, ценност-
ную, мотивационную составляющие. они не 
всегда осознаются самим учителем, а в ряде 
случаев не могут быть открыто заявлены даже 
в анонимной анкете или конфиденциальном 
опросе [Там же]. 

ляет две основные парадигмы изучения орга-
низационной культуры: феноменологическую 
и рационально-прагматическую. Метафориче-
ский подход исследователь относит к феноме-
нологической парадигме, согласно последней 
организационная культура – это есть сама ор-
ганизация. В описании метафорического под-
хода особое внимание автор уделяет взглядам 
э. Петтигрю. В его концепции основа орга-
низационной культуры – это представления, 
символы, язык, видение реальности и др. су-
ществующее в сознании индивида – работни-
ка организации.

Ссылаясь на Т.ю. базарова, е.а. дагае-
ва обосновывает незаменимость метафор как 
разновидности символов. автор указывает, 
что они оказывают влияние на когнитивный, 
аффективный и поведенческий компоненты, 
формирующие установки, которые составля-
ют систему ценностных ориентаций сотруд-
ников. а система ценностей, в свою очередь, 
фиксируется в организационных нормах, пра-
вилах, символике. Таким образом, метафо-
ры затрагивают все уровни культуры и могут 
быть эффективным средством не только диаг- 
ностики, но и изменений организационной 
культуры [6].

Метафору можно рассматривать как одну 
из форм самоописания. В случае метафоры 
организации это самоописание сотрудниками 
своего видения организации, в которой они ра-
ботают [4]. 

а.В. Соснин считает, что сущность когни-
тивной метафоры предполагает категориаль-
ный сдвиг и заключается в постижении явле-
ний одного рода через явления другого рода. 
При метафорическом переносе одна концепту-
альная область отображается на другую (или, 
другими словами, проецируется в нее) [10].

С.ю. карпук, проводя анализ исследова-
ний роли метафоры в процессе познания, ука-
зывает на широту ее развивающих возможно-
стей, отмечает, что метафора – один из прие-
мов познания объектов действительности, их 
наименования, создания художественных об-
разов и порождения новых значений; мета-
фора выполняет когнитивную, номинатив-
ную, художественную, смыслообразующую 
функции и создает двойственность (объект-
признак), что определяет системный характер 
метафоры и сложную взаимосвязь ее призна-
ков» [7].

Г. Морган пишет, что метафора является 
способом познания организации, который су-
жает понимание организации, подчеркивая от-
дельные свойства, вместе с тем позволяет из- 
учать представления людей об организации, 
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Приведем пример анализа метафор, по-
лученных в исследовании организационных 
культур некоторых образовательных учрежде-
ний г. Волгограда. В исследовании задавался 
вопрос: «На что похожа Ваша школа?».

частота метафор, которые учителя указы-
вали в ответах на этот вопрос, отражена на ри-
сунке выше. Из диаграммы видно, что в «шко- 
ле 1» значительно чаще встречается метафо-
ра муравейника, улья (31% в отличие от 8% в 
«школе 2»). П.к. Власов и а.а. киселева ука-
зывают, что в современных организациях наи-
более распространены метафоры, описываю-
щие организацию как биологическую, меха-
ническую или познавательную систему. Та-
кие метафоры можно распределить на оси по 
степени сложности и закрытости описываемой 
системы от простых закрытых к сложным от-
крытым системам [4].

Преобладание в средней «школе 1» ме-
тафор муравейника и улья может говорить, с 
одной стороны, о том, что школа представля-
ется значительной части учителей как живой 
организм, а с другой ‒ что в этом организме 
недостаточно свободы творческого самоопре-
деления, выражения. В такой живой системе 
все предопределено и это обеспечивает поря-
док и безопасность. люди в такой системе чув-
ствуют себя частью целого. Сильной стороной 
такой метафоры является то, что труд осозна-
ется как полезный и для системы, и для об-
щества в целом, люди ощущают взаимосвязь, 
чувствуют, что делают общее дело. Слабой 
стороной является ощущение некоторой не-

Мы находим подтверждение этой мысли 
в исследовании П.к. Власова и а.а. киселе-
вой, которые отмечают, что метафора передает 
скрытые базовые установки работников по от-
ношению к своей организации, отражает цен-
ности, роль работника в организации, «органи-
зационную идентичность» [4].

кроме того, метафора помогает осмысли-
вать опыт. Например, а.а. бочавер пишет, что 
метафора позволяет «овеществлять» первич-
ный опыт, приводя к новым формам его осмыс-
ления. В метафоре может быть заложено пони-
мание взаимодействия среды и организации, 
а также ценностей (самоценности, ценности 
среды, ценности взаимодействия). это может 
значительно влиять на деятельность сотруд-
ников организации и их понимание друг дру-
га, целей своего труда. когда метафора верба-
лизуется, у сотрудников появляется возмож-
ность сближения смыслов. а.а. бочавер отме-
чает, что руководители интуитивно прибегают 
к метафорическим описаниям на этапах преоб-
разований в организации, т. к. это способству-
ет организационным изменениям [2]. 

Можно предполагать, что работа с мета-
форой, которая начинается на этапе диагно-
стики организационной культуры, может быть 
продолжена в дальнейшем на этапе организа-
ционных изменений. В случае нашего иссле-
дования это может быть и работа с коллекти-
вом, и индивидуальная работа с педагогами 
по формированию условий, способствующих 
профессиональному долголетию членов педа-
гогического коллектива.

Указанные метафоры: 1 ‒ муравейник, улей; 2 ‒ дом, семья; 3 ‒ корабль; 4 ‒ другие

частота указанных метафор 
в «школе 1» (первый столбец) и «школе 2» (второй столбец), %
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Таким образом, представляется перспек-
тивным дальнейшее исследование возможно-
стей применения метафоры в изучении органи-
зационных культур образовательных учрежде-
ний и построении дальнейшей работы по раз-
витию и совершенствованию мнений участ-
ников образовательного процесса об образо-
вательной организации и собственной роли в 
ней. это, в свою очередь, может быть продук-
тивным способом повышения эффективности 
деятельности образовательной организации.
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тафор биологических и механических систем. 
биологическая система живая, способна к са-
моразвитию и самовосстановлению, а механи-
ческая требует постоянного участия человека 
в ее обслуживании. Механическая система ме-
нее гибкая, не эволюционирует, не учитывает 
индивидуальности людей [1].

С этой позиции преобладание метафор 
«улья», «муравейника» является более пози-
тивным, чем метафор «корабля» или других 
неживых объектов. Перспективным представ-
ляется дальнейшее изучение метафор образо-
вательной организации, которые обнаружива-
ются в сознании учителей и учеников. Мож-
но предполагать, что учителя и ученики (пре-
подаватели и студенты) воспринимают школу 
(вуз) и свою роль в ней отличным образом [5].

Изучение метафор учителей и учеников 
(преподавателей и студентов) может помочь 
обнаружить пути совершенствования жизни 
школы, взаимоотношений учителей и учени-
ков, повышения качества образования в це-
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дента (ученика) как пассивного потребителя, 
указывается, что необходим переход к мета-
форам, акцентирующим активность самого 
студента (ученика) [3].

э.В. будаев и а.П. чудинов рекомендуют 
преподавателям обсуждать метафоры учения 
со студентами и формировать у них убежде-
ние в том, что образование – это процесс, кото-
рый они должны сами контролировать. Зада-
ча преподавателей видится в вытеснении пас-
сивных образов губки, впитывающей знания, 
или ребенка, которого преподаватели должны 
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тельной деятельности [Там же].
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Metaphor as the progressive way  
of the diagnostics of the organizational 
culture of the educational institution
The article deals with the theoretical substantiation 
of the use of the metaphor as the way of the 
diagnostics of the organizational culture of the 
educational institutions, allowing not only to study 
the peculiarities of the educational culture, proper 
to the educational institution, but also to start the 
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There is suggested the experience of the use of the 
metaphor in the diagnostics of the organizational 
cultures of the schools in Volgograd.
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литературы в школах и вузах, переименование 
городов, улиц, учебных учреждений, носящих 
имена великих русских мыслителей, снос па-
мятников, установленных русским импера-
торам, военачальникам, писателям, полити-
ческим и культурным деятелям.Все это нача-
лось давно и продолжается по сей день даже на 
фоне боевых действий – вторым фронтом. от-
куда такой страх перед русским словом, рус-
ской культурой – Русским миром?

Языковая картина напрямую отражает на-
циональное самосознание и отнюдь не замы-
кается спектром узкопрофильных филологи-
ческих интересов, представляя научный ин-
тересв том числе для философов, психологов, 
социологов, политологов, педагогов. Само по-
нятие языковой картины мира восходит к те-
ории немецкого философа-филолога конца 
XVIII – начала XIX веков В. Фон Гумболь-
та, в основекоторой лежит тезис об определя-
ющей функции языка по отношению к духов-
ному развитию народа. Ученый считал, что в 
языковой форме, специфической для каждого 
языка, проявляется «народный дух» [3, с. 69]. 
Таким образом, языковая картина мира отра-
жает национальный способ осмысления явле-
ний духовной жизни, которые составляют суть 
наследия, если опираться на толковый словарь 
С.И. ожеговым, Н.ю. шведовой [6, с. 385].

В начале XX века подобные идеи нашли 
отражение в гипотезе Сепира-Уорфа: согласно 
ей родной язык человека, на котором он фор-
мулирует свои первые высказывания и кото-
рый сопутствует его дальнейшему развитию, 
существенно влияет на способ восприятия че-
ловеком его среды. Так как языковые систе-
мы отличаются друг от друга, носители раз-
ных языков по-разному воспринимают окру-
жающую их реальность [9]. В слове отража-
ется ментальность народа, под которой, «как 
правило, подразумевают совокупность зна-
ний, умений, нравственных установок и об-
раз мыслительных навыков конкретной лич-
ности, народности, нации, этнической общно-
сти, то есть духовную обусловленность этно-
са, его мировоззрение и мировосприятие» [12, 
С. 200].

Не случайно в русском языке появился 
фразеологизм «говорить на разных языках» – 
говорить, понимая, воспринимая суть разгово-
ра по-разному, относясь к сути разговора по-
разному» [11, с. 541].

По справедливому замечанию И.В. Рус-
брюшининой и Н.ю. Зиминой: «Язык как хра-

е.В. бунееВа 
(Воронеж)

языковая картина  
как зеркало русского мира 
в условияХ новой мировой 
арХитектуры

Понятие «языковая картина» выводит-
ся из поля узкопрофильного филологического 
осмысления и рассматривается как отраже-
ние национального способа осознания явлений 
духовной жизни. Актуализируется государ-
ствообразующая роль русского языка в усло-
виях новой мировой архитектуры. Определя-
ются исконные ценности для русского наро-
да, отраженные в русском языке, и их соотне-
сенность с традиционными основами отече-
ственной педагогики. Отмечается, что рус-
ский язык сегодня становится одной из зна-
чимых составляющих российской националь-
ной идеи.

Ключевые слова: языковая картина, русский 
язык, русский мир, отечественная педагогика, 
православная традиция.

Начать статью нам хотелось бы с клятвы, 
которой анна ахматова закончила свое знаме-
нитое стихотворение «Мужество», написан-
ное в 1941 году: 

Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем,

Навеки!
(Ахматова «Мужество», 1941)

казалось бы, в то время, когда враг не про-
сто стоит у дверей, уже зашел в двери, грозит 
Москве, осаждает ленинград, логичнее было 
бы написать что-нибудь, типа: «Мы защитим 
тебя, Русская земля» или «объединим русский 
народ»… Нет! ахматова от лица всего много-
национального советского народа обещает со-
хранить русское слово.

что мы видим сегодня на фоне специаль-
ной военной операции на Украине? Попытку 
отмены русской культуры на исторически рус-
ских землях, причем не вербальную, а факти-
ческую, в действии – запрет на русский язык 
в устной и письменной форме – запрет на об-
разование на русском языке, отмена русской 

© бунеева е.В., 2023
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Символично, что за 100 лет до современ-
ных нам событий, в 1914 году, В.В. Розанов в 
газете «Новое время» в своей статье с таким 
откликающимся сегодня названием «Голос 
Малоросса о нео-малороссах» впервые публи-
кует письмо, полученное им от одного «при-
родного» малоросса-дворянина, человека «с 
большим чувством своего детского гнезда», в 
котором последний, комментируя резолюцию 
съезда но народному образованию украинских 
учителей об «украинском языке» (последнее 
словосочетание автор намеренно заключа-
ет в кавычки) в народных училищах, вопиет: 
«Не признаю я прав за «украинским» языком в 
школе, а только за общерусским языком долж-
но считаться право преподавания наук в низ-
шей и средней школах в Малороссии. Вся ла-
ментация украинцев о дурном влиянии вели-
корусского языка на малорусских детей есть 
пустая, заведомо предательская речь. Все вы-
ходки украинцев на съезде по поводу обще-
русского, т.е. великорусского, языка имеют 
под собою почву исключительно политиче-
скую (подчеркнуто в письме) /…/ В.В., всту-
питесь вы за право русского языка в школах на 
моей родине»[7, С. 6].

Референдумы, проведенные в сентябре 
2022 года, о вхождении в состав РФ донец-
кой и луганской народных республик, а так-
же Херсонской и Запорожской областей – 
это не только шаг к историческому объеди-
нению исконно российских земель, но и вос-
становлению языкового и культурного балан-
са, нарушенного с распадом СССР. «С распа-
дом СССР оказался нарушен баланс культур, 
cложившийся в России. это привело к всеоб-
щему кризису не только советской идентично-
сти, но и российской» – глубоко осмысляет эту 
проблему С.а. Мозговой [Там же]. 

В статье 68 конституции РФ в действую-
щей редакции на 2021 год за русским языком 
официально закреплен статус государственно-
го языка, а также подчеркивается его государ-
ствообразующая роль:«Государственным язы-
ком Российской Федерации на всей ее тер-
ритории является русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных на-
родов Российской Федерации» [4].

Немаловажно и то, что русский язык –это 
язык, посредством которого граждане нашей 
страны, а также иностранные обучаемые полу-
чают образование, позволяющеедостичь выс-
шего идеала образованности, заключенного «в 
духовном состоянии нации, росте националь-

нитель национальной культуры в системе ха-
рактерных для него образов, эталонов, стере-
отипов, мифологем, символов и т.п. – фикси-
рует и материализует мировидение народа и 
его миропонимание, осознаваемые в контексте 
культурных традиций»[8, с. 8] .

Таким образом, попытка отмены русско-
го языка на территориях бывшего СССР– это 
борьба за мировидение, мировосприятие ими-
ропонимание настоящих и будущих поколе-
ний людей, проживающих по периметру Рос-
сийской Федерации. ограничивается ли эта 
борьба исключительно филологическим по-
лем? Вопрос, на наш взгляд, риторический.

Не стоит также забывать, что русский 
язык открыл доступ народам бывшего СССР 
к мировым культурным, научным и техниче-
ским достижениям и помимо коммуникатив-
ной функции выполнял и выполняет функцию 
кумулятивную – обеспечивающую хранение и 
накопление информации, а передача этой ин-
формации, ее ретрансляция, очевидно, нахо-
дится в поле образовательном.

Исторически так сложилось, что нацио-
нальный характер и национальное самосозна-
ние каждого российского этноса формирова-
лись в процессах многовекового взаимодей-
ствия с русским национальным характером, 
русским мировидением, русским националь-
ным самосознанием в контексте единых гео-
политических интересов. Важно при этом, что 
русская культурная традиция никогда не ста-
вила своей задачей полную ассимиляцию на-
родов России – они все сохраняют самобыт-
ность своих традиций,религий и культур, 
нравственных стандартов, а объединяющая 
роль русского языка, ставшего языком межна-
ционального общения внутри страны и за ее 
пределами – явление абсолютно естественное, 
не ущемляющая родные языки национальных 
меньшинств. Рассуждая о значении русского 
языка в укреплении российской государствен-
ности, С.а. Мозговой пишет: «он чрезвычай-
но терпим по отношению к другим языкам, и 
эта терпимость есть высшее проявление куль-
турного и языкового самосознания русского 
народа» [5, с. 102].

С 2014 года жители донбасса героически 
отстаивали свое право быть русскими, право 
своих детей получать образование на русском 
языке, который они небезосновательно счита-
ют родным, быть частью русской православ-
ной традиции и культуры, частью Русского 
мира.
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только научной общественности, но долгом 
каждого гражданина Российской Федерации, 
патриота своей страны. 

«В противном случае русский народ будет 
не в состоянии воспринять, осознать и осмыс-
лить собственное богатейшее историческое и 
культурное, наследие, не сможет сохранить и 
передать этот бесценный дар грядущим поко-
лениям. В случае, если это наследие станет чу-
жим, русский солдат не сможет достойно за-
щитить свою Родину, так как нельзя защищать 
ценой собственной жизни квадратные киломе-
тры, за которыми для тебя ничего не стоит» [2, 
с. 18].
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ного самосознания, когда в обществе сформи-
ровалась совокупность идей, отражающая об-
щие интересы и могущая быть доступной каж-
дому гражданину» [1, с. 156].

Великий русский педагог к.д. Ушинский, 
родившийся в одессе в 1823 году, в век, ког-
да французский язык в высоких аристократи-
ческих кругах часто подменял язык русский, 
в век, когда министр народного просвещения 
формулирует государственную идеологию на 
негосударственном французском языке (пись-
мо С.С. Уварова александру I «Православие. 
Самодержавие. Народность»), в 1864 году вы-
пускает в свет учебную книгу «Родное сло-
во», в самом названии которой отражена педа-
гогическая установка автора.Родной язык для  
к.д. Ушинского уже сам по себе является «уди-
вительным педагогом», «народным настав-
ником», ему ученый отводил определяющую 
роль в духовном и нравственном становлении 
человека и нации в целом, отсюда: «когда ис-
чезает народный язык – народа нет более» [10, 
С. 374]. Являясь образованнейшим человеком 
своего времени, окончив Московский универ-
ситет, прожив пять лет за границей, свободно 
владея не только французским, но и другими 
иностранными языками, осознавая их развива-
ющую роль в формировании личности, педа-
гог, однако, отмечает: «чем ревностнее зани-
маются с детьми изучением иностранного язы-
ка, тем ревностнее должны заниматься с ними 
в то же время изучением родного» [9, С. 380].

В православной традиции, исторически 
определившей развитие отечественной педа-
гогики, сохранение слова восходит к сохране-
нию души человека в контексте определения 
исконных ценностей: «В начале было Слово, и 
Слово был у бога, и Слово было бог» [Ин 1:1], 
что указывает на изначальную предвечную об-
ращенность Слова божия к своему Источни-
ку – богу. Исконными ценностями для русско-
го народа являются такие понятия, как «на-
род, родина, соборность, в содержании кото-
рых главное место занимали исконно славян-
ские идеи равенства, справедливости, добра 
и терпимости» [12, С. 200].

Русский язык сегодня становится одной 
из значимых составляющих российской наци-
ональной идеи, суть которой сводится к объ-
единению многонационального российско-
го народа на единой культурной и образова-
тельной платформе. Исторические преобразо-
вания, свидетелями которых мы являемся в на-
стоящий момент, делают сохранение русско-
го языка и русского слова – обязанностью не 
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Linguistic picture as the mirror  
of the Russian world in the context  
of the new world architecture
The concept “linguistic picture” is derived from the 
narrow-focused philological comprehension and 
considered as the reflection of the national way of 
the realization of the phenomena of the spiritual 
life. There is actualized the state-forming role of the 
Russian language in the context of the new world 
architecture. The author defines the original values 
for the Russian people, reflected in the Russian lan-
guage, and their correlation with the traditional ba-
sis of the native pedagogy. There is emphasized that 
the Russian language today is one of the significant 
components of the Russian national idea.

Key words: linguistic picture, Russian language, 
Russian world, native pedagogy, orthodox tradition.
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а.Х. СаТРеТдинОВа, З.П. ПенСкаЯ 
(астрахань)

Эмоциональный интеллект 
как важная составляющая 
обучения

Рассматривается роль эмоционального ин-
теллекта в коммуникативном поведении чело-
века. Определяется значимость эмоциональ-
ного интеллекта для иностранных обучаю-
щихся в процессе изучения русского языка. Ги-
потеза исследования состоит в следующем: 
воздействие на эмоциональную сферу обучаю-
щихся позволяет повысить мотивацию к из-
учению дисциплины и улучшить результаты 
обучения. Обмен эмоциями, с помощью кото-
рого происходит невербальное общение, спо-
собствует лучшему пониманию собеседника.

Ключевые слова: иностранные обучающиеся, 
русский язык как иностранный, эмоциональ-
ный интеллект, невербальные средства обще-
ния.
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му иностранцы часто, проявляя свое эмоцио-
нальное отношение к обсуждаемой ситуации 
или предмету дискуссии, переходят на свой 
родной язык.

эмоции – это процессы, которые отража-
ют «личную значимость и оценку внешних и 
внутренних ситуаций для жизнедеятельности 
человека в форме переживаний» [9, с. 172]. 
эмоции играют большую роль в обучении 
русскому языку как иностранному (РкИ). 
Ученые подчеркивают значимость активиза-
ции эмоциональной памяти обучающихся, ко-
торая может быть оптимально реализована пу-
тем воздействия на эмоциональную сферу об-
учающихся, что способствует усилению моти-
вации изучения дисциплины, вследствие чего 
улучшаются результаты обучения [4; 13; 17].

дефиниция «интеллект» также имеет раз-
ные трактовки. а.Н. леонтьев рассматрива-
ет интеллект как способность человека поль-
зоваться мыслительными операциями [11]. 
М.а. Холодная понимает под общим интел-
лектом систему психических механизмов, 
оказывающих содействие в построении объек-
тивной картины мира «внутри» человека [16]. 
Интеллект играет существенную роль в ком-
муникативном поведении человека. безуслов-
но, иностранным студентам в первые годы об-
учения и проживания в России не хватает зна-
ния ценностных ориентиров в новой культур-
ной среде. Соответственно, их интеллектуаль-
ное поведение часто бывает неадекватным ре-
альной ситуации.

В современной науке существуют разные 
определения понятия «эмоциональный ин-
теллект». Во-первых, эмоциональный интел-
лект представляет собой определенное умение 
как понимать эмоции, так и осуществлять дей-
ствия сообразно им [3]. Во-вторых, эмоцио-
нальный интеллект отождествляют со способ-
ностью человека понимать и анализировать 
эмоциональное состояние коммуникантов с 
целью выбора адекватных речевых действий, 
которые обеспечат оптимальный результат [2; 
10]. В-третьих, под эмоциональным интел-
лектом понимается способность человека до-
стигать намеченных целей коммуникации, ис-
пользуя свои рациональные и эмоциональные 
возможности [15]. Мы рассматриваем эмоци-
ональный интеллект как комплекс, включаю-
щий в себя умственное развитие человека и 
механизмы психики, регулирующие мысли-
тельные операции, посредством которых реа-
лизуется адекватная коммуникация.

Интересным является исследование д. Го-
улман, Р. бояцис, э. Макки, свидетельствую-

преподавателями [14]. Иными словами, работа 
в онлайн-режиме лишила эмоционального че-
ловеческого общения, что, в свою очередь, не-
гативно отразилось на качестве образования. 
Мы согласны с утверждением Г.а. китайго-
родской, что реализация активного и интен-
сивного общения преподавателя с обучающи-
мися представляет собой основное социально-
психологическое условие успешности учебно-
го процесса. Нельзя забывать, что человек – 
существо социальное [8], и оптимальное раз-
витие, формирование, воспитание и обучение 
его как личности возможно только посредст- 
вом общения в группе подобных ему людей по 
возрасту и уровню развития. 

доказано, что эффективность работы в 
группе повышается на 10% по сравнению с ра-
ботой в диаде [6]. действительно, групповое 
обучение в аудитории способствует созданию 
атмосферы интерактивной речевой деятельно-
сти участников учебного процесса, т. е. посто-
янно осуществляется обратная связь как меж-
ду преподавателем и студентами, так и меж-
ду студентами. При этом самым главным яв-
ляется обмен эмоциями, потому что именно с 
их помощью происходит невербальное обще-
ние, которое способствует лучшему понима-
нию собеседника.

Известно, что в русском языке одну и ту 
же фразу можно интерпретировать по-разному 
в зависимости от интонации произнесения, 
эмоционального наполнения. Например, ре-
плика преподавателя студенту, правильно вы-
полнившему задание: «отлично! Молодец!» ‒ 
воспринимается буквально как положительная 
оценка работы. однако реакция преподавате-
ля на неверно выполненное задание студен-
та может быть вербализована в той же форме, 
но с другим смыслом, т. к. интонационно пре-
поднесена иначе: «отлично! Молодец!» (т. е. 
сделал все неверно). Положительная и отрица-
тельная коннотации в данном случае переда-
ются не вербальным способом, а экстралинг-
вистическими средствами, весьма важными в 
процессе коммуникации. 

В.И. шаховский также утверждает, что 
значение имеет не только содержание выска-
зывания, но и его эмоциональное оформле- 
ние [18], поскольку, общаясь, собеседники мо-
гут демонстрировать разные эмоции: радость, 
недовольство, удивление, страх, уважение, не-
доверие и т. д. 

Иностранным студентам трудно выражать 
свое эмоциональное состояние посредством 
русского языка, т. к. эмоции и чувства связа-
ны с языковой базой их родного языка, поэто-
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щее о полной сформированности эмоциональ-
ного интеллекта человека уже в возрасте 15–
16 лет [5]. В противовес им б.Г. ананьев и его 
коллеги установили, что формирование ин-
теллектуального вектора эмоций завершается 
только по достижении человеком 21 года [1].

Существует мнение, что эмоциональность 
речи можно выразить грамматическими, мор-
фологическими и синтаксическими средства-
ми [12]. Подчеркивается и особая ценность 
фразеологизмов для придания речи вырази-
тельности и эмоциональности. Фразеологиз-
мы используются как образные синонимы 
слов и позволяют выразить многообразие мыс-
ли говорящего [7].

для формирования эмоционального ин-
теллекта мы знакомим иностранных студен-
тов с правилами поведения и общения в об-
щественных местах, формулами приветствия, 
прощания, извинения, поздравления, пригла-
шения и др., которые отрабатываются и за- 
крепляются в диалогах, в описании ситуатив-
ных иллюстраций. Наряду с этим большое 
внимание уделяется знакомству с творчеством 
русских писателей и поэтов, изучению фра-
зеологизмов, пословиц и поговорок русского 
языка. С этой целью организуются и прово-
дятся внеаудиторные мероприятия, позволяю-
щие иностранным студентам лучше узнать и 
понять обычаи, традиции, характер русского  
народа.

Считаем, что высокий уровень эмоцио-
нального интеллекта, сформированный у ино-
странных студентов в процессе изучения рус-
ского языка: 

‒ снимет трудности в общении с россий-
скими преподавателями, студентами, колле- 
гами; 

‒ расширит возможности коммуникации в 
иноязычной среде; 

‒ позволит адекватно воспринимать куль-
турные особенности представителей другой 
страны, а следовательно, новой языковой кар-
тины мира.
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Emotional intelligence as the important 
component of education
The article deals with the emotional intelligence 
in the communicative behaviour of the man. There 
is defined the significance of the emotional intelli- 
gence for the foreign students in the process of study-
ing the Russian language. The study hypothesis is 
that the impact on the emotional sphere of the stu-
dents allows to raise the motivation to the study of 
the discipline and to improve the educational re- 
sults. The emotions’ exchange, involved in the non-
verbal communication, supports the best compre-
hension of the companion.

Key words: foreign students, the Russian language 
as a foreign language, emotional intelligence, non- 
verbal means of communication.
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индивидуальная 
образовательная Программа 
учителя: Проектирование  
и реализация

На основе анализа научно-методической ли-
тературы и личного опыта работы в вузе и 
в ЦНППМ обосновывается авторская модель 
индивидуальной образовательной программы 
учителя. Предложена структура программы 
и отдельного блока по направлению. При раз-
работке программы использован системно-
деятельностный подход, нацеливающий на 
формирование необходимых компетенций и 
преодоление профессиональных дефицитов.

Ключевые слова: повышение квалификации, 
проектирование, индивидуальная образова-
тельная программа, педагогическое образова-
ние.
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Непрерывное личностное образование – 
тренд современного общества в условиях 
цифровизации всех сторон его жизнедеятель-
ности. это относится и к профессиональному 
развитию выпускника педагогического вуза. 
Современный педагог вынужден работать в 
режиме постоянного самообразования и са-
мосовершенствования. В этой связи образова-
тельный процесс в вузе должен быть органи-
зован таким образом, чтобы способность к са-
мообразованию у выпускника формировалась 
как профессиональная компетенция. 

Говоря о профессиональном самообразо-
вании будущего педагога, мы поддерживаем 
точку зрения о.В. бажук, л.П. берестовской, 
Т.М. Мерецкой, что это целенаправленная, 
управляемая, самостоятельная познавательная 
деятельность, представляющая единство об-
щекультурного, психолого-педагогического, 
предметного саморазвития и самосовершен-
ствования [1]. Согласно их данным, интерак-
тивные методы социально-психологического 
обучения способствуют результативному фор-
мированию готовности студентов к професси-
ональному самообразованию.

По мнению о.Г. Тарасовой, самообразо-
вание педагога и его готовность к данной де-
ятельности является необходимым условием 
формирования такой же потребности у сво-
их воспитанников. Таким образом, самообра-
зование становится неотъемлемой, профес-
сиональной функцией учителя, условием для 
его профессионального роста, следовательно, 
условием успешности и конкурентоспособно-
сти его учеников [12].

Заслуживает внимания также идея авто-
ра о необходимости составления перечня ре-
зультатов в плане самообразования учителя. 
любая деятельность лишена рационального 
смысла, если она не завершается созданием 
определенного продукта, позитивными преоб-
разованиями среды или самого себя. Поэтому 
необходимо прогнозировать результаты свое-
го самообразования на различных его этапах. 

Исследование а.а. Моштакова и В.П. То-
поровского подтверждает необходимость уче-
та при этом коллективного характера педаго-
гической профессии. В этом одна из ее осо-
бенностей. Не только управление должно 
быть свойственно педагогу, но и сотрудниче-
ство. Профессионализм проявляется не толь-
ко в образовательном процессе, но и в модели 
собственного развития, в самосовершенство-
вании [13].

Научно-методическая поддержка и сопро-
вождение профессионального развития педа-
гога не могут быть осуществлены без учета 

сионального образования становится актуаль-
ной задачей.

качество общего образования зависит от 
многих факторов. Три из них, как показыва-
ет практика лучших систем, наиболее значи-
мы: 1) учителей надо выбирать из людей, при-
годных для этой профессии; 2) их следует го-
товить к эффективной преподавательской ра-
боте; 3) необходимо обеспечить всем детям 
равный доступ к качественному образова-
нию [2]. Свой ключевой тезис авторы этой ра-
боты М. барбер и М. Муршед формулируют 
так: «качество системы образования не может 
быть выше качества работающих в ней учите-
лей» [Там же, с. 17].

В 2021/22 уч. г. с целью выяснения про-
фессиональных дефицитов педагогов в ка- 
бардино-балкарской Республике была органи-
зована стандартизованная диагностика («Фи-
зиконлаб») по предметам «Физика», «Мате-
матика» и «Химия». В оценочной процеду-
ре приняли участие более 1 100 учителей го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных организаций республики. Исследова-
ние, в частности, показало, что средний про-
цент выполнения заданий по метапредметным 
и методическим компетенциям всеми участ-
никами диагностики находится на недопусти-
мом (ниже 50%) уровне (47,7% и 42% соответ-
ственно).

По результатам диагностики определены 
профессиональные дефициты педагогов. для 
их преодоления учителям рекомендовано про-
хождение соответствующих курсов повыше-
ния квалификации на базе ЦНППМ. однако 
подобные курсы, как правило, предназначены 
для широкой категории слушателей. Наиболее 
эффективным в данном случае представляет-
ся подход, основанный на проектировании и 
реализации индивидуальной образователь-
ной программы (ИоП) учителя. С ее помощью 
можно оказать каждому педагогу персонифи-
цированную помощь в преодолении выявлен-
ных профессиональных дефицитов. 

Следовательно, встает проблема: найти та-
кую модель, которая способствовала бы более 
эффективному преодолению профессиональ-
ных дефицитов учителей, преподающих пред-
меты естественно-научного цикла по сравне-
нию с обычной программой курсов повыше-
ния квалификации. 

Цель исследования – разработка автор-
ской модели ИоП учителя-предметника, на-
правленной на преодоление имеющихся про-
фессиональных дефицитов.
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программ профессиональной переподготовки 
применяются понятия «Continuing Professional 
Education – CPE» и «Continuing Professional 
Development – CPD», ставшие международны-
ми. В Великобритании разработана пятиуров-
невая программа повышения квалификации, 
в соответствии с уровнем квалификаций учи-
телей: «новичок – продвинутый молодой учи-
тель – специалист – знаток – эксперт». В да-
нии регулярная переподготовка учителей яв-
ляется обязательной. Где и как – решает сам 
учитель при условии, что им в итоге будет 
представлен документ о повышении квалифи-
кации [7].

Рассмотрим некоторые модели повыше-
ния квалификации, получившие признание в 
нашей стране. По мнению С.П. Грушевского, 
Н.ю. добровольской и а.В. Харченко, в си-
стеме повышения квалификации необходим 
баланс между лекционными занятиями и круг- 
лыми столами с целью приобретения не толь-
ко новых знаний и умений, но и интеграции 
их с накопленным опытом и педагогически-
ми находками слушателей курсов. для учи-
телей естественно-научных дисциплин авто-
ры предлагают использование в системе по-
вышения квалификации технологии фасетной 
классификации как наиболее эффективной 
для повышения уровня их мотивации. Техно-
логия конструирования фасетных учебно-ин- 
формационных комплексов успешно применя-
ется в Институте развития образования крас-
нодарского края [4]. 

Мы разделяем точку зрения а.В. Тумаше-
вой и др., которые утверждают, что наиболее 
перспективной стратегией оказания персони-
фицированной помощи в преодолении про-
фессиональных дефицитов педагогов явля-
ется использование индивидуальных образо-
вательных маршрутов (ИоМ). авторы рабо-
ты предлагают свой вариант дорожной карты. 
В результате апробации предложенного под-
хода были выявлены педагогические условия 
успешной реализации ИоМ. дидактические 
условия, по мнению исследователей, выража-
ются в необходимости «фасилитации профес-
сионального развития педагога и интеграции 
формального, неформального и информально-
го образования» [14, с. 665].

В контексте этого особую актуальность 
приобретает проблема выбора методик педа-
гогической диагностики дефицитов учителей, 
позволяющих, с одной стороны, осмыслить 
педагогу свои дефициты, а с другой – опре-
делить наставникам, методистам направления 
персонифицированной помощи [5]. 

профессионально значимых потребностей, его 
уникального опыта, особенностей педагогиче-
ской деятельности, и других запросов (теоре-
тическая подготовка, личностная и професси-
ональная культура, необходимость успешного 
прохождения аттестационных процедур). 

анализу зарубежного опыта повышения 
квалификации учителей посвящено немало 
исследований [3; 7; 9; 10]. Так, польские кол-
леги предлагают многоуровневую систему по-
вышения квалификации учителей математики 
в течение длительного периода. этим должны 
заниматься квалифицированные преподавате-
ли педагогических вузов и институтов непре-
рывного педагогического образования [3].

По характеру организации английские 
системы повышения квалификации учите-
лей бывают двух видов: 1) силами педагоги-
ческих коллективов; 2) с привлечением внеш-
них специалистов. В подборе последних помо-
гают университеты, педагогические коллед-
жи, местные органы образования, учительские 
центры.

Примеры систем первого вида: посеще-
ние учителем уроков в соседней школе в те-
чение одного дня; взаимообмен учителями 
между школами на срок не более недели; со-
вместное чтение в школьной библиотеке лите-
ратуры по педагогическим проблемам. Типич-
ные формы повышения квалификации второго 
вида: проведение курса директором учитель-
ского центра и несколькими лекторами из сек-
тора высшей школы; проведение курса совет-
никами местного органа образования; подго-
товка материалов для уроков совместно с ко-
ординатором учительского центра в течение 
недели [10].

В разных странах мира дополнительное 
обучение педагогов содержит и некоторые об-
щие элементы. Так, общепринятым является 
закрепление куратора за молодым специали-
стом в первый год работы или необходимость 
прохождения школы педагогического ма-
стерства в случае отсутствия важных компе- 
тенций. 

В одних странах (например, Великобрита-
нии и Германии), повышение квалификации – 
обязательная процедура для учителей. для 
французских и испанских педагогов – это их 
право. Несмотря на отсутствие жестких тре-
бований, шведские учителя считают самооб-
разование важным делом. В Японии же этот 
процесс отслеживают государственные орга-
ны управления образованием [9].

В англосаксонских странах для обозначе-
ния программ повышения квалификации или 
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Поэтому современный учитель должен 
научиться методике выявления собственных 
профессиональных дефицитов и проектиро-
вать индивидуальную траекторию професси-
онального роста. И.В. осокин в своей работе 
предлагает технологию составления ИоМ для 
учителей русского языка и математики, рабо-
тающих в шНоР [11]. Формальное и нефор-
мальное образование в ИоМ присутствуют в 
соотношении 50% на 50%.

диагностика затруднений и дефицитов в 
области профессиональных компетенций учи-
телей должна быть организована на основе 
дифференцированного подхода, с выделени-
ем предметной и методической составляющих 
профессиональной подготовки. курсы повы-
шения квалификации должны при этом учи-
тывать разный уровень подготовленности слу-
шателей [15]. Но это уже предполагает пере-
ход к персонифицированной помощи. 

виды
деятельности

Планируемые  
мероприятия

Планируемые
результаты способы оценки результата

Педагогическая 1.
2.
3. +

Методическая 1.
2.
3. +

Управленческая 1.
2.
3. +

Инновационная 1.
2.
3. +

экспертная 1.
2.
3. +

Таблица 1
структура иоП учителя

Планируемые 
мероприятия

Планируемые
результаты 

оценка результата

1. освоение приема разработки технологи-
ческой карты интегрированного урока «фи-
зика ‒ математика ‒ химия ‒ биология»

Технологическая карта,  
проведенный урок

экспертная

2. овладение способом организации  
и проведения мастер-класса

Сценарий мастер-класса,  
проведенный мастер-класс

экспертная 

3. освоение нового приема обучения Разработка и создание образова-
тельного мультфильма по теме

Жюри

4. освоение приемов разработки  
дидактического материала

дидактический материал по теме отзыв специалиста

5. Совершенствование умения выступать  
с докладом перед коллегами

доклад, выступление Мнение коллег

Таблица 2
образец заполнения блока «методическая деятельность»
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Мы выражаем согласие с мнением 
д.Ф. Ильясова, что учителя общеобразова-
тельных организаций демонстрируют потреб-
ность в неформальных, инновационных спо-
собах профессионального саморазвития, что 
не всегда реализуемо в рамках традиционных 
программ повышения квалификации [8].

Исследователи М.а. джахбаров, л.Н. Хар-
ченко предложили авторский подход к разра-
ботке персонифицированной программы об- 
учения учителя на основе компетентностного 
подхода [Там же]. 

Нами же предлагается технология разра-
ботки индивидуальной программы самообра-
зования учителя в системе непрерывного по-
вышения профессионального мастерства на 
основе системно-деятельностного подхода. 
для этого мы выделили ключевые направле-
ния профессиональной деятельности совре-
менного педагога. к ним отнесены: педагоги-
ческая, методическая, управленческая, инно-
вационная, экспертная.

Примерная структура индивидуальной об-
разовательной программы имеет следующий 
вид (табл. 1). образец заполнения блока по 
направлению «Методическая деятельность» 
ИоП учителя представлен в табл. 2. 

Моделирование образовательной про-
граммы на основе системно-деятельностного 
подхода имеет ряд преимуществ: 

– определяются актуальные, а не фор-
мальные образовательные потребности; 

– используются только продуктивные 
формы работы;

– полученные результаты используются в 
педагогической практике;

– создаются условия для рефлексии соб-
ственной деятельности.

Процесс моделирования ИоП учитель мо-
жет осуществлять сам либо под руководст- 
вом наставника или тьютора по предмету. 
опыт нашей работы в ЦНППМ показывает, 
что чаще всего учителю нелегко организо-
вать процесс рефлексии. Поэтому необходимо 
предусмотреть участие методиста системы по-
вышения квалификации или школьного мето-
диста, а также психолога в работе по оформле-
нию блоков ИоП.

Таким образом, ИоП дает возможность 
каждому учителю проектировать траекторию 
собственного профессионального роста. Со-
трудничество в этом процессе учителя и на-
ставника – дополнительная гарантия позитив-
ных изменений в сфере профессионального са-
мообразования.
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выдвигает на передний план необходимость 
обновления механизмов профессионального 
саморазвития и самосовершенствования педа-
гогов профессионального обучения с учетом 
потребностей рынка труда, инновационного 
развития отраслей экономики и достижений 
научно-технического прогресса. 

С т е п е н ь  и з у ч е н н о с т и  п р о б л е м ы . 
В настоящее время в педагогической науке и 
практике накоплен определенный опыт реше-
ния проблемы профессионального саморазви-
тия личности. Так, феномен «саморазвитие» 
рассматривали в своих работах к.Я. Вазина 
(как резонансное взаимодействие, объединя-
ющее последовательно реализуемые иссле-
довательские, проектировочные, организаци-
онные, рефлексивные способности), Ж.Г. Га-
ранина (как целостную саморазвивающую-
ся систему, основанную на деятельностном 
преобразовании личности), е.Н. Ибрагимова 
(как осознанное стремление изменить себя), 
В.Г. Маралов (как способность личности адап-
тироваться в изменяющихся условиях социу-
ма), М.а. Щукина (как необратимое направ-
ленное самоизменение личности) и др. кон-
цептуальные идеи профессионального само-
развития педагога представлены в диссерта-
ционных работах: Н.В. антонова (социально-
педагогическое проектирование професси-
онального развития педагогов общеобразо-
вательных организаций), Н.Н. костогрызова 
(личностно-профессиональное саморазвитие 
военного педагога в вузе), М.И. кряхтунова 
(психолого-педагогические условия професси-
онального саморазвития учителя), Ф.Г. Мак- 
лашовой (рефлексивный подход к организа-
ции профессионально-личностного самораз-
вития учителя в общеобразовательном учреж-
дении), С.И. Разуваева (профессионально-
творческое саморазвитие педагога в услови-
ях инновационной деятельности учрежде-
ния начального профессионального образова-
ния), Н.ю. Скрябиной (андрагогические усло-
вия профессионально-личностного самораз-
вития педагогов), е.е. чудиной (дидактиче-
ские условия становления профессионально-
личностного саморазвития будущего учите-
ля) и др. Проблема формирования готовности 
к педагогическому саморазвитию изучалась 
И.о. Ганченко, Н.а. Уймановой, а.С. чурси-
ной, И.а. чемериловой и другими исследова-
телями. 

Всесторонний анализ литературных ис-
точников показал, что разработка пробле-

В.О. лиСиЦына 
(луганск)

сущность  
и структура готовности 
будущего Педагога 
Профессионального обучения 
к Профессиональному 
саморазвитию

Проанализированы современные исследования 
по проблеме профессионального саморазви-
тия личности. Определены компоненты про-
фессионального саморазвития педагога про-
фессионального обучения. Дано авторское 
определение дефиниции «готовность буду-
щего педагога профессионального обучения к 
профессиональному саморазвитию». Охарак-
теризован компонентный состав структу-
ры готовности будущего педагога професси-
онального обучения к профессиональному са-
моразвитию.

Ключевые слова: будущий педагог професси-
онального обучения, профессиональное само-
развитие, профессионально-личностное само- 
развитие, готовность, профессионально-пе- 
дагогическое образование.

а к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  На 
современном этапе учреждения среднего про-
фессионального образования испытывают по-
требность в профессионально-педагогических 
кадрах с высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности, способности мобильно 
реагировать на изменения образовательной и 
производственной среды, стремлением к не-
прерывному самообразованию и самосовер-
шенствованию, нацеленностью на повышение 
эффективности профессиональной деятельно-
сти. Значимость проблемы профессионально-
го саморазвития будущих педагогов профес-
сионального обучения очерчена в документах, 
определяющих стратегические ориентиры раз-
вития российского общества. Так, в концеп- 
ции долгосрочного социально-экономическо- 
го развития Российской Федерации до 2030 го- 
да, Национальной доктрине образования в 
Российской Федерации до 2025 года, концеп-
ции подготовки педагогических кадров для си-
стемы образования на период до 2030 года, фе-
деральном проекте «Профессионалитет» акту-
ализирована задача по модернизации систе-
мы подготовки и повышения квалификации 
профессионально-педагогических кадров, что 
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безусловно, данная структура должна рас-
сматриваться через призму конкретной про-
фессиональной деятельности. э.Ф. Зеер в 
структуре деятельности педагога профессио-
нального обучения выделяет две составляю-
щие: педагогическую (организация обучения 
и воспитания) и производственно-технологи- 
ческую (обеспечение производственного про- 
цесса в учебных мастерских, разработка про- 
изводственно-технической документации, об-
служивание материально-технической базы 
лабораторий и кабинетов, освоение новых тех-
нологических процессов и техники) [2]. Следо-
вательно, результатом деятельности педагогов 
профессионального обучения могут быть как 
конкретные товары, работы и услуги, готовые 
для реализации населению, так и компетент-
ный, гармонично развитый квалифицирован-
ный рабочий, служащий, специалист средне-
го звена. другими словами, в деятельности пе-
дагога профессионального обучения интегри-
руются психолого-педагогический, методиче-
ский и производственно-технологический ком-
поненты, что и определяет основное отличие 
профессионально-педагогической деятельно-
сти от содержания труда преподавателей-пред- 
метников.

С целью уточнения показателей каждого 
компонента профессионального саморазвития 
будущего педагога профессионального обуче-
ния были проанализированы квалификацион-
ные характеристики мастеров производствен-
ного обучения и преподавателей специаль-
ных дисциплин [3], требования ФГоС Во по 
направлению подготовки 44.04.03 «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)» [6] и ис-
следования, посвященные профессионально-
му саморазвитию педагогов [2; 7–9; 11]. это 
позволило нам выделить ценностные и мо-
тивационные ориентиры, профессионально-
личностные качества, знания, умения и навы-
ки, значимые для саморазвития будущего пе-
дагога профессионального обучения, и приме-
нить к структуре профессионального самораз-
вития, разработанной е.е. чудиной (табл. 1).

обобщая содержание выделенных нами 
составляющих, под профессиональным само-
развитием педагога профессионального обу-
чения мы понимаем целенаправленный про-
цесс самореализации его личности путем фор-
мирования и дальнейшего совершенствования 
знаний, умений, навыков и профессионально-
личностных качеств, необходимых для успеш-
ной деятельности по организации, проектиро-
ванию и реализации образовательного процес-
са в учреждениях профессионального образо-

матики формирования готовности к профес-
сиональному саморазвитию будущих педа-
гогов до сих пор происходит вне контекста 
профессионально-педагогического образова-
ния. Изучению проблем личностного и про-
фессионального саморазвития будущих педа-
гогов профессионального обучения посвяще-
ны немногочисленные работы Н.П. Тропнико-
вой, но в них нет четкого определения сущно-
сти и структуры готовности будущего педаго-
га профессионального обучения к профессио-
нальному саморазвитию в контексте современ-
ных тенденций развития профессионально-
педагогического образования, в частности, 
связанных с введением в 2018 г. новых ФГоС 
по подготовке бакалавров и магистров направ-
ления «Профессиональное обучение (по от-
раслям)», новых целей и задач национально-
го развития, цифровизации экономики и обра-
зования, и др. 

Ц е л ь ю  с т а т ь и  является определение 
сущности и структуры готовности будущего 
педагога профессионального обучения к про-
фессиональному саморазвитию.

о с н о в н а я  ч а с т ь .  Проведенный теоре-
тический анализ современных исследований 
по проблеме профессионального саморазви-
тия личности [2; 4; 8; 10; 12] позволяет конста-
тировать, что ученые рассматривают профес-
сиональное саморазвитие педагога как взаи-
мосвязь психологических компонентов. 

В частности, е.е. чудина в структуре про-
фессионального саморазвития будущего учи-
теля определяет следующие компоненты: 

– самосознание, направленное на форми-
рование целостного представления о себе как 
о специалисте; 

– самооценка, определяемая как осознание 
и сопоставление своих профессиональных ка-
честв и с качествами других; 

– самоорганизация, рассматриваемая как 
регуляция собственной учебно-практической 
деятельности; 

– самоуправление, понимаемое как про-
гнозирование и рефлексия собственной учеб- 
но-практической деятельности в соответствии 
с определенными профессиональными норма-
ми и требованиями [11].

В.а. Сластенин дает более широкий пере-
чень механизмов (внутренних способностей), 
обеспечивающих саморазвитие личности, от-
нося к ним самосознание, самоопределение, 
самоактуализацию, самореализацию, самоде-
ятельность, саморегуляцию, самостроительст- 
во, самоидентификацию, самооценку [8].
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компоненты  
профессионального 

саморазвития

Показатели

Самоопределение

• Положительное отношение к профессионально-педагогической 
деятельности;
• восприятие себя как будущего педагога профессионального обучения 
с принятием норм и критериев профессионализма в образовательной  
и производственно-технологической деятельности;
• определение перспектив самореализации в профессионально-педагогической 
деятельности,
• наличие потребностей, целей, планов и мотивов профессионального роста;
• осознание особенностей процесса саморазвития педагога профессионально-
го обучения

Самооценка

• Способность к самонаблюдению, критической оценке и анализу резуль-
татов своей психолого-педагогической, методической и производственно-
технологической деятельности;
• способность к оценке собственных профессиональных возможностей по со-
вершенствованию образовательного и производственно-технологического про-
цессов на основе последних достижений науки, в том числе педагогической, 
культуры и техники, задач модернизации системы среднего профессионально-
го образования, отраслей и производств экономики;
• способность к осмыслению и оценке собственных возможностей, в том чис-
ле и креативных, по преодолению затруднений, проблем профессионально-
педагогической деятельности;
• способность правильно оценивать и признавать достижения других педаго-
гов профессионального обучения, выделяя и принимая позитивный опыт  
их образовательной и производственно-технологической деятельности;
• способность к признанию ошибок и коррекции собственной педагогической 
и производственно-технологической деятельности

Самоорганизация

• Способность к организации собственного времени, собственных интеллекту-
альных и эмоционально-волевых ресурсов для повышения эффективности дея-
тельности по проектированию, разработке, организации, оптимизации и обес- 
печению образовательного и производственно-технологического процессов;
• умение целенаправленно использовать приемы по совершенствованию 
собственной психолого-педагогической, методической и производственно-
технологической деятельности;
• способность прогнозировать результаты собственной психолого-
педагогической, методической и производственно-технологической  
деятельности;
• способность проявлять креативность, творчество, инициативу в достиже-
нии успеха в психолого-педагогической, методической и производственно-
технологической деятельности

Самоуправление

• Способность самостоятельно определить цель, задачи и этапы собственного 
профессионального саморазвития с учетом концептуальных направлений раз-
вития системы среднего профессионального образования и отраслей экономи-
ки, достижений науки, в том числе педагогической, культуры и техники;
• способность определять средства саморазвития и применять навыки самооб-
разовательной деятельности;
• способность к генерированию и применению в психолого-педагогической, 
методической и производственно-технологической деятельности собственных 
идей с целью совершенствования повышения их результативности

Таблица 1 
Характеристика компонентов профессионального саморазвития в контексте  

подготовки педагога профессионального обучени

вания и производственно-технологического 
процесса на предприятиях и в организациях.

Мы считаем, что компоненты професси-
онального саморазвития будущего педагога 
профессионального обучения являются эле-

ментом структуры его личности, отражают 
опыт его учебно-познавательной деятельно-
сти, который за время обучения в учрежде-
нии высшего образования должен трансфор-
мироваться вначале в опыт учебно-профес- 
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ному саморазвитию является многоаспект-
ным личностным образованием, а ее структу-
ру можно трактовать как единство функцио-
нально связанных между собой компонентов: 
мотивационно-ценностного, когнитивного-де- 
ятельностного и рефлексивно-оценочного (см. 
рис. выше). Рассмотрим каждый из компонен-
тов готовности.

Среди компонентов структуры готовности 
к профессиональному саморазвитию ведущую 
роль играет мотивационно-ценностный ком-
понент, определяющий мотивационные уста-
новки будущего педагога профессионального 
обучения на профессиональное самоопреде-
ление и дальнейшее самосовершенствование. 
данный компонент в разработанной струк-
туре отражает понимание и принятие ценно-
стей профессионального развития, осозна-
ние личностной значимости и смысла полу-
чения профессии педагога профессионально-
го обучения, потребность в профессионально-
творческой самореализации, потребность и 
личностную установку на профессиональное 
саморазвитие, направленность на професси-
ональные ценности, наличие мотивов для до-
стижения цели профессионального роста.

когнитивно-деятельностный компонент 
в структуре готовности к профессионально-
му саморазвитию будущего педагога профес-
сионального обучения определяют профес-
сиональные знания, умения и навыки в об-
ласти разработки основных и дополнитель-

сиональной, а затем и профессиональной дея- 
тельности, формируя постепенно готовность 
педагога профессионального обучения к про- 
фессионально-личностному саморазвитию. 

Разделяем взгляд е. а. кокшеневой на го-
товность личности к профессиональной дея-
тельности как «системного многокомпонент-
ного динамического образования, которое 
отображает достаточную сформированность 
знаний, умений, навыков и профессионально 
важных качеств личности специалистов, необ-
ходимых в будущем для выполнения профес-
сиональной деятельности» [4]. Исходя из вы-
шесказанного, под готовностью будущих пе-
дагогов профессионального обучения к про-
фессиональному саморазвитию понимаем ин-
тегративный личностный конструкт, обладаю-
щий потенциалом для формирования знаний, 
умений и навыков, а также профессионально-
личностных качеств, необходимых для целе-
направленной регуляции, оценки и рефлек-
сии собственной деятельности по организа-
ции и проведению учебно-производственного 
и производственно-технологического про-
цессов при реализации образовательных про-
грамм подготовки квалифицированных ка-
дров и обеспечению задач производственной 
деятельности.

обобщая результаты анализа психолого-
педагогической литературы, мы пришли к вы-
воду, что готовность будущего педагога про-
фессионального обучения к профессиональ-

структура готовности будущего педагога профессионального  
обучения к профессиональному саморазвитию
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же проходит в ГоУ Во лНР «луганский го-
сударственный университет имени Владими-
ра даля», осуществляющем подготовку педа-
гогов профессионального обучения по профи-
лям «экономика и управление», «Транспорт», 
«Горное дело». 

В ы в о д ы .  Таким образом, задачи модер-
низации системы подготовки и повышения 
квалификации профессионально-педагогиче- 
ских кадров с учетом потребностей рынка тру-
да, инновационного развития отраслей эконо-
мики и достижений научно-технического про-
гресса определяют необходимость формиро-
вания у будущих педагогов профессионально-
го обучения готовности к профессиональному 
саморазвитию.

Разработанная нами структура готовно-
сти к профессиональному саморазвитию бу-
дущего педагога профессионального обуче-
ния, состоящая из функционально связанных 
мотивационно-ценностного, когнитивного-
деятельностного и рефлексивно-оценочного 
компонентов, служит теоретической осно-
вой для проектирования организационно-пе- 
дагогических условий формирования готов-
ности студентов направления подготовки 
44.04.03 «Профессиональное обучение (по от-
раслям)» к профессиональному саморазвитию 
личности в процессе их подготовки в вузе.
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ле воспитания подрастающих поколений рос-
сиян [6–8; 13]. 

Стоит отметить, что в ходе данной дискус-
сии начал оформляться дуалистический идеал 
воспитания, предполагавший симбиоз антро-
поцентризма и социоцентризма и подчерки-
вавший, что, с одной стороны, личность чело-
века – превыше всего, а с другой – она не мо-
жет существовать вне общества и поэтому за-
висит от него. 

Все три варианта идеала воспитания были 
представлены на теоретическом уровне педа-
гогического сознания рубежа XIX–XX вв. – 
времени, когда отечественные мыслители 
вели активный поиск идеала, который мог бы 
объединить расколотую Россию и сформиро-
вать в стране эффективного субъекта ее раз-
вития. к сторонникам антропоцентризма при-
надлежали, прежде всего, к.Н. Вентцель, 
И.И. Горбунов-Посадов, М.М. клечковский, 
С.Н. дурылин и др. они считали, что процесс 
воспитания должен строиться, прежде всего, 
на идее свободы личности и поиске новейших 
технологий, способствующих всестороннему 
ее развитию. Например, в работе «борьба за 
свободную школу» к.Н. Вентцель утверждал, 
что «личность ребенка должна быть свобод- 
на» [2, c. 70], а «истинный ключ к прочной 
и устойчивой реорганизации общественного 
строя на новых началах составляет свободное 
воспитание, построенное на началах справед-
ливости» [Там же, c. 5]. Напоминал к.Н. Вент- 
цель о свободе личности и на заседаниях ко-
миссии по вопросу организации семейных 
школ, которая начала свою работу в мае 1903 г. 
он выразил свою позицию в докладе «основ-
ные задачи семейной школы». 

При этом в среде антропоцентристов про-
исходила активная дискуссия о границах до-
зволенной свободы и «шаблонного» идеала. 
к.Н. Вентцель допускал возможность форми-
рования абстрактного (шаблонного) идеала, 
но, как и И.И. Горбунов-Посадов, ставил ин-
дивидуальные, природные особенности ребен-
ка превыше всего. 

Педагоги-антропоцентристы считали, что 
развитие природных особенностей ребенка – 
непростая задача, которая ложится, прежде 
всего, на плечи воспитателя. Именно поэтому 
обязанностью педагога, с их точки зрения, яв-
лялся поиск подхода к каждому отдельно взя-
тому ребенку – такого подхода, который не на-
рушал бы свободу растущего человека. Педа-
гогу, размышлял антропоцентрист к.Н. Вент-
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В в е д е н и е .  В конце XVII – начале XVIII в. 
российская педагогическая мысль претерпева-
ет качественные изменения вследствие поли-
тики модернизации общества, осуществляв-
шейся Петром Великим. В отечественное пе-
дагогическое сознание начинают проникать 
западноевропейские идеи, ценностные ориен-
тиры. однако эти заимствования инкорпори-
ровались в культурную программу лишь соци-
альных верхов, что свидетельствовало о воз-
никновении социокультурного раскола [7]. 
Последний разделил носителей теоретическо-
го педагогического сознания на сторонников 
социоцентризма и антропоцентризма (пер-
вое мировидение коренилось в автохтонной 
культуре, а второе – в западной культуре). 

Педагоги-антропоцентристы руководство-
вались идеалом воспитания, выдвигавшем 
личность и ее интересы на вершину пирамиды 
ценностей. они невольно вступали в дискус-
сию с представителями социоцентристского 
идеала, уходившего корнями в древнерусскую 
историю и ставившего в качестве приоритет-
ных интересы государства и общества. Уже 
в XIX в. эти ценностные расхождения приве-
ли к оформлению двух общественных тече-
ний (западников и славянофилов), полемизи-
ровавших в том числе и по вопросу об идеа-

© Фокин а.ю., 2023
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наносившийся учащимся такой воспитатель-
ной практикой, трудно переоценить. В кон-
тексте этого представляется интересной рабо-
та а. Молотова «Наша молодежь», где указы-
валось, что в европейском обществе процент 
сходящих с ума гимназистов растет с каждым 
годом, что свидетельствует о проблемах в су-
ществовавшей системе образования [5, c. 187].

альтернативную антропоцентризму точ-
ку зрения на процесс целенаправленной ин-
культурации имели сторонники социоцен-
тристского идеала воспитания. В их рабо-
тах отмечалась связь отечественного государ-
ственного образования и российских семейно-
воспитательных традиций, уходивших корня-
ми в глубокое прошлое. они также указыва-
ли на значение традиций, отражавших, на их 
взгляд, интересы общества. 

Различные внутри- и внешнеполитиче-
ские процессы рубежа XIX – начала XX в. за-
ставили педагогов-традиционалистов отстаи-
вать «непреложные педагогические истины», 
что проявлялось, прежде всего, в отказе от 
расширения свободы личности. Так, на стра-
ницах журнала «Русская школа» была опубли-
кована заметка о «Резолюции курских педаго-
гов», которые после начала Первой русской 
революции (1905–1907 гг.) обсудили возмож-
ное проявление учащимися собственной поли-
тической позиции. Несмотря на предложение 
о проведении «свободных» бесед воспитате-
лей с учащимися и допустимости их совмест-
ного анализа политической ситуации, курские 
педагоги негативно относились к «вольнодум-
ству» подрастающих поколений, объясняя его 
«природой юношества». Именно увлечени-
ем «неокрепших душ» новомодными «ради-
кальными» политическими учениями объяс-
няли педагоги-традиционалисты «нарушение 
объективного отношения к настоящему поло-
жению государства и к непреложным законам 
эволюции политической жизни народов». Их 
позиция отражала точку зрения социоцентри-
стов о роли традиции в жизни российского об-
щества [9, c. 87].

Социоцентристский идеал воспитания, 
предполагавший опору на традицию, имел се-
рьезную поддержку на обыденном уровне пе-
дагогического сознания. Последнее неволь-
но подпитывало мыслителей и педагогов, раз-
делявших различные версии социоцентриз-
ма (официозную, неославянофильскую и пр.). 
эта ускоренность социоцентристского миро-
видения в культуре народных масс укрепля-
ла уверенность педагогов-консерваторов (тра-

цель, необходимо действовать «на окружаю-
щую воспитанника среду, стараясь, чтобы она 
была тем чистых воздухом и той здоровой по-
чвой, благодаря которому его свободное, са-
мопроизвольное развитие пошло бы нормаль-
ным путем» [2, c. 70].

Вышеизложенную точку зрения поддер-
живал и С.Н. дурылин. Идеалом воспитания 
для него являлась свободная и творческая лич-
ность. что же педагог подразумевает под сво-
бодой? «Свобода не значит детский и иной 
произвол: свобода для детского здорового раз-
вития, но не свобода произвола, свобода стро-
ить и развивать свою личность знанием, тру-
дом, деятельной верой в общее благо, самоде-
ятельностью, творчеством, а не разрушать ее 
произволом и самообожествлением в смысле 
идолопоклонства пред собою» [4, c. 78]. Зна-
комясь с работами С.Н. дурылина, известный 
русский писатель л.Н. Толстой поддержал его 
идеи, но был не согласен в одном – «настоя-
щая свобода возможна только при соблюде-
нии нравственного закона. Только религиоз-
ный человек — свободный человек» [1, c. 30].

Педагогами-антропоцентристами во гла-
ве с М.М. клечковским и И.И. Горбунов-По- 
садовым был издан цикл работ «Свободное 
воспитание и образование». На страницах вы-
пусков были представлены статьи российских 
и зарубежных педагогов по наиболее актуаль-
ным и проблемным вопросам педагогики [12].

особые дискуссии вызывал вопрос о те-
лесных наказаниях. Разумеется, телесные на-
казания не могли одобряться антропоцентри-
стами. Позиция же социоцентристов по данно-
му вопросу была «более гибкой». Несмотря на 
частичную отмену александром II телесных 
наказаний для «лиц, закончивших прогимна-
зию или 4 класса гимназии или реального учи-
лищ» [3], они продолжали применяться в об-
разовательных учреждениях Российской им-
перии. конечно же, избиение детей не одобря-
лось, но использование телесных наказаний 
в качестве воспитательной меры было обыч-
ным делом. как отмечал в своих воспомина-
ниях М.е. Салтыков-Щедрин, «телесные нака-
зания во всех видах и формах являлись глав-
ным педагогическим приемом». Парадоксаль-
но, что это редко вызывало осуждение со сто-
роны «педагогической и родительской обще-
ственности». окружающие, как правило, гово-
рили: «С детьми без этого (телесных наказа-
ний. – А.Ф.) нельзя». единственное ограниче-
ние, которое существовало – «не застукать бы 
до конца». Физический и моральный ущерб, 
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диционалистов) в собственной правоте. Таким 
образом, на рубеже XIX–XX вв. в российской 
педагогической науке обнажилась проблема 
социокультурного раскола, разделившего оте- 
чественное образовательное пространство на 
две автономно существовавшие части. Трудно 
сказать, чем бы завершилась дискуссия об иде-
але воспитания рубежа XIX–XX вв., если бы 
не события 1917 г. Впрочем, и новые властите-
ли России – большевики – оказались озабоче-
ны решением все той же проблемы: как соеди-
нить две части страны, жившие в разных куль-
турах, с разными ценностными ориентациями.
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ми образовательными условиями детей с оВЗ
и инвалидностью. 

этому вопросу большое внимание уделе-
но в Национальном проекте «образование», 
который стартовал в 2019 г., в Федеральном 
проекте «Современная школа», гарантирую-
щем материально-техническое обновление 
900 коррекционным школам в разных регио-
нах России. школы эти будут обновлены до 
конца 2024 г. Закреплена эта деятельность и 
в концепции развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации лиц с инвалидно-
стью на период до конца 2025 г.

как мы знаем, под специальными образо-
вательными условиями понимаются условия 
обучения, воспитания и развития детей с оВЗ, 
включающие в себя использование специаль-
ных образовательных программ и методов об-
учения и воспитания, специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических ма-
териалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего обучающим-
ся необходимую техническую помощь, прове-
дение групповых и индивидуальных коррек-
ционных занятий, обеспечение доступа в зда-
ния организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освое-
ние образовательных программ обучающими-
ся с оВЗ [8; 9]. 

Рассмотрим более подробно наполняе-
мость пяти основных групп условий, обозна-
ченных в законодательстве.

Организационное обеспечение
• локальные акты, регулирующие отно-

шения сторон образовательного процесса и 
обеспечивающие успешное получение обра-
зования всеми детьми. особо важным являет-
ся заключение договора с родителями, преду-
сматривающего правовые механизмы измене-
ния образовательного маршрута ребенка в со-
ответствии с его потребностями и возможно-
стями. 

• Налаживание делового сотрудничества 
с такими учреждениями, как территориальная 
ПМПк, методический центр, ППМС-центр, 
окружной и городской ресурсный центр по 
развитию инклюзивного образования, специ-
альная (коррекционная) школа, органы соци-
альной защиты, организация здравоохране-
ния, общественные организации. 

Education ideal in the Russian 
pedagogical science: the discussion  
of the supporters of sociocentrism  
and anthropocentrism at the turn  
of the XIX–XXth century
The article deals with the analysis of the basic ap- 
proaches to the concept “education ideal” through 
the prism of the discussion of the two pedagogic 
movements of the turn of the XIX – XXth century – 
sociocentrism and anthropocentrism. The published 
works of the teachers are considered in the context 
of the sociocultural development of Russia, the 
transformation processes, that took place in the 
Romanov empire during the reign of the two last 
autocrats – Alexander III and Nikolay II.

Key words: education ideal, modernization of so-
ciety, sociocentrism, anthropocentrism, freedom-
based education.
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региональные модели 
обесПечения сПециальныХ 
образовательныХ условий  
для детей с овз  
и инвалидностью

Рассматриваются специальные образова-
тельные условия при обучении детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Изучено качество этих усло-
вий в трех территориальных кластерах: сто-
лицах, региональных центрах, малых городах 
с сельскими поселениями. Выявлены общие и 
частные закономерности, определены фак-
торы, влияющие на качество этих условий. 
Делается вывод о необходимости обеспечения 
равных условий на всей территории страны. 

Ключевые слова: специальные образователь-
ные условия, специальное образование, ин-
клюзивное образование, региональные модели, 
кластеры.

На протяжении последних пятнадцати лет 
государство в своей законотворческой и ор-
ганизационной деятельности развивает и кон-
тролирует уровень обеспечения специальны-
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Кадровое обеспечение. Законодатель га-
рантировал для обучения детей с оВЗ и инва-
лидностью следующее:

• Разнообразная номенклатура профес-
сий:

– учитель-дефектолог (со специализацией 
по олигофренопедагогике); 

– педагог-психолог (со специализацией 
по олигофренопсихологии); 

– учитель-логопед; 
– тьютор;
– инструктор по лФк;
– социальный педагог, 
– педагоги дополнительного образования; 
– координатор по инклюзии и др.
• достойная зарплата, надбавки, доплаты 

за выслугу лет, социальные гарантии:
– повышение роли и статуса педагога;
– право на курсы повышения квалифика-

ции;
– регулярный мониторинг выполнения 

специальных образовательных условий;
– уменьшение рутинной нагрузки и коли-

чества отчетности у педагогов. 
В своих исследованиях 2021 и 2022 гг. мы 

изучали выполнение этих условий в различ-
ных регионах нашей страны [4; 2]. анализ сай-
тов, анкетирование педагогов, администрато-
ров и родителей, метод экспертных оценок по-
зволили выделить три кластера регионов, раз-
личающихся между собой соблюдением спе-
циальных образовательных условий и каче-
ством их организации на разном уровне: 

‒ «столицы»; 
‒ «региональные центры»; 
‒ «малые города с сельскими поселе- 

ниями».
«Столицы», выделенные в единый регио-

нальный кластер, максимально обеспеченный 
всем оборудованием и условиями, оказались 
довольно различны между собой. При этом 
организационно, экономически и информа-
ционно они обеспечены максимально. одна-
ко Санкт-Петербург раньше вошел в «инклю-
зивные процессы» и в определенной мере со-
хранил за собой методическое первенство. Го-
род сохранил преемственность своей модели 
обучения и сопровождения; внедрены вариа-
тивные модели поддержки детей с оВЗ и ин-
валидностью. ППМС-центры гибко реагиру-
ют на запросы родителей и различаются меж-
ду собой набором специальных и инклюзив-
ных услуг. 

В отличие от такого опыта, Москва объ-
единила все 60 ППМС центров в единый 

• Финансово-экономические условия, по-
зволяющие организовать материально-техни- 
ческое обеспечение процесса обучения ребен-
ка с оВЗ. это обеспеченность школы и спе-
циальной методической литературой, и кадра-
ми, и необходимыми технологическими сред-
ствами.

Материально-техническое обеспечение
• обеспечение соответствующих сани-

тарно-гигиенических условий, пожарной и 
электробезопасности.

• организация временного режима обуче-
ния ввиду быстрой утомляемости детей, т. е. 
желательно обучение проводить в первую сме-
ну с организацией питания, достаточным вре-
менем для отдыха.

• Наличие в школе комнаты отдыха, где 
обстановка успокаивает и расслабляет.

• Использование на уроках ИкТ-техно-
логий активизирует познавательную деятель-
ность детей. Им нравится наглядность, красоч-
ность, необычность в представлении материа-
ла учителем. Несмотря на особенности разви-
тия, дети с оВЗ иногда увлекаются компьюте-
ром, что можно использовать в обучении для 
достижения планируемых результатов. 

• Технические средства обучения (вклю-
чая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность 
удовлетворить особые образовательные по-
требности обучающихся с оВЗ, способству-
ют мотивации учебной деятельности, разви-
вают познавательную активность обучаю- 
щихся.

• аудиовизуальные учебники, построен-
ные на полисенсорной основе и использую-
щие необходимые для учащихся с оВЗ воз-
можности зрительной и слуховой наглядно-
сти, а также пробуждающие познавательный 
интерес ребенка.

• Специализированные учебно-трениро-
вочные устройства, которые предназначены 
для формирования у детей с оВЗ первоначаль-
ных умений и навыков. 

Организационно-педагогические условия: 
программы обучения.

Программно-методическое обеспечение
• Учебники, учебные пособия дидакти-

ческие и наглядные материалы, технические 
средства обучения должны быть доступны для 
понимания, иметь достаточный размер, четкие 
подписи, натуральные цветовые обозначения. 
для детей со сложной структурой нарушений 
и аутизмом необходимы рабочие тетради для 
различных предметных областей знаний.



5858

известия  вгПу 

детьми-аутистами или для проведения занятий 
по лФк. Сюда же присоединяется и нехватка 
(а порой отсутствие) медицинского персонала 
для лечения и сопровождения детей с оВЗ и 
инвалидностью. 

как следует из анализа данных монито-
ринга, проведенного липецкими специали-
стами, в инклюзивных организациях на уров-
не регионов одна из самых острых проблем – 
это удовлетворенность родителей результата-
ми обучения «особых» детей, их включенно-
стью в социальные процессы и отсутствие си-
стемы поддержки освоения детьми с оВЗ и ин-
валидностью рекомендованной им програм-
мы. к кадрам тоже имеется много нареканий: 
хотя формально ставки заполнены на 67–77%, 
лишь половина учителей может осуществлять 
качественное обучение и сопровождение де-
тей [6; 7; 10]. Значит, кадры надо учить.

Выход мы видим в увеличении цифр при-
ема в профильные вузы, поскольку кадровый 
голод в области специального образования за-
крыть переподготовкой очень сложно. Важно 
лоббировать выделение федеральных и регио-
нальных грантов и отлаживание сетевого вза-
имодействия. 

одним из способов решения возникающих 
проблем также является региональный коор-
динационный совет по «особому» детству. 
аналогом такого Совета является координа-
ционный совет Республики Саха (Якутии). 
Именно Совет будет отслеживать выделение 
региональных квот и для детей (при продолже-
нии обучения в системе СПо), и для педагогов 
(при исчислении оплаты их труда и компенса-
ции транспортных расходов при осуществле-
нии надомного обучения).

Специальные школы в малых городах и 
сельских поселениях часто имеют богатую ис-
торию и крепкие традиции. Но сейчас важ-
но укрепить их материально, информацион-
но и в кадровом плане. В инклюзивных шко-
лах остро ощущается нехватка средств на став-
ки тьюторов, социальных педагогов, курато-
ров по инклюзивному образованию и др. Не-
обходимо обновление всей линейки специаль-
ных учебников, издание рабочих тетрадей и 
оснащение ими школьных библиотек. а еще 
коллегам важно помочь с разработкой адап-
тированных программ и СИПР для детей, от-
носящихся к разным нозологическим катего-
риям. В сельской модели обязательно долж-
но присутствовать патронирование специаль-
ных образовательных услуг не только со сто-
роны органов управления, но и через специа-

ГППЦ, но фактически утратила руководство 
методической деятельностью оо, реализую-
щих специальные и инклюзивные программы. 
контроль есть, а поддержки явно недостаточ-
но. Подтверждением этого является, напри-
мер, такой факт, что консилиум в инклюзив-
ной школе проводится всего один раз в год. 
классы почти во всей специальной сети пере-
полнены, а в расчете часов у детей на надом- 
ном обучении наблюдаются нарушения. да и 
в самом центре нагрузка в 120 детей на ставку 
логопеда свидетельствует о формальном под-
ходе к организации процесса сопровождения 
детей с оВЗ и инвалидностью. С нашей точ-
ки зрения, ГППЦ давно нуждается в разукруп-
нении и иной организации взаимодействия с 
ПМПк города. Ибо ни та, ни другая структура 
не соответствуют в полной мере потребностям 
современного детского контингента и не спо-
собны гибко реагировать на запросы образо-
вательных организаций и смену образователь-
ных трендов.

однако столичная модель должна, по сути, 
вести за собой региональные модели. Следова-
тельно, она должна быть инновационной, на- 
укоемкой и гибко реагирующей на смену об-
разовательной парадигмы. Ведь происходя-
щая сейчас смена либеральных приоритетов 
на социальные является ответом на современ-
ный запрос общества.

В «региональных центрах» очень много 
зависит от управленческой вертикали. если во 
главе организации специального и инклюзив-
ного образования стоят дефектологи, а в са-
мом городе имеется педагогический вуз с ка-
федрами специальной и социальной педагоги-
ки, то сеть, как правило, методически грамот-
но сопровождается, и проблемы решаются в 
текущем режиме. 

В ближайшие годы, мы полагаем, положе-
ние станет еще лучше в связи с возвращением 
высшей школы к специалитету. однако если 
эти два фактора отсутствуют, то часто насто-
ящая работа подменяется формальными меро-
приятиями и отчетностью, тем более что даже 
крупным регионам не всегда хватает финан-
совых средств на тьюторов и социальных пе-
дагогов, а опытные кадры, не восполняясь, за-
вершают свою профессиональную деятель-
ность [5]. 

Восполняются же они с трудом в связи с 
отсутствием или недостатком региональных 
коэффициентов на работу с «особыми» деть-
ми. кроме того, всегда существуют дефицит-
ные специалисты, например, для работы с 
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номической и методической деятельности как 
один из принципов организации их работы.

В целом важно компенсировать острую 
нехватку педагогических кадров, в основном 
дефектологов и учителей-логопедов, обновить 
и усовершенствовать механизмы медицинско-
го сопровождения детей с оВЗ и инвалидно-
стью, отладить межведомственное взаимодей-
ствие в интересах «особого» детства. И, конеч-
но, специальная и инклюзивная школа ждет 
своих новых, современных технологий [1; 2], 
построения полной вертикали – от этапа ран-
него детства до трудовой реализации людей в 
жизни социума и достойной оплаты труда пе-
дагогов в такой непростой, но очень востребо-
ванной социумом деятельности.
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листов ППМС центров, преподавателей реги-
ональных и столичных университетов. В клас-
сической деятельности ППМС центра методи-
ческое психолого-медико-педагогическое со-
провождение – это одно из основных направ-
лений его работы. Участие в бесплатных кур-
сах повышения квалификации также должно 
быть гарантировано работодателем не раз в 
три года, как сейчас, а раз в год. Тогда возмож-
но «подтянуть» нехватку специальных знаний 
и выработку необходимых профессиональных 
и личных качеств у педагогов.

отдельная проблема – это малокомплект-
ные сельские школы, где обучаются дети с 
оВЗ и инвалидностью. для них важны науч-
ные разработки по осмыслению сельской мо-
дели инклюзии. И, конечно, обеспечение пол-
ного набора всех специальных образователь-
ных условий. Проблема транспортной доступ-
ности для детей, выведенных на надомное об-
учение, и гарантии по полной отработке все-
го учебного плана также ждет своего разре- 
шения.

как показывает опыт различных практиче-
ских организаций, качество инклюзивного об-
разования в школе напрямую зависит от соз-
данных специальных образовательных усло-
вий в регионе, а также состояния раннего и 
дошкольного образования. однако в послед-
ний год с высоких трибун мы начали слышать 
о планируемой оптимизации на этапе ранней 
абилитации. При этом уточнение формулиро-
вок, сокращение документооборота, устране-
ние временных издержек и гарантии кадровой 
наполняемости служб ранней помощи (СРП) 
можно приветствовать, а вот очередную эко-
номию финансовых затрат одобрить никак 
нельзя. На фоне постулируемого расширения 
сферы дополнительного образования и усиле-
ния коррекционной направленности обучения 
на этапе раннего детства последнее представ-
ляется абсолютно нереальной и вредной тен-
денцией. 

кроме того, требование полной стандарти-
зации программ, кадрового состава, докумен-
тооборота и оборудования для каждой служ-
бы ранней помощи, с нашей точки зрения, уто-
пично, поскольку СРП сейчас функциониру-
ют в структуре учреждений трех разных ве-
домств – социальной защиты, образования и 
здравоохранения. Следовательно, они ориен-
тируются на законодательную базу, локальные 
акты, штатное расписание и финансово-эко- 
номические условия своего департамента. Вы-
ход – закрепить вариативность финансово-эко- 
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деятельности для решения задач профессио-
нального самоопределения [9].

о.И. Генисаретский, Т.М. дридзе, H.A. За-
песоцкая, э.а. орлова, В.М. Розин также от-
мечают необходимость формирования проект-
ной культуры у обучающихся, вплоть до «про-
ектирования и реализации ими индивидуаль-
ных программ жизнедеятельности» (С.а. Пи-
сарева) [6; 10].

Г.П. Щедровицкий в своих работах прихо-
дит к заключению, что основы проектирова-
ния в любой сфере деятельности (оценка усло-
вий, способствующих или ограничивающих 
процесс реализации проекта, анализ наличия 
необходимых для этого ресурсов и т. д.) по-
зволяют обучающимся наиболее четко плани-
ровать свое будущее (в том числе индивиду-
альную профессиональную траекторию).

Изучив содержание и основные резуль-
таты имеющихся исследований [1; 2; 13; 15], 
мы полагаем, что возможности проектной дея-
тельности в формировании профессионально-
го самоопределения обучающихся достаточ-
но широки. Возможно, применение проектной 
деятельности обучающихся в различных по 
составу образовательных кластерах «школа – 
вуз», «школа – колледж», «колледж – предпри-
ятие» и т. д. будет в большей степени способ-
ствовать активизации их профессионального 
самоопределения.

кластерный подход в образовании появил- 
ся в связи с необходимостью обеспечения всех 
сфер жизни государства высококвалифици- 
рованными специалистами и недостаточным, 
по мнению работодателей, уровнем подготов-
ленности выпускников вузов. данный подход 
позволяет за счет объединения возможностей 
бизнеса, государства и образовательных орга-
низаций, в том числе в образовательные кла-
стеры, помочь обучающимся в профессио-
нальном самоопределении и подготовить спе-
циалиста, обладающего теми профессиональ-
ными качествами, которые соответствуют тре-
бованиям современного этапа развития об- 
щества.

Впервые основы кластерного подхода из-
ложил в своей книге «конкуренция» профес-
сор Гарвардского университета Майкл Портер 
для описания концепции стратегии конкурен-
тоспособности. После этого понятие кластера 
проникло в другие науки (информатику, социо- 
логию, педагогику) и стало носить междисци-
плинарный характер [14]. 

а.В. чаПлыГина 
(курск)

реализация Проектной 
деятельности обучающиХся 
образовательного 
кластера как условие 
иХ Профессионального 
самооПределения

Описывается применение в образовательном 
кластере проектной деятельности обучаю-
щихся для активизации их профессионально-
го самоопределения. Названы критерии и по-
казатели оценки эффективности использова-
ния проектной деятельности. Показано, что 
наблюдаемые в ходе проектной деятельно-
сти рост самостоятельности, мотивирован-
ной активности обучающихся, формирование 
практических умений положительно влияют 
на уровень профессионального самоопределе-
ния.

Ключевые слова: образовательный кластер 
«школа – вуз – предприятие», проектная де-
ятельность обучающихся, профессиональное 
самоопределение.

основной целью современного образова-
ния на всех его ступенях является организация 
условий для самореализации выпускника и его 
адаптации к реалиям сегодняшнего дня. оба 
эти процесса невозможны без осознанного вы-
бора профессии и сформированных професси-
онально ценных качеств личности. Некоторые 
из данных качеств присущи личности в силу ее 
индивидуальных особенностей, но многие из 
них необходимо формировать в процессе об-
учения и воспитания через организацию дея-
тельности обучающихся. При этом наиболее 
эффективно процесс формирования происхо-
дит при активном участии в образовательной 
деятельности самих обучающихся, что в рам-
ках традиционной системы обучения сопрово-
ждается рядом сложностей. Поэтому для ре-
шения данного вопроса необходимо приме-
нение иных адекватных методов, в том числе 
проектной деятельности обучающихся.

По мнению ряда ученых (о.В. калягина, 
е.И. Пархоменко, Т.И. Толстых), преимуще-
ство проектных технологий состоит в том, что 
они выступают одновременно методом само-
реализации обучающихся и условием форми-
рования у них личностных качеств и способов 

© чаплыгина а.В., 2023
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ное установление у обучающегося соответст- 
вия между своими индивидуальными особен-
ностями и требованиями выбираемой профес-
сии, построения им собственного профессио-
нального плана с учетом уровня развития про-
фессионально значимых качеств. этот процесс 
также основывается на саморазвитии у обуча-
ющегося таких качеств через создание продук-
та проектной деятельности, который выполня-
ет в большей части мотивационную функцию 
профессионального самоопределения [1].

основываясь на этом подходе, для оцен-
ки эффективности применения проектной де-
ятельности в формировании профессиональ-
ного самоопределения обучающихся мы про-
вели опытно-экспериментальную работу. На 
констатирующем этапе эксперимента в ходе 
анализа психолого-педагогической и научно-
методической литературы проводилось из- 
учение компонентов профессионального са-
моопределения, опыта использования проект-
ной деятельности для формирования профес-
сионального самоопределения, идей кластер-
ного подхода в образовании, что позволило 
подтвердить актуальность проблемы исследо-
вания и наметить некоторые пути ее решения. 

На поисково-прогнозирующем этапе были 
определены критерии оценки эффективности 
применения проектной деятельности для ак-
тивизации профессионального самоопреде-
ления в условиях образовательного кластера: 
мотивационно-ценностный (ценностные ори-
ентации, цели, мотивы обучающихся, готов-
ность к осуществлению профессионального 
выбора, осознание степени соответствия уров-
ня знаний и умений требованиям профессии), 
эмоционально-волевой (самостоятельность, 
способность строить профессиональные пла-
ны) и процессуально-деятельностный (связан 
с формированием профессиональных умений 
и навыков в ходе выполнения проектной де-
ятельности, усвоением знаний и применени-
ем их в проекте). для оценки уровней форми-
рования профессионального самоопределе-
ния применяли тестирование, наблюдение, ан-
кетирование и опрос (в том числе используя 
карту интересов и склонностей, опросник го-
товности к профессиональному самоопределе-
нию и т. д.).

На этом этапе осуществлен опрос обучаю-
щихся и преподавателей относительно особен-
ностей реализации проектной деятельности в 
учебном процессе, входное тестирование об- 
учающихся для определения начального уров-
ня химических знаний и профессионально зна-
чимых умений обучающихся контрольной и 

На основе анализа научной литературы 
было выяснено, что существует два основ-
ных направления в трактовке содержания по-
нятия «образовательный кластер». Представи-
тели первого (Н.д. Фролова [12], е.а. Мануй-
лова [8], э.Р. Скорнякова [11]) считают, что 
функционирование образовательного класте-
ра должно быть связано главным образом с его 
инновационной деятельностью. В рамках вто-
рого направления (о.е. Гаврилова, Ф.Т. шаге-
ева, л.л. Никитина [3], д.ю. лапыгин, Г.а. ко-
рецкий [7], М.В. Журавл ва, Н.ю. башкирце- 
ва [5]) – с предоставлением им образователь-
ных услуг. По нашему мнению, давая форму-
лировку образовательного кластера, нужно 
иметь в виду все возможные результаты его 
работы: инновационную деятельность и обра-
зовательные услуги. Исходя из этого, под об-
разовательным кластером мы понимаем объ-
единение разного уровня образовательных 
учреждений и других связанных с деятельно-
стью их структур, действие которых направ-
лено на реализацию генеральной цели, состо-
ящей в формировании профессионального са-
моопределения в условиях непрерывной все-
сторонней профессиональной подготовки об-
учающихся [4].

большинство образовательных кластеров 
создаются согласно ядерной модели. Ядром 
становится образовательная организация (на-
пример, университет), являющаяся главным 
управленческим ресурсом. Вокруг него сосре-
дотачиваются другие образовательные орга-
низации (например, учреждения среднего про-
фессионального образования, школы) и пред-
ставители отраслевых организаций. 

Именно по такой модели создан образова-
тельный кластер в городе курске. В него вхо-
дит курский государственный университет, 
являющийся ядром кластера, средняя общеоб-
разовательная школа № 33 г. курска и пред-
приятие по производству полиамидных нитей. 
основным образовательным результатом дея-
тельности кластера становится получение вы-
пускниками химико-математического класса 
при окончании школы рабочей специальности 
«лаборант химического анализа» в рамках до-
полнительного образования. Профиль класса 
образовательного кластера носит естественно-
научный характер, что позволяет активно при-
менять проектную деятельность в процессе 
обучения [Там же].

а.Н. бедов, продолжая идеи В.И. Слобод-
чикова и е.И. Исаева, определяет, что профес-
сиональное самоопределение в процессе про-
ектной деятельности – это целенаправлен-
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вационную функцию в их профессиональном 
самоопределении.

обучающимся проектной команды отво-
дились различные роли, такие как лидер, ис-
полнитель, критик, генератор идей, оформи-
тель, коллективист и т. д. для одного и того 
же человека в разных проектах предлагались 
разнообразные роли. Такой прием использо-
вался для того, чтобы обучающиеся могли по-
пробовать себя в разных профессиях, опреде-
лить, какой род деятельности для них комфорт- 
нее, что в дальнейшем позволит им осознан-
но подойти к вопросу профессионального са-
моопределения. деятельность обучающихся 
в проектной команде образовательного кла-
стера давала возможность им не только полу-
чить хорошие профессиональные умения и на-
выки через коммуникацию со специалистами 
разных направлений, но и научиться общать-
ся как со сверстниками, так и с людьми стар-
шего возраста.

описываемый нами образовательный кла-
стер имеет базовый и профильный уровни [4]. 
образовательные организации, составляющие 
базовый уровень, отвечают за формирование 
у обучающихся ключевых понятий, необходи-
мых для реализации проекта. В школе учитель 
химии на элективных занятиях актуализиру-
ет необходимые базовые знания, в универси-
тете консультанты совместно с руководителем 
проекта расширяют знания обучающихся в во-
просах методов изучения веществ, требуемых 
проектом. Университет вместе с предприяти-
ем, представляя профильный уровень класте-
ра, способствует приобретению обучающими-
ся технологических знаний. для этого техно-
логи совместно с руководителем проекта осу-
ществляют проверку полученных обучающи-
мися на разных этапах выполнения проекта 
результатов и апробацию продукта проекта в 
реальных условиях на производственной пло-
щадке. Такой подход к оценке результатов де-
ятельности обучающихся стимулирует их от-
ветственно относиться к каждой выполняемой 
операции при реализации проекта, принимать 
во внимание оценку профессионалами собст- 
венных действий, осуществлять рефлексив-
ное осмысление. это положительно влияет на 
мотивационно-ценностный и эмоционально-
волевой компоненты профессионального са-
моопределения.

Помимо групповой формы реализации 
проектов достаточную эффективность пока-
зала работа обучающихся с информационным 
материалом через выполнение индивидуаль-
ных учебных проектов по предмету. Преиму-

экспериментальной групп, а также исходный 
уровень показателей вышеописанных крите-
риев. На формирующем этапе работы прово-
дилась активная проектная деятельность в об-
разовательном кластере «школа – вуз – пред-
приятие».

Реализуемые обучающимися образова-
тельного кластера проекты имели приклад-
ной характер, поскольку являлись решени-
ем конкретных производственных задач, по-
ставленных предприятием. Успешное выпол-
нение проектов определялось одним из основ-
ных свойств образовательного кластера – се-
тевым взаимодействием его участников. Се-
тевое взаимодействие позволяет создать еди-
ную информационно-образовательную сре-
ду, в которой происходит актуализация кре-
ативных ресурсов всех участников, возника-
ет большое количество творческих подходов 
к решению поставленных задач, в том числе 
за счет совместного планирования и разработ-
ки действий и их согласованности. Такое свой-
ство кластера положительно влияет и на об- 
учающихся, у которых в такой среде быстрее 
вырабатываются профессиональные качества  
и возрастает мотивация к продолжению об- 
учения в выбранном направлении.

для исполнения любого из предложенных 
предприятием проектов формировалась ко-
манда, имеющая в своем составе 5–6 человек 
обучающихся, консультант и руководитель 
проекта. Руководителем проекта являлся пре-
подаватель вуза, который координировал дея-
тельность обучающихся, осуществлял взаимо-
действие с предприятием и консультантами. В 
качестве консультантов выступали студенты-
старшекурсники университета, которые про-
водили сбор материально-технического обес- 
печения, необходимого для решения постав-
ленной задачи, помогали в организации дея-
тельности обучающихся при выполнении про-
екта, решали текущие вопросы, участвовали 
в анализе результатов. для обсуждения полу-
ченных в ходе выполнения проекта промежу-
точных результатов приглашались технологи 
производства, которые участвовали в коррек-
тировке направления эксперимента, помога-
ли в технических вопросах, касающихся осо-
бенностей устройства оборудования и условий 
его функционирования, пытались более под-
робно охарактеризовать предполагаемый про-
дукт проектной деятельности. При этом про-
дукт проекта параллельно является основной 
целью, на достижение которой направлена де-
ятельность обучающегося, и выполняет моти-



6464

известия  вгПу 

отмечалось увеличение осознанности регули-
рования обучающимися своей деятельности в 
интересах достижения цели. к концу форми-
рующего этапа работы в экспериментальной 
группе на 30% также увеличилось количество 
обучающихся с творческим подходом к про-
ектной деятельности против 8% в контроль-
ной группе.

анализ динамики изменений показателей 
эмоционально-волевого критерия показыва-
ет, что в экспериментальной группе по сравне-
нию с началом эксперимента происходит уве-
личение доли обучающихся, способных к са-
мостоятельной деятельности (прирост состав-
ляет 17%), соотносящих собственные желания 
и возможности с требованиями будущей про-
фессии (прирост составляет 12%). С примене-
нием метода ранговой корреляции ч.э. Спир-
мена было доказано, что мотивированная ак-
тивность обучающихся в значительной степе-
ни влияет на формирование у них обоснован-
ного профессионального плана и увеличение 
доли их самостоятельности.

было выяснено, что применение проект-
ной деятельности в профильном классе кла-
стера способствует росту показателей процес- 
суально-деятельностного критерия сформиро-
ванности профессионального самоопределе-

щество выполнения индивидуальных проек-
тов состоит в том, что обучающиеся, преодо-
левая трудности в реализации проекта, выра-
батывают и тренируют личностные качества, 
способствующие самоопределению. одновре-
менно с этим развиваются их волевые каче-
ства, что значительно активизирует професси-
ональное самоопределение.

Результаты индивидуальных проектов об-
учающимся предлагалось оформить с приме-
нением различных технологий визуализации 
учебного материала, как, например, интеллект-
карты или опорные конспекты. консультации 
обучающихся по всем возникающим вопро-
сам проводили представители всех участни-
ков образовательного кластера. Такой прием 
позволял сохранить познавательный интерес 
обучающихся, способствовал формированию 
у них навыков работы с большими объемами 
информации, активизировал их творческий  
потенциал.

При оценке динамики показателей моти- 
вационно-ценностного критерия сформиро-
ванности профессионального самоопределе-
ния было установлено, что в эксперименталь-
ной группе возрастает количество обучаю-
щихся со средним и высоким уровнями учеб-
ной мотивации (на 15 и 12% соответственно), 

диаграмма распределения выпускников контрольной и экспериментальной 
групп по видам деятельности 
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Сопоставляя данные опытно-эксперимен- 
тальной работы, приходим к заключению, что 
применение проектной деятельности в усло-
виях образовательного кластера позволяет по-
высить уровень сформированности професси-
онального самоопределения обучающихся, а 
также стимулирует развитие личностных ка-
честв, необходимых для осуществления выбо-
ра будущей профессии.

Таким образом, проектное обучение в 
условиях образовательного кластера – это ак-
тивный, ориентированный на обучающихся 
подход, предполагающий совместную рабо-
ту в группах студентов, преподавателей, спе-
циалистов профильных организаций над ре-
альными вопросами или задачами. он направ-
лен на приобретение обучающимися знаний и 
умений, необходимых в будущей профессии, 
через постановку целей, планирование и ис-
полнение проекта, развитие волевых свойства 
личности и творческой активности. В совокуп-
ности это способствует увеличению мотива-
ции и инициативности обучающихся, приоб-
ретению профессионально значимых умений 
и навыков, что позволяет им сделать обосно-
ванный профессиональный выбор и продол-
жить обучение по выбранному профилю под-
готовки.
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занятие-тренинг как форма 
Подготовки студентов 
к Педагогической 
деятельности в условияХ 
инклюзивного образования

Обсуждаются проблемы, связанные с органи-
зацией занятия-тренинга как формы подго-
товки студентов к педагогической деятель-
ности в условиях инклюзивного образования. 
Рассмотрены основные приемы работы пре-
подавателя со студентами в рамках занятия-
тренинга.

Ключевые слова: занятие-тренинг, инклюзив-
ное образование, студенты, профессиональ-
ное образование, педагогическая деятель-
ность.

Профессиональное образование – это со-
циально и педагогически организованный 
процесс трудовой социализации личности, 
обеспечивающий ее ориентацию и адаптацию 
в мире профессий, овладение конкретной спе-
циальностью и уровнем квалификации, непре-
рывный рост компетентности, мастерства и 
развитие способностей в различных областях 
человеческой деятельности [8].

Современное профессиональное образо-
вание будущего педагога ставит перед собой 
задачи, связанные с профессиональной подго-
товкой грамотного и компетентного специа- 
листа:

– формировать у студентов умения проек-
тировать процесс обучения и воспитания, ста-
вить образовательные цели, отбирать содер-
жание учебного материала, методы и техноло-
гии на основе системы знаний в области тео-
рии и методики педагогической деятельности; 

– повышать воспитательный потенциал 
студентов [1];

– осуществлять процессы обучения и вос-
питания на рефлексивной основе, использо-
вать систему средств контроля и оценки учеб-
ных достижений и процесса воспитания об- 
учающихся; 

– осуществлять эффективное взаимодей-
ствие с участниками образовательного про-
цесса на основе норм инклюзивной этики; 

– формировать у студентов самостоятель-
ность, творческую активность, инициативу, 

klastera [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.akvo 
br.ru/pljusy_obrazovatelnogo_klastera.html (data obra- 
shcheniya: 15.02.2021).
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The realization of the project activities  
of the students of the educational cluster 
as the condition of their professional 
self-identification

The article deals with the description of the use of  
the project activities of the students in the educa- 
tional cluster for the activation of their professio- 
nal self-identification. There are mentioned the cri- 
teria and markers of the evaluation of the ef- 
ficiency of the use of the project activity. There is 
demonstrated that the observed, in the process of 
the project activity, growth of independence, the 
motivated students’ activity and the development of 
the practical skills have positive effect on the level of 
the professional self-identification.

Key words: educational cluster “school – univer-
sity – company”, project activities of students, 
professional self-identification.

(Статья поступила в редакцию 05.12.2022)
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При инклюзивном образовании образова-
тельный процесс организуется таким образом, 
что все обучающиеся вне зависимости от их 
особенностей (психофизических, культурных, 
социальных, языковых и т. д.) и способностей 
включены в общую образовательную систему 
и обучаются в учреждениях основного и до-
полнительного образования, учитывающих их 
особые образовательные потребности и оказы-
вающих им необходимую поддержку [4, с. 5].

Учитывая нормативно-правовую базу Рес- 
публики беларусь, инклюзивные тенденции в 
учреждения дошкольного, общего среднего, 
дополнительного образования, необходимо 
целенаправленно готовить студентов к реали-
зации педагогической деятельности в инклю-
зивном образовании.

В рамках реализации инновационных 
форм обучения в профессиональном обра-
зовании студентов проанализируем занятие-
тренинг. Занятие-тренинг как инновационная 
форма успешной подготовки студентов к пе-
дагогической деятельности в условиях инклю-
зивного образования ставит перед собой це-
лью вооружить студентов профессиональны-
ми компетенциями в работе с детьми с оПФР 
в условиях инклюзивного образования. обо-
значенная цель реализуется с помощью реше-
ния следующих задач: 

– формировать у студентов умения осу-
ществлять организацию адаптивной образова-
тельной среды в условиях инклюзивного об-
разования;

– формировать у студентов умения вклю-
чать лиц с оПФР в совместное обучение с нор-
мотипичными детьми;

– формировать у студентов умения вне-
дрять толерантные тенденции в микросоциум 
(дошкольную группу, класс);

– формировать у студентов умения осу-
ществлять мероприятия по профилактике 
стереотипов и случаев дискриминации лиц с 
оПФР;

– формировать у студентов умения взаи-
модействовать с родителями лиц с оПФР и с 
родителями нормотипичных детей;

– формировать у студентов умения осу-
ществлять мероприятия по преодолению нега-
тивных установок педагогов и родителей в от-
ношении детей с оПФР;

– формировать у студентов умения со-
вершенствовать профессионализм педагогов-
предметников по вопросам инклюзивного об-
разования.

отмеченные выше задачи реализуются в 
рамках учебных дисциплин «Инклюзивное 

как устойчивые качества личности, умения 
творчески решать задачи, которые встречают-
ся в жизни [1]. Реализация поставленных задач 
достигается посредством применения как тра-
диционных, так и инновационных форм орга-
низации обучения. 

Система образования Республики бела-
русь предусматривает целенаправленную ра-
боту с различными группами учащихся с осо-
бенностями психофизического развития (да-
лее – оПФР) в рамках единого образователь-
ного пространства, что отражено в нормах ко-
декса Республики беларусь об образовании. 
Все элементы этой системы взаимодействуют 
с учетом принципа преемственности и обес- 
печивают равный доступ к получению каче-
ственного образования всем обучающимся [3]. 

В Республике беларусь, согласно кон-
цепции развития инклюзивного образования 
лиц с оПФР, создается целостная система ин-
клюзивного образования лиц с оПФР, что об- 
условлено значительным разнообразием и ва-
риативностью образовательных потребностей 
лиц с оПФР; продолжительной практикой об-
учения и воспитания их в учреждениях специ-
ального образования, что может быть расце-
нено как сегрегация, институциализация; наи-
более остро выраженной потребностью в соз-
дании адаптивной образовательной среды для 
них в учреждениях образования; обучением 
значительной части лиц с оПФР по образова-
тельным программам не основного, а специ-
ального образования [5]. 

актуальность развития инклюзивного об-
разования лиц с оПФР обусловлена также 
тем, что 28 сентября 2016 г. Республика бела-
русь ратифицировала конвенцию организа-
ции объединенных Наций о правах инвалидов 
(указ Президента Республики беларусь № 401 
от 24.09.2015 г.), в которой говорится, что «го- 
сударства-участники обеспечивают, чтобы ин-
валиды могли иметь доступ к общему высше-
му образованию, профессиональному обуче-
нию, образованию для взрослых и обучению в 
течение всей жизни…» [4, ст. 24]. данная ста-
тья требует разрабатывать непрерывную мо-
дель формирования и развития социального 
опыта у лиц с оПФР, таким образом, подтал-
кивая к поиску новых методов, форм, средств, 
нового содержания образования и создания 
социально-педагогических условий для обуче- 
ния, воспитания и развития лиц с оПФР [6]. 
кодекс Республики беларусь об образовании 
регулирует реализацию конституционного 
права на образование лиц с оПФР [3]. 
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чение 15 минут студенты готовятся к выступ- 
лению, после этого докладывают теоретиче-
ский материал. каждый вопрос обсуждается 
всей студенческой группой, совместно прини-
маются решения, выдвигаются рекомендации 
для заинтересованных субъектов образова-
тельной инклюзии (родителей, педагогов, ад-
министрации).

Сопроводительное направление содержит 
в себе форму психолого-педагогического со-
провождения (далее – ППС) лиц с оПФР в ин-
клюзивном образовании. Студентов необхо-
димо подготовить к участию в ППС. Наибо-
лее результативными здесь выступают упраж-
нения с разными видами педагогической дея-
тельности в рамках реализации Положения о 
ППС. ППС осуществляется группой специали-
стов: педагогом-психологом, учителем-дефек- 
тологом, социальным педагогом, классным ру-
ководителем, воспитателем, педагогом-пред- 
метником, медицинским работником, пред-
ставителем администрации учреждения обра-
зования. деятельность специалистов ППС на-
правлена на реализацию инклюзивных под-
ходов для решения задач социальной адап-
тации и развития детей с оПФР, формирова-
ние социального интереса к детям с оПФР у 
всех родителей инклюзивного клас са (груп-
пы) [2, с. 10]. Студентам предлагаются упраж-
нения следующей тематики: заседание группы 
ППС, адаптация ребенка с оПФР в классе, из-
учение межличностного взаимодействия в се-
мье, где воспитывается ребенок с оПФР. каж-
дое упражнение подкреплено практическими 
материалами заявленной тематики. Студенты 
работают в паре. После анализа практических 
материалов каждая пара докладывает в группе 
содержание своей темы. Идет совместное об-
суждение и выработка рекомендаций (по не-
обходимости). 

Работа с родителями предполагает реше-
ние педагогических ситуаций, в рамках кото-
рых студенты только на практических приме-
рах учатся взаимодействовать с родителями в 
учреждении образования, на дому. Практиче-
ские примеры представлены преподавателем в 
разных формах: на карточках, в устной фор-
ме (слово педагога), с помощью видеосюже-
тов в онлайн-режиме, приглашение педагога-
практика инклюзивного образования с кон-
кретными примерами. Можно предложить ра-
боты в индивидуальной форме, в парах, в под-
группах (3–5 человек), в группах. В результате 
все педагогические ситуации анализируются и 
принимаются конкретные решения.

образование», «основы инклюзивной и спе-
циальной дидактики в дошкольном образова-
нии», «основы инклюзивной и специальной 
дидактики в школьном образовании», «лого-
педагогика» (раздел «Интегрированное и ин-
клюзивное обучение и воспитание») для сту-
дентов специальностей 1-01 01 01 «дошколь-
ное образование», 1-01 02 01 «Начальное обра-
зование», 1-03 03 01 «логопедия», 1-03 03 08 
«олигофренопедагогика» в Гродненском госу-
дарственном университете имени Янки купа- 
лы кафедрой теории и методики специального 
образования педагогического факультета.

Занятие-тренинг – форма организации 
учебной деятельности студентов, в рамках ко-
торой осуществляются формирование и отра-
ботка профессиональных компетенции, спо-
собов деятельности, практических действий 
и закрепления теоретического учебного мате-
риала. На занятиях-тренингах преподавателем 
рассматриваются следующие направления пе-
дагогической работы в инклюзивном образо-
вании: образовательное, методическое, сопро-
водительное, работа с родителями. Названные 
направления отрабатываются посредством 
следующих приемов: ролевые игры, педагоги-
ческие ситуации, упражнения с разными вида-
ми педагогической деятельности, моделирова-
ние конкретных ситуаций. 

Так, образовательное направление рассма-
тривается сквозь призму ролевой игры, в кото-
рой присутствует педагог класса, тьютор, уча-
щиеся с нормотипичным развитием, учащие-
ся с оПФР. На основании полученных ролей 
и учебного сценария студенты разыгрывают 
различные ситуации обучающего содержания. 
Например, в классе обучающийся с оПФР – 
инвалид-колясочник. Задача: включить дан-
ного учащегося в образовательный процесс 
по совместному выполнению коллажа. Важ-
но: все студенты должны быть задействованы. 

Методическое направление реализуется 
посредством моделирования конкретной пе-
дагогической ситуации. Преподаватель пред-
лагает актуальные формы методической ра-
боты: лекции, методический совет, семинар-
практикум, круглый стол. Студенты на выбор 
определяют форму работы. Преподаватель на-
зывает требования к ее подготовке, а после 
этого назначает ответственных за конкретную 
форму методической работы. Например, при 
«проведении» методического совета опреде-
ляется тема инклюзивного образования и до-
кладчики. На повестку выносится 3 вопроса. 
Материалы каждого вопроса преподаватель го-
товит заранее и предлагает их студентам. В те-
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Training session as the form  
of the students’ training  
to the pedagogical activity  
in the context of the inclusive education
The article deals with the issues, associated with 
the organization of the training sessions as the form 
of the students’ training to the pedagogical acti- 
vity in the context of the inclusive education. There 
are considered the basic techniques of the work of 
the lecturer with the students in the context of the 
training session.
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students, professional education, pedagogical 
activity. 

(Статья поступила в редакцию 11.12.2022)

В течение занятия-тренинга преподава-
тель помогает отслеживать процедуру выпол-
нения конкретного задания, выявляет ошибки 
в учебных действиях и обязательно осущест-
вляет оценку деятельности, без которых невоз-
можно определить результат достижения. 

Важным структурным компонентом заня- 
тия-тренинга является рефлексия. ее цель ‒  
определить уровень усвоения заявленного в 
цели и задачах практического материала, вы-
вить общее учебное настроение группы, обо-
значить проблемные моменты занятия. В реф-
лексии принимают участие все студенты. Пре-
подаватель так структурирует время занятия-
тренинга, чтобы хватило времени на рефлек-
сию. Учитываются личностные особенности 
каждого студента. При проведении рефлексии 
предлагаются следующие вопросы: 

1. что на занятии запомнилось? конкрети-
зируйте. объясните свой ответ.

2. что на занятии было неинтересным? По-
чему?

3. какие моменты на занятии были слож-
ными для восприятия и реализации? Почему?

4. чтобы бы Вы хотели пожелать для даль-
нейших занятий-тренингов?

Таким образом, занятие-тренинг как фор-
ма подготовки студентов к педагогической де-
ятельности в условиях инклюзивного обра-
зования направлено на всестороннее разви-
тие профессиональных и личностных качеств 
студентов, формирование профессиональных 
компетенции инклюзивной практики, практи-
ческих способов деятельности в разных ситу-
ациях педагогической деятельности, межлич-
ностного взаимодействия; применения полу-
ченных умений в разных нестандартных пе-
дагогических ситуациях со всеми субъектами 
инклюзивного образования.
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священы работы преподавателей и ученых. 
е.С. Мироненко дает определение понятий 
«смарт-образование» и «смарт-технологии», 
анализирует проблему применения смарт-тех- 
нологий в учебном процессе [9]. Н.В. дне-
провская, е.а. Янковская, И.В. шевцова выде-
ляют аспекты развития смарт-образования: ор-
ганизационный, технологический, педагогиче-
ский [4]. Вопросам повышения качества про-
фессиональной подготовки в процессе смарт-
образования посвящена работа В.В. Глухо-
ва, Н.о. Васецкой, в которой авторы опреде-
ляют условия реализации концепции смарт-
образования [3].

И.С. евсюков анализирует феномен смарт-
технологий в современном образовании с точ-
ки зрения развития универсальных и профес-
сиональных компетенций [6]. Перспективам и 
возможностям внедрения смарт-технологий в 
образовательный процесс посвящены работы 
о.ю. Рыбичевой [12; 13].

Тренинг в обучении иностранному язы-
ку анализируют М.М. Степанова, Н.М. бе-
ленкова [14]. анализ тренинга как формы об-
учения в высшей школе дается Н.а. орехов-
ской. автор предпринимает попытку ответить 
на два основных вопроса: что понимается под 
тренингом и каким образом данная форма мо-
жет быть внедрена в образовательный про-
цесс [11]. Применению тренингового подхода 
в обучении студентов вуза посвящены рабо-
ты а.а. Воронковой, Н.а. чайковской [2]. Пе-
дагогические условия подготовки преподава-
телей вуза к использованию тренинговых ме-
тодов обучения рассматриваются в исследова-
нии л.В. долгополовой [5].

В нашей работе мы попытались объеди-
нить смарт-обучение и тренинг для получения 
более высоких результатов в обучении про-
фессиональному иностранному языку. Воз-
можности применения смарт-технологий в 
высшем учебном заведении находят отклик 
как среди преподавателей, так и среди студен-
тов. для преподавателей это в первую очередь 
быстрый и полный охват студенческой ауди-
тории, своевременный контроль знаний, воз-
можность оперативного привлечения источ-
ников (аудио, видео, иллюстративного харак-
тера) по ходу занятия, возможность использо-
вания различных учебных пособий, аутентич-
ных материалов, современной информации. 
Например, создаваемые электронные учебни-
ки можно дополнять сведениями, поступаю-
щими в режиме реального времени. При этом 
преподаватель может гибко подходить к обра-
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(казань)

н.л. ЗиГаншина
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тренинг в Процессе  
смарт-обучения 
иностранному языку  
в неязыковом вузе

Освещается проблема использования смарт-
обучения в процессе изучения профессиональ-
ного иностранного языка. Основной акцент 
сделан на применении тренинга как актив-
ной и интерактивной формы обучения. От-
мечается, что при использовании тренингов 
в смарт-обучении осуществляется индивиду-
альный и дифференцированный подход, соз-
дается возможность осуществления систе-
матического и частого контроля полученных 
знаний.

Ключевые слова: смарт-обучение, тренинг, 
профессиональный иностранный язык.

для современной стадии развития обще-
ства характерно увеличение роли информации 
и информационных технологий, возрастание 
числа тех, кто занят в сфере информационных 
технологий, производством информационных 
продуктов, услуг, все увеличивающаяся ин-
форматизация общества, создание глобально-
го информационного пространства, обеспечи-
вающего эффективное информационное взаи-
модействие людей, их доступ к мировым ин-
формационным ресурсам.

Развитие информационно-коммуникаци-
онных технологий привело к переходу к бес-
проводной сети, распространению мобиль-
ных офисов, распространению и прогрессиро-
ванию смарт-устройств. Сегодня мы говорим 
уже о возникновении смарт-общества, которое 
становится глобальной тенденцией. Главной 
целью смарт-технологий в системе образова-
ния является достижение качественного обра-
зования, реализуемого по принципу образо-
вания через всю жизнь для каждого человека. 
В сфере образования как поставщики смарт-
технологий используются различные гадже-
ты (смартфоны, планшеты и т. д.), которые до-
ставляют обучающимся знания. кроме того, 
они являются средством формирования интел-
лектуальной виртуальной среды обучения.

Рассмотрению возможностей использова-
ния смарт-технологий в учебном процессе по-
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Тренинг позволяет достичь «синтеза ком- 
муникационно-функционального, социокуль-
турного, профессионально-ориентированного 
подходов к обучению» [14], что обеспечит со-
циализацию иноязычного коммуникативного 
взаимодействия преподавателей и студентов в 
образовательной среде.

Программные средства, используемые при 
смарт-обучении, включают [7]: источники ин-
формации (энциклопедии, сайты, различные 
поисковые системы); тренажеры для работы с 
текстом, графическими объектами; конструк-
торы, которые используются для создания 
и работы с различными моделями; тестовые 
среды для автоматизированных видов контро-
ля, при котором результат выполнения зада-
ния оценивается компьютером частично или 
полностью; электронные учебники, позволяю-
щие автоматизировать учебный процесс в наи-
большей мере; экспертные системы, использу-
ющие знания специалистов или экспертов. Все 
эти средства позволяют легко ввести или от-
работать изучаемый лексический, граммати-
ческий материал в форме тренинга для полу-
чения высоких результатов обучения. Целью 
любого тренинга является изучение лексики, 
грамматики, фонетики иностранного языка по 
изучаемым темам и внедрение их в речь, кро-
ме того, использование тренинга направлено 
на развитие коммуникативной компетенции.

что дает использование тренинга при об-
учении с использованием смарт-технологий? 
Во-первых, идет быстрая обратная связь меж-
ду студентом-пользователем и программой, 
веб-сайтом, мобильным приложением, сту-
дент выбирает материал, его объем, периодич-
ность занятий, темп работы и т. п. Во-вторых, 
используется наглядность «за счет расшире-
ния возможностей предъявления учебной ин-
формации», а также появляется возможность 
«сохранить, передать или анализировать лю-
бой объем данных» с помощью современных 
систем сбора данных [1]. В-третьих, студенты 
получают возможность повторить материал и 
быстро получить обратную связь от препода-
вателя. кроме того, организация контроля или 
самоконтроля студентов упрощается.

В то же время тренинг подразумевает ис-
пользование большого количества разнообраз-
ных упражнений и, следовательно, подготов-
ка преподавателя к занятию становится объ-
емной, даже если он привлечет сторонние сай-
ты и программы. В настоящее время имеется 
большое количество сайтов, которые можно 
использовать при обучении английскому язы-
ку, например British Council, Duolingo.com, 
Agendaweb.com и др. Использование раз-

зовательному процессу, индивидуализировать 
обучение.

для студентов смарт-обучение ‒ это воз-
можность широко использовать образователь-
ные курсы и программы, работать в соответ-
ствии с их способностями в любом месте, тем-
пе и в любое время. В нашем опыте мы ис-
пользовали систему блэкборд (кНИТУ-каИ), 
в аГНИ имеется система дистанционного об- 
учения. данные системы используются сту-
дентами для работы на занятиях и дома, про-
ведения тестирования в режиме онлайн, визу-
ализации информации, просмотра видеокон-
тента по изучаемым темам. Занятия по ино-
странному языку строятся также с привлече-
нием данной среды. В доступе у студентов 
учебники и приложения к ним, включающие 
аудио- и видеоматериал. каждый год студен-
ты проходят входное и выходное тестирова-
ние по дисциплине «Иностранный язык», ко-
торое позволяет увидеть степень прогресса об-
учающихся.

Зная о большой вовлеченности студентов 
в цифровое пространство и возможности ис-
пользовать его в любое время в ежедневной 
деятельности, нашей задачей было выяснить, 
насколько смарт-среда на занятиях по ино-
странному языку влияет на степень овладения 
языком. В то же время важно было выстроить 
работу таким образом, чтобы увеличить плот-
ность занятия за счет проработки большого ко-
личества материала с использованием трени-
ровочных упражнений.

каждое занятие мы старались выстраивать 
виртуальную языковую среду. Термин «вир-
туальная языковая среда» в отличие от обыч-
ной языковой среды является совокупностью 
интернет-ресурсов и средств коммуникации, 
построенных на основе электронных учебни-
ков и учебных пособий, помогающих овла-
деть различными аспектами языка и формиро-
вать определенные речевые навыки и умения, 
а также обеспечение контроля за уровнем их 
сформированности [10].

обучение иностранному языку студентов 
неязыковых специальностей в условиях огра-
ниченного количества часов, которые выде-
ляются на изучение иностранного языка, яв-
ляется сложной задачей преподавателей ву-
зов и успешно только при использовании раз-
личных активных и интерактивных форм об- 
учения [8]. Тренинг является одной из техно-
логий и средств обучения иностранному язы-
ку. Использование тренинга в смарт-обучении 
позволяет объединить эти два активно разви-
вающихся направления в методике преподава-
ния иностранных языков.



7373

 Педагогические  науки 

стороны и возможные недостатки. Преподава-
тель обеспечивает студентов различными кли-
ше для проведения данной презентации. На 
всех этапах работы дается большое количе-
ство упражнений, выполняемых в разработан-
ном приложении или программе, что позволя-
ет увеличить темп работы и объем изученно-
го материала.

На развивающем этапе мы вводим студен-
тов в ситуацию профессиональной коммуни-
кации по изучаемой теме, дается задание про-
вести производственное совещание на заводе: 
You are a technical sales manager of a company 
which makes and sells fire-fighting equipment. 
Discuss a renovated helmet, prepare a technical 
factsheet for possible clients. для подготовки 
данного задания может быть привлечен виде-
оматериал, наглядный материал в виде бук- 
летов, презентаций, графиков и т. д. На эта-
пе рефлексии студенты перечисляют лексиче-
ские и грамматические структуры, с которыми 
они ознакомились.

Занятия с применением тренинга в смарт-
обучении были проведены в эксперименталь-
ных группах двух технических высших учеб-
ных заведений (по две группы в каждом). Ра-
бота проводилась в течение одного семестра 
(осеннего), повышение качества обучения по 
итогам контрольных работ в конце семестра 
показало от 15 до 18% в экспериментальных 
группах. При этом было отмечено, что нали-
чие разработанного материала дает возмож-
ность использовать тренинг и в остальных 
группах. 

Сложность данной технологии в необхо-
димости разработки полного комплекта ма-
териала по технической тематике, подготовки 
аудио и видео по темам, ссылок на весь допол-
нительный контент. В то же время следует от-
метить проблемы при отработке коммуника-
тивных навыков, в данном случае мы имеем 
в виду устную речь. этот вид навыков самый 
сложный для формирования, и наличие знания 
клише, лексики, владение грамматическим ма-
териалом не говорит о сформированности дан-
ного вида коммуникации. однако при обуче-
нии устной речи формируется речь письмен-
ная, когда студенты ведут деловую переписку 
или общаются в чатах с «коллегами», в этом 
случае они легко преодолевают страх комму-
никации, возможно, потому что имеют неко-
торое количество дополнительного времени 
для обдумывания высказывания.

В целом в процессе работы мы увиде-
ли, что применение тренинга с использовани-
ем смарт-технологий при обучении иностран-
ным языкам позволяет более глубоко и пол-

личных сайтов дает возможность отработать 
грамматический материал, повторить лексику 
общей тематики.

однако работа по изучению профессио-
нального иностранного языка, в нашем случае 
английского, требует разработки упражнений 
и заданий и их перевода в смарт-упражнения, 
которые привязаны к определенным учебни-
кам и учебным пособиям, а также к специфич-
ным направлениям подготовки: машиностро-
ение, программирование, нефтепереработка. 
В этом случае для работы на занятиях препо-
давателем разрабатывался комплекс упражне-
ний, соответствующий изучаемому материа-
лу, содержащий тренинговые упражнения для 
введения в тему, всех этапов отработки и под-
ведения итогов.

При работе с коммуникативным тренин-
гом мы опирались на систему упражнений, 
разработанную е.М. Татауровой, которая 
включает коммуникативно-стимулирующие, 
коммуникативно-аналитические, коммуника- 
тивно-конструирующие, коммуникативно-за- 
крепляющие, коммуникативно-развивающие, 
коммуникативно-рефлексивные виды упраж-
нений. В нашем опыте все упражнения выпол-
нялись с использованием компьютера, телефо-
на, планшета или ноутбука, что позволило уве-
личить плотность занятия [15]. 

Приведем в качестве примера часть за-
нятия со студентами 2-го курса техническо-
го вуза. В начале занятия проводится small 
talk (небольшая беседа) или warming-up (раз-
минка), которая вводит в тему занятия «Мате-
риалы и их свойства»: In your notebook write 
down the types of materials you widely use in 
your life. Explain to your group-mate which of 
them are the most important and why. На следу-
ющем этапе студенты получают текст, вклю-
чающий определенное количество новых 
слов по теме с их предварительной отработ-
кой при использовании интерактива, участву-
ют в парной или мини-групповой работе, об-
суждают данный материал, под руководством 
преподавателя обобщают данные. Переходя 
к коммуникативно-конструирующему этапу, 
студенты получают опорный материал в виде 
текста, диалога, которые нужно заполнить из- 
учаемой лексикой или устойчивыми выраже-
ниями, видоизменить, перефразировать и т. д. 
На этапе закрепления необходимо применить 
материал, выходя за рамки предыдущих зада-
ний, дается задание составить таблицу с опи-
санием устройства / инструмента / техниче-
ского средства, его свойств, выступить перед 
комиссией (студентами группы), отметив ха-
рактеристики предмета, его положительные 



7474

известия  вгПу 

ство. 2018. № 1(13). URL: http://www.vscc.ac.ru/ 
files/journal/issues/sa-2018-1-13-2a9df4a4d2-zadaci-i- 
perspektivy-ru.pdf?ysclid=ld7k4udrks692156006 (да- 
та обращения: 14.06.2022).

10. Новый словарь методических терминов 
и понятий (теория и практика обучения языкам) 
[электронный ресурс]. URL: https://methodological_
terms.academic.ru/2444/ЯЗыкоВаЯ_СРеда (дата 
обращения: 22.12.2021).

11. ореховская Н.а. Тренинг как форма обуче-
ния в высшей школе [электронный ресурс] // казан. 
пед. журн. 2015. № 6-2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/trening-kak-forma-obucheniya-v-vysshey-sh 
kole (дата обращения: 21.11.2022).

12. Рыбичева о.ю. оценка возможностей вне-
дрения передовых смарт-технологий в практику 
российского образования [электронный ресурс] // 
Непрерывное образование: XXI век. 2020. № 4(32). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozmo 
zhnostey-vnedreniya-peredovyh-smart-tehnologiy-v- 
praktiku-rossiyskogo-obrazovaniya (дата обращения: 
21.11.2022).

13. Рыбичева о.ю. Перспективы внедрения 
смарт-технологий в образовательный процесс // 
Вестн. Вят. гос. ун-та. 2019. № 4(134). С. 76–84.

14. Степанова М.М., беленкова Н.М. Техноло-
гии коммуникативного тренинга в обучении ино-
странному языку магистрантов нелингвистиче-
ских направлений // Вестн. костром. гос. ун-та им.  
Н.а. Некрасова. 2014. Т. 20. С. 193–195.

15. Татаурова е.М. опыт применения образо-
вательной технологии иноязычного коммуника-
тивного тренинга на уроках иностранного языка в 
старших классах // Вестн. чуваш. гос. пед. ун-та им. 
И.Я. Яковлева. 2019. № 1. С. 212–221.

* * *
1. Vetlugina N.O. Organizacionno-pedagogiche- 

skie usloviya primeneniya mul'timedia tekhnologij v 
povyshenii effektivnosti podgotovki bakalavrov pro- 
fessional'nogo obucheniya: dis. ... kand. ped. nauk. 
Ekaterinburg, 2016.

2. Voronkova A.A., Chajkovskaya N.A. Prime- 
nenie treningovogo podhoda v obuchenii studentov 
vuza (na primere studentov-predprinimatelej i PR-
specialistov) [Elektronnyj resurs] // Sovremennye 
problemy nauki i obrazovaniya. 2015. № 2-2. URL: 
https://science-education.ru/ru/article/view?id=23028  
(data obrashcheniya: 21.11.2022).

3. Gluhov V.V., Vaseckaya N.O. Smart-obrazo- 
vanie kak instrument povysheniya kachestva profes- 
sional'noj podgotovki [Elektronnyj resurs] // Vopro- 
sy metodiki prepodavaniya v vuze. 2017. № 21. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/smart-obrazovanie-ka
k-instrument-povysheniya-kachestva-professionalnoy-
podgotovki (data obrashcheniya: 21.11.2022).

4. Dneprovskaya N.V., Yankovskaya E.A., Shev- 
cova I.V. Ponyatijnye osnovy koncepcii smart-obra- 
zovaniya // Otkrytoe obrazovanie. 2015. № 6. S. 43–51.

но освоить языковое содержание, приобщить 
к иноязычной культуре, повысить мотивацию 
студентов. При работе осуществляется инди-
видуальный и дифференцированный подход, 
создается возможность осуществления систе-
матического и частого контроля полученных 
знаний. Использование смарт-технологий во 
взаимосвязи с традиционными методами по-
зволяет добиться более высоких результатов в 
обучении иностранным языкам. 

список литературы
1. Ветлугина Н.о. организационно-педагоги-

ческие условия применения мультимедиа техноло-
гий в повышении эффективности подготовки бака-
лавров профессионального обучения: дис. ... канд. 
пед. наук. екатеринбург, 2016.

2. Воронкова а.а., чайковская Н.а. Приме-
нение тренингового подхода в обучении студен-
тов вуза (на примере студентов-предпринимателей 
и PR-специалистов) [электронный ресурс] // Со-
временные проблемы науки и образования. 2015. 
№ 2-2. URL: https://science-education.ru/ru/article/
view?id=23028 (дата обращения: 21.11.2022).

3. Глухов В.В., Васецкая Н.о. Смарт-обра- 
зование как инструмент повышения качества про-
фессиональной подготовки [электронный ресурс] // 
Вопросы методики преподавания в вузе. 2017.  
№ 21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/smart-ob 
razovanie-kak-instrument-povysheniya-kachestva-pro 
fessionalnoy-podgotovki (дата обращения: 21.11.2022).

4. днепровская Н.В., Янковская е.а., шев-
цова И.В. Понятийные основы концепции смарт-
образования // открытое образование. 2015. № 6.  
С. 43–51.

5. долгополова л.В. Педагогические условия 
подготовки преподавателей вуза к использованию 
тренинговых методов обучения: дис. ... канд. пед. 
наук. Невинномысск, 2020. 

6. евсюков И.С. Smart-технологии как средст- 
во формирования компетенций студентов вуза (на 
примере направлений подготовки «реклама и связи 
с общественностью» и «лингвистика») [электрон-
ный ресурс] // Мир науки. 2018. № 3. URL: https://
mir-nauki.com/PDF/03PDMN318.pdf (дата обраще-
ния: 14.06.2022).

7. Информационно-коммуникационная техно- 
логия. ИкТ-технологии [электронный ресурс]. 
URL: https://fb.ru/article/145313/informatsionno-kom 
munikatsionnaya-tehnologiya-ikt-tehnologii (дата об-
ращения: 20.03.2022).

8. колл И.Г., Расходова И.а., шипова е.о. Со-
четание традиционных и инновационных подходов 
к обучению английскому языку студентов техни- 
ческих направлений // Международный научно-ис-
следовательский журнал. 2021. № 3-3(105). С. 55–57.

9. Мироненко е.С. Задачи и перспективы вне-
дрения смарт-технологий в образовательный про-
цесс [электронный ресурс] // Социальное простран-



7575

 Педагогические  науки 

Training in the process of the smart 
education of the foreign language  
in the nonlinguistic university
The article deals with the issue of the use of the  
smart education in the process of studying the 
professional foreign language. There is emphasiz- 
ed the use of the training as the active and interac- 
tive form of the education. The authors specify that  
the use of the trainings in the smart education invol- 
ves the individual and differentiated approach- 
es, there are created the opportunities for fulfill- 
ing the system and frequent control of the acquired 
knowledge.
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Проблемы и готовность 
обучения в цифровой среде

Освещается актуальная проблема образова-
ния, связанная с обучением при изменении тех-
нологий и средств за счет цифровой транс-
формации. Приводится анализ владения циф-
ровыми навыками преподавателей и студен-
тов, показаны основные проблемы цифровой 
дидактики в условиях развития дистанцион-
ных форм обучения студентов. Особое вни-
мание уделено изменению ролей преподавате-
лей в условиях цифровизации системы образо-
вания. 

Ключевые слова: цифровая дидактика, циф-
ровые компетенции, информационные ресур-
сы, готовность к цифровому обучению.
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актуальность содержания, значимость списка 
использованных источников, убедительность 
анализа теоретических подходов к проблемам 
цифровизации образования. В практической 
части исследования проведено анкетирование 
преподавателей и студентов по широкому кру-
гу вопросов о деятельности в цифровой среде, 
результаты которого позволяют сопоставить 
возможности использования цифровых навы-
ков тех и других в образовательной деятельно-
сти. опрос на платформе Google Form с помо-
щью виртуальной анкеты по широкому спек-
тру вопросов проведен на случайной выборке 
из 560 человек (24,3% преподавателей и 75,7% 
студентов). 

П р о б л е м ы ,  п о н я т и я  и  о п р е д е л е -
н и я  в  ц и ф р о в о й  п е д а г о г и к е .  Инфор-
мационные и коммуникационные технологии 
стали важнейшим ресурсом поддержки пре-
подавания и обучения в новом образователь-
ном пространстве. В связи с этим традицион-
ная педагогика перестала в полной мере удо-
влетворять потребности общества в подготов-
ке молодежи к жизни и профессиональной де-
ятельности. 

эти процессы активизировали разработку 
новых средств обучения, формирование ин-
формационных ресурсов и образовательных 
платформ, изменение дидактических основ 
педагогики и способов организации образова-
тельного процесса [4; 15]. В системе образова-
ния цифрового века появляются возможности 
мобильных платформ и приложений, обеспе-
чивающих развитие познавательных и цифро-
вых навыков обучающихся. 

Введение новых форм, технологий, ме-
тодов и инструментов (интерактивное учеб-
ное видео, виртуальная и дополненная реаль-
ность, облачные технологии, сквозные цифро-
вые технологии и др.) в современные образо-
вательные практики становится неизбежным и 
крайне важным для обеспечения успеха буду-
щих специалистов в цифровом мире. В таких 
условиях требуется расширение основ и прин-
ципов дидактики.

Задачей цифровой дидактики является на-
учно обосновать, как использовать виртуаль-
ный мир как важный дополнительный инстру-
мент образования, определяя место человека 
в нем, использовать современные инструмен-
ты и методы познания. В педагогическую тео-
рию и образовательную практику входит мно-
го новых понятий [9; 13]: «онлайн-обучение», 
«цифровая педагогика», «цифровая дидакти-
ка», «цифровая среда», «цифровое простран-

вым формам организации и проведения обра-
зовательного процесса, так и неискушенные в 
цифровых технологиях и с отсутствием циф-
ровой грамотности. Цифровая среда перед 
преподавателями и студентами поставила ряд 
вопросов при использовании цифровых обра-
зовательных технологий, платформ и инстру-
ментов. И в первую очередь какими цифровы-
ми компетенциями должны обладать препода-
ватели и студенты для взаимодействия в дис-
танционном формате обучения? Имеющаяся 
практика показывает, что при дистанционной 
форме обучения от преподавателей требует-
ся существенная перестройка образовательно-
го процесса, а обучающимся необходимы уси-
ленная мотивация и значительная мобилиза-
ция внимания, настойчивости, самостоятель-
ности и собранности. 

для устойчивого использования цифро-
вых образовательных технологий, выработки 
методологии, единых принципов и правил об-
учения в цифровой среде прошло не так мно-
го времени их использования, пока еще не со-
всем понятно, насколько удачным или неудач-
ным оказался стихийно возникший из-за пан-
демии естественный эксперимент в образова-
нии, срочно потребовавший цифровой грамот-
ности от студентов и преподавателей. Требу-
ются экспериментальная проверка и теорети-
ческое обоснование правил использования но-
вых форм и методов обучения.

Ц е л ь  и  з а д а ч и .  В данном исследова-
нии предпринята попытка показать готов-
ность преподавателей и студентов к взаимо-
действию в цифровой среде, некоторые про-
блемы и изменения функций преподавателей. 
Задачами являются: конкретизировать опре-
деления понятий цифровой педагогики; выде-
лить основные проблемы дидактики в новых 
условиях; показать структуру цифровых ком-
петенций, необходимых для обеспечения эф-
фективного обучения. Ставилась также задача 
выявить точку зрения студентов и преподава-
телей на их отношение к использованию циф-
ровых технологий и решений, оценить их опыт 
владения цифровой грамотностью. 

М е т о д .  основным является системно-
аналитический метод в рамках проблемного 
поля формирования и развития цифровой ди-
дактики. Выполнена работа по анализу боль-
шого объема отечественных и зарубежных пуб- 
ликаций по данной теме, использован собст- 
венный опыт взаимодействия с вузами и препо-
давателями. При работе с источниками основ-
ными критериями отбора информации были 
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альной жизни [1]. это знания в области цифро-
вых технологий, навыки использования циф-
ровых инструментов, установки на широкое 
использование цифровых компетенций в уче-
бе и профессиональной деятельности.

Цифровые компетенции (digital compe-
tencies) указывают на способность решать раз-
нообразные задачи в области использования 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИкТ): использовать и создавать контент 
при помощи цифровых технологий, включая 
поиск и обмен информацией, ответы на вопро-
сы, взаимодействие с другими людьми, прово-
дить компьютерное программирование. Появ-
ляется понятие «цифровое гражданство» как 
способность и этические ценности участво-
вать в жизни общества в сети, оно становит-
ся все более актуальным как жизненно важный 
элемент в XXI в.

Н о в ы е  ф у н к ц и и  п е д а г о г о в  в  ц и ф -
р о в о й  с р е д е .  Цифровизация образования 
предусматривает формирование нового типа 
педагогики, новой педагогической культуры, 
новых ролей и функций преподавателей и сту-
дентов. Преподаватели ‒ трансляторы учеб-
ной информации сходят со сцены. остро вос-
требованы методисты разработчики цифро-
вых образовательных продуктов. Повышение 
учебной активности представляет собой со-
знательное движение каждого обучающегося 
к своей цели по определенному индивидуаль-
ному маршруту, поэтому нужны фасилитато-
ры как кооперативные партнеры по обучению, 
проявляющие внимание к учебным запросам и 
трудностям обучающихся, помогающие ори-
ентироваться в цифровом образовательном 
пространстве. 

Выстраивание и обеспечение реализации 
этих маршрутов становится сложной задачей, 
для решения которой становятся необходимы 
наблюдатели цифрового следа обучающихся, 
собирающие и обрабатывающие большие мас-
сивы данных об учебных достижениях на от-
крытых образовательных платформах. осо-
бенности функций этих ролей преподавателей 
также является предметом изучения цифровой 
дидактики.

ключом к успеху цифрового образования 
является надежность оценивания результатов 
обучения и их доступность пользователям [3]. 
У преподавателей появляется необходимость 
разрабатывать новую систему оценки образо-
вательных достижений в дистанционном фор-
мате не только знаний и умений, но и компе-
тенций. Учитывая, что компетенции формиру-
ются, проявляются и, соответственно, могут 

ство», «цифровая экосистема», «цифровая гра-
мотность», «цифровые компетенции» и др. 

Цифровая педагогика как новое научное 
направление связана с использованием все-
го многообразия цифровых сред обеспечения 
образовательной деятельности для повыше-
ния качества обучения. Традиционная педа-
гогика, как показала практика, сегодня неспо-
собна решать глобальные проблемы организа-
ции и проведения цифрового обучения, поэто-
му перед педагогической наукой встает зада-
ча разработки новой методологии обучения – 
цифровой дидактики как учения об организа-
ции образовательной деятельности в цифро-
вой среде. ее предметом выступает выработка 
правил, принципов и методов организации и 
проведения образовательного процесса в циф-
ровом образовательном пространстве [11]. 

Цифровое пространство – это цифровые 
процессы, средства цифрового взаимодейст- 
вия, информационные ресурсы, а также регу-
лирование интегрирующей совокупности ме-
ханизмов организации, управления и исполь-
зования цифровых инфраструктур на основе 
специальных норм [12]. Важнейшим из кото-
рых является доступность информации циф-
рового пространства, которая обеспечивается 
возможностями цифровой экосистемы. 

Цифровая экосистема ‒ это совокупность 
информационных сервисов и процессов, обес- 
печивающих за счет единого центра коорди-
нации на единой технологической платфор-
ме беспроблемное переключение пользовате-
лей между различными сервисами. Например, 
экосистема вуза обеспечивает возможности 
создания и использования персональной обра-
зовательной среды каждому обучающемуся. В 
настоящее время в стране идет создание еди-
ной цифровой образовательной экосистемы 
как совокупности независимых и достоверных 
образовательных сервисов. В нее входят пер-
сональные образовательные портфолио, си-
стема оценки образовательных достижений, 
интеллектуальный помощник, рынок цифро-
вой образовательной валюты и многое другое. 
для обучения и взаимодействия в такой сре-
де требуется определенный уровень цифровой 
грамотности.

Цифровая грамотность рассматривает-
ся как способность безопасно и надлежащим 
образом управлять, понимать, интегрировать, 
обмениваться, оценивать, создавать информа-
цию и получать доступ к ней с помощью циф-
ровых устройств и сетевых технологий для 
участия в обучении, экономической и соци-
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– расширение прав и возможностей об-
учающихся за счет цифровых технологий; 

– содействие развитию цифровых компе-
тенций обучающихся.

для обучающихся выделяется 8 основных 
аспектов цифровой грамотности: когнитив-
ный, конструктивный, культурный, критиче-
ский, коммуникативный, социальный, творче-
ский и уверенности при использовании цифро-
вых технологий [2]. 

Следует отметить, что пока темпы цифро-
визации существенно превышают темпы раз-
вития цифровых навыков и умений большин-
ства преподавателей и студентов. к наиболее 
сложным навыкам можно отнести: 

– способности установки или переуста-
новки операционной системы; 

– изменение параметров программного 
обеспечения; 

– создание цифрового образовательного 
контента; 

– работа с электронными таблицами; 
– поиск и фильтрация данных, информа-

ции и цифрового контента; 
– сотрудничество посредством цифровых 

технологий; 
– управление своей цифровой идентично-

стью; 
– обучение и оценка достижений с приме-

нением цифровых технологий. 
Р е з у л ь т а т ы  а н к е т н о г о  о п р о с а . 

Выявлены высокие (97,7%) способности рес- 
пондентов работать с цифровой информацией:

– копировать, перемещать, а также сохра-
нять файлы; 

– переименовывать, удалять и восстанав-
ливать файлы; 

быть оценены только в деятельности, то вста-
ет сложная проблема, как организовать такую 
деятельность в ситуации оценки при дистан-
ционном обучении. Цифровизация образова-
ния способствует формированию единых си-
стем оценки качества на международном, на-
циональном и региональном уровнях, что во 
многих странах мира, в том числе в России, 
является одним из приоритетов национальной 
образовательной политики [5]. Поэтому воз-
никает проблема учета международных требо-
ваний к качеству используемых образователь-
ных и оценочных материалов.

эффективному преподаванию и обучению 
в цифровой среде могут способствовать разви-
тые технические навыки и цифровые компе-
тенции как преподавателей, так и обучающих-
ся. На сегодня наиболее ценным справочным 
материалом по педагогическим компетенциям 
являются европейские рамки цифровых ком-
петенций учителей (DigCompEdu) [16]. евро-
пейская структура цифровой грамотности пе-
дагогов (DigCompEdu) предлагает 22 компе-
тенции, сгруппированных в 6 прогрессивных 
уровней: 

– профессиональная приверженность как 
способность использовать цифровые техноло-
гии для улучшения преподавания;

– определение качественных образова-
тельных цифровых ресурсов;

– умение разрабатывать, планировать и 
внедрять цифровые технологии на всех этапах 
учебного процесса;

– организация оценки и обратной связи 
путем анализа большого количества цифро-
вых данных для поддержки обучающихся и 
педагогов; 

Показатель
В процентах

преподаватели студенты
Расширяет возможности 43,7 35,5
Способствует самообразованию 25,4 28,2
Сужает дидактические возможности 7,8 8,1
экономит время 5,8 9,8
Снижает мотивацию 8,7 9,6
Не имеет преимуществ 8,6 8,8

новые дидактические возможности в цифровой среде
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формационного общества [6]. Во всех аспек-
тах образовательной деятельности в услови-
ях цифровой трансформации происходят кар-
динальные изменения, меняются технологии, 
культура взаимодействия, принципы созда-
ния цифровых образовательных продуктов [7; 
17]. Идет формирование модели цифрово-
го персонализированного сетевого образова-
ния, базирующегося на проектировании само-
го себя каждым обучающимся [10]. широкое 
применение сквозных цифровых технологий 
находит все большее применение в инженер-
ных науках [14], изменяется информационно-
образовательное пространство [8] и в целом 
вся образовательная деятельность. Проблема 
также заключается и в том, что цифровое ин-
формационное пространство нельзя ограни-
чить, но в нем информация не всегда положи-
тельна.

Важнейшим барьером развития этого на-
правления являются дефицит цифровых обра-
зовательных ресурсов, дефицит мотивации и 
живого общения как обучающихся между со-
бой, так и с преподавателями. Переход к но-
вым формам и методам организации образо-
вательного процесса требует серьезной науч-
ной и методической работы по созданию ме-
тодологии индивидуализированного цифрово-
го обучения. Развитие дидактики в цифровую 
эпоху вступило в новую фазу, требующую су-
щественного пересмотра, развития и дополне-
ния принципов и положений обучения и вос-
питания молодежи для успешной жизни и дея-
тельности в цифровом мире. 
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– печатать конструкторскую и технологи-
ческую документацию; 

– сканировать текстовые и графические 
документы; 

– анализировать табличные данные и др. 
Из них 80,9% считают достаточными уме-
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Реализации смешанного обучения с ис-
пользованием онлайн-курсов посвящены ис-
следования л.С. лисицыной, Т.П. Поповой, 
М. Сенчило, технологии электронного и дис-
танционного обучения в системе смешанного 
обучения рассмотрены л.Г. бабаходжаевой, 
л.В. богдановой, И.В. Григорьевой, И.Г. Грен-
тиковой, е.В. кармановой, в то же время оста-
ется открытым вопрос методических подходов 
интеграции онлайн и традиционного обучения 
для подготовки обучающихся к итоговой атте-
стации. данная статья посвящена технологиям 
разработки и реализации онлайн-курса по под-
готовке к оГэ по информатике в системе сме-
шанного обучения.

обратимся к рассмотрению теории сме-
шанного обучения. концепция смешанного 
обучения впервые была реализована в 60-х гг. 
прошлого века при обучении студентов в Уни-
верситете штата Иллинойc (Сша) с исполь-
зованием мэйнфреймов. В это же время до-
нальдом битцером была разработана компью-
терная обучающая система – PLATO, которая 
включала в себя форум, доски объявлений, 
электронную почту, онлайн-тестирование [6].

Термин blended learning («смешанное об-
учение», «гибридное обучение») появился в 
1999 г. в одном из пресс-релизов коммерче-
ских учебных центров атланты (Сша) ком-
пании EPIC Learning. Президент компании дэ-
вид Стирлинг объявил о запуске 220 онлайн-
курсов, в которых будет сочетаться электрон-
ный контент с «живым» обучением [8]. Тео-
ретические основы, особенности реализации, 
требования к смешанному обучению, перспек-
тивы его использования были впервые описа-
ны в справочнике по смешанному обучению 
под редакцией C.J. Bonk, C.R. Graham [10].

данная система обучения «смешивает» 
формы работы, методы обучения предмету и 
базируется на дистанционном обучении (Dis- 
tance Learning), обучении в классе (Face-To-
Face Learning) и обучении через Интернет (On- 
line Learning). При организации смешанного 
обучения с применением онлайн-курса техно-
логии дистанционного обучении реализуются 
посредством сети Интернет и комбинируют-
ся с традиционной классно-урочной системой. 

Рассмотрим компоненты методики сме-
шанного обучения с применением онлайн-
курса.

1. Проектирование онлайн-курса. опреде-
ление целей изучения; выбор и создание об- 

Т.В. клеВеТОВа, С.а. кОМиССаРОВа,  
а.В. МакСиМОВа
(Волгоград)

онлайн-курс По Подготовке 
обучающиХся к огЭ  
По информатике в системе 
смешанного обучения*

Рассматриваются вопросы подготовки об- 
учающихся к ОГЭ по информатике в системе 
смешанного обучения на основе онлайн-курса. 
Уточнено понятие «смешанное обучение», 
рассмотрены компоненты методики смешан-
ного обучения с применением онлайн-курса. 
Описан опыт реализации подготовки обучаю-
щихся к ОГЭ по информатике в системе сме-
шанного обучения на примере онлайн-курса 
«Подготовка школьников к ОГЭ по информа-
тике», разработанного в Волгоградском госу-
дарственном социально-педагогическом уни-
верситете.

Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн-
обучение, онлайн-курс, ОГЭ по информатике.

Проблеме способов организации учебных 
занятий на современном этапе развития обра-
зования уделено много внимания, что связано 
с переходом учебных заведений на смешан-
ный (дистанционный и очный) формат обуче-
ния. Сочетание очного и онлайн-обучения яв-
ляется наиболее распространенной формой ра-
боты, т. к. последнее дает возможность само-
стоятельного освоения образовательных дис-
циплин при возможности их контроля и кор-
рекции деятельности в очном режиме.

онлайн-обучение в системе смешанного 
позволяет выстроить освоение образователь-
ных программ в удобном для обучающегося 
временном промежутке и темпе работы с при-
менением дистанционных технологий и тех-
нологий электронного обучения. При реали-
зации смешанного обучения онлайн-курс мо-
жет выступать в качестве дополнения тради-
ционной формы обучения, а также как основ-
ная форма.

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-14064 
«Теоретико-методологические основы и технологиче-
ское обеспечение реализации образовательной дея-
тельности в онлайн-сообществах учащихся школ».

© клеветова Т.В., комиссарова С.а., Максимова а.В., 2023
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учения, подробное содержание программы 
курса, учебно-тематический план, календар-
ный учебный график онлайн-класса отдельно 
для учеников и учителей. 

Все зачисленные на обучение в онлайн-
классе получают доступ к одноименному он- 
лайн-курсу, содержащему все необходимые 
для обучения материалы. Учителя получа-
ют дополнительные организационно-методи- 
ческие рекомендации по организации подго-
товки обучающихся к оГэ по информатике. 
открытое обсуждение занятий, общение с ав-
тором курса, другими обучающимися прохо-
дит в группе в социальной сети «Вконтакте» 
(URL: https://vk.com/club207283992).

Занятия онлайн-курса «Подготовка к оГэ 
по информатике» выходят 1 раз в 2 недели. 
обучение начинается в октябре и завершает-
ся в мае. доступ к материалам сохраняется в 
течение учебного года. каждое занятие имеет 
четко установленную структуру:

1) аннотацию;
2) методические рекомендации (для учи-

телей);
3) теоретический блок (видеоурок);
4) практический блок (задания); 
5) «Проверь себя» (решение практических 

заданий к каждому занятию);
6) заключение.
Введение содержит в себе:
‒ приветственный видеоролик; 
‒ вебинар;
‒ демоверсии; 
‒ спецификации; 
‒ кодификаторы по предмету, в которых 

описаны требования к уровню подготовке вы-
пускников; 

‒ проверяемые элементы содержания и др. 
Итоговое занятие содержит: 
‒ пробный оГэ;
‒ шкалу перевода баллов в оценку; 
‒ примеры экзаменационных бланков.
аннотация к занятию содержит:
‒ краткое описание каждого занятия, тем 

школьного курса информатики, которые будут 
изучены на данном занятии; 

‒ предметные результаты;
‒ сложности, возникающие при выполне-

нии заданий.
Методические рекомендации включают: 
‒ элементы содержания, которые нужно 

учитывать при объяснении тем каждого из за-
нятий; 

‒ конкретные советы по организации учеб- 
но-воспитательного процесса учебного заня-
тия. 

учающего контента посредством виртуальной 
образовательной среды (видеоуроки; спра-
вочный и теоретический материал по темам 
и задания к ним; презентации); определение 
средств коммуникации участников образова-
тельного сообщества.

2. Интеграция онлайн-курса в традицион-
ную систему обучения. Выбор методов орга-
низации учебной деятельности для работы в 
классе (анализ заданий, вызывающих сложно-
сти; анализ и коррекция типичных ошибок). 
При совместной работе с учителем в классе 
учащиеся закрепляют, углубляют и повторяют 
изученный материал.

В исследованиях л.С. лисицыной, М. Сен-
чило определены основные принципы сме-
шанного обучения на основе онлайн-курса [6, 
с. 216].

1. баланс электронного и традиционного 
обучения. онлайн и традиционное обучение 
«миксуется» в равных пропорциях. Так, видео- 
лекции, практические занятия онлайн-курса 
дополняются разбором и объяснением слож-
ных теоретических вопросов и заданий на уро-
ке. На этапе контроля текущий контроль по те-
мам производится на базе онлайн-курса, ру-
бежный и итоговый – на занятиях в классе. 

2. Персонализация процессов обучения и 
аттестация. Персонализация достигается отче-
тами по практическим заданиям, выполнени-
ем тестовых заданий в онлайн-курсе, учитель 
может отследить уровень личных достижений 
каждого обучающегося. Итоговая аттестация 
по темам и разделам проводиться на уроках.

3. Перфекционизм. данный принцип ре-
ализуется дополнением материала онлайн-
курса теоретическими пояснениями на заняти-
ях в реальном времени. 

4. личная ответственность обучающих-
ся. данный принцип предполагает соблюде-
ние обучающимися сроков сдачи провероч-
ных контрольных работ, которые предусмо-
трены онлайн-курсом.

Нами был спроектирован онлайн-курс по 
подготовке к оГэ по информатике для учени-
ков, педагогов, который размещен на платфор-
ме онлайн-обучения Волгоградского государ-
ственного социально-педагогического уни-
верситета «Мирознай» (URL: https://miroznai.
ru/node/351). 

для данного курса была разработана до-
полнительная профессиональная програм-
ма повышения квалификации «Подготовка 
школьников к оГэ по информатике», в кото-
рой отражены планируемые результаты об- 
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периментальной группе проводились факуль-
тативные занятия с использованием онлайн-
курса и закреплением изученного материала 
дома на его основе. В контрольной группе про-
водились факультативные занятия без исполь-
зования онлайн-курса.

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о том, что группа, которая при 
подготовке к оГэ использовала онлайн-курс, 
имеет среднюю оценку выше по сравнению с 
той группой, которая не использовала курс. 
Уровень успеваемости у экспериментальной 
группы на конец эксперимента заметно возрос 
по сравнению с контрольной группой.

онлайн-курс «Подготовка к оГэ по ин-
форматике» удовлетворяет требованиям, кото-
рые предъявляются к разработке онлайн-кур- 
сов, и его можно использовать как для подго-
товки к оГэ в целом, так и для отработки от-
дельных тем курса информатики.

Реализация системы смешанного обуче-
ния с использованием онлайн-курса позволя-
ет повысить эффективность обучения, органи-
зуя взаимодействие как в дистанционном фор-
мате, так и в очном обучении. для обеспече-
ния устойчивого и непрерывного педагогиче-
ского процесса существует возможность пере-
водить его из одного режима в другой и по-
вышать уровень достижений учащихся благо-
даря созданию «гибридной» образовательной 
среды.
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Прошло много времени с тех пор, как не-
которые развитые страны стали стареющим 
обществом. это связано с тем, что по мере раз-
вития экономики появляются новые достиже-
ния в области медицинских технологий, по-
вышается уровень жизни, что приводит к уве-
личению продолжительности жизни людей. 
Например, Франция и швеция стали старею-
щими обществами уже в конце XIX – начале 
XX в., а Великобритания, Германия и Сша – 
чуть позже. Позднее были включены в число 
развитых стран Япония и корея, которые ста-
ли стареющими обществами во второй поло-
вине ХХ в.**

Старение населения характерно и для Рос-
сии, где в последние годы резко увеличилась 
доля пожилых людей. По статистике за 2018 г. 
количество пожилых людей старше 60 лет 
составляет 30 млн человек из общего чис-
ла 146 млн человек, или 21%, по сравнению с 
7% в 2015 г. В итоге в 2018 г. в России было 
принято решение о повышении пенсионного 
возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до  
60 лет для женщин, что обосновывалось дефи-
цитом средств пенсионного фонда и сокраще-
нием рабочей силы за счет увеличения пожи-
лого населения, которое вызвало в обществе 
серьезные дискуссии.

Увеличение численности пожилого насе-
ления вызывает в обществе ряд проблем, та-
ких как необходимость увеличения государ-
ственного бюджета, выделяемого на поддерж-
ку пожилых людей, углубление конфликтов 
между поколениями, замедление экономиче-
ского роста из-за дефицита группы людей тру-
доспособного возраста. к сожалению, прихо-
дится констатировать, что общество не гото-
во к решению проблем самих пожилых людей, 
что еще более усугубляет социальные пробле-
мы. В некоторых случаях пожилые люди в те-
чение длительного периода времени живут в 
социальной изоляции и в конечном итоге кон-
чают жизнь самоубийством из-за вызванных 
такой изоляцией страданий. Мы вступаем в 
эпоху, которую еще не переживали ни стра-
на, ни церковь, ни старики, и все так или ина-
че сталкиваются с проблемами, которые из-за 
этого возникают. Теперь для церкви пришло 
время признать, что пожилые люди являются 

**  В 2021 г. пожилые люди в возрасте 65 лет и 
старше составляли 16,5% населения Республики ко-
рея, что уже выходит за рамки стареющего общест- 
ва. Прогнозируется, что скоро Республика корея ста-
нет сверхстареющим обществом (Развитые страны / 
Старение общества – Namu.wiki).

канГ СОнГ кВанГ
(Пучхон, Республика корея)

работа религиозныХ 
организаций с Пожилыми 
людьми в ресПублике 
корея: асПект религиозного 
восПитания

Рассматриваются воспитательные возмож-
ности религиозных организаций в решении ин-
дивидуальных и социальных проблем пожилых 
людей в Республике Корея, раскрываются цели 
и содержание религиозного воспитания лиц 
пожилого возраста, описывается опыт вос-
питательной деятельности автора при рабо-
те с пожилыми людьми в «Школе Ноа» пре-
свитерианской церкви Республики Корея.

Ключевые слова: религиозное воспитание, 
христианское воспитание, религиозная орга-
низация (церковь), пожилые люди, содержа-
ние религиозного воспитания пожилых людей.

В настоящее время в большинстве раз-
витых стран деятельность религиозных орга-
низаций (речь идет о традиционных религи-
ях – христианстве, исламе, буддизме, иудаиз-
ме) играет важную роль в удовлетворении со-
циальных потребностей населения. одним из 
аспектов реализации данного направления яв-
ляется религиозное воспитание представите-
лей разных возрастных и социальных групп. 
это в полной мере относится к деятельности 
религиозных организаций, представляющих в 
Республике корея одну из наиболее значимых 
мировых религий – христианство, точнее, та-
кую его ветвь, как пресвитерианство.

до недавнего времени целевыми группа-
ми религиозного воспитания в христианских 
общинах Республики корея были дети, моло-
дежь и взрослые трудоспособные люди. Счи-
талось, что пожилые люди являются носителя-
ми жизненного опыта, заслуживающими ува-
жения и почитания, а не теми, кто нуждается 
в воспитании. однако по мере того, как обще-
ство стареет*, проблема пожилых людей ста-
новится все более острой и возникает необхо-
димость того, чтобы церковь посмотрела на 
пожилых людей с новой точки зрения.

* ооН определяет стареющее общество как об-
щество, в котором доля населения в возрасте 65 лет и 
старше превышает 7% от общей численности населе-
ния страны, пожилое общество – более 14%, а сверх-
пожилое общество – более 20%.

© канг Сонг кванг, 2023
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лые люди» с медицинской точки зрения, взяв 
за основу их физическое, физиологическое и 
психическое состояние:

1) люди с дефицитом различных функций 
и органов, которые могут адаптироваться к из-
менениям окружающей среды;

2) люди, находящиеся в периоде сниже-
ния способности интегрироваться в меняю- 
щееся общество;

3) люди, находящиеся в периоде деграда-
ции тканей, функций и органов человеческо-
го тела;

4) люди, у которых умственная функция 
снижается при адаптации к меняющимся усло-
виям жизни;

5) люди, находящиеся в состоянии сниже-
ния адаптации вследствие старения и истоще-
ния тканей и функций организма.

Исходя из вышеизложенного, можно вы-
делить следующие личностные проблемы по-
жилых людей:

– психологические проблемы: страх, тре-
вога, одиночество, повышенный эгоцентризм;

– физические и физиологические пробле-
мы: снижение жизненных сил из-за непра-
вильного или недостаточного функциониро-
вания органов и систем организма;

– социальные проблемы: прекращение тру-
довой деятельности, сужение круга контактов, 
зависимость от окружающих.

В современном быстро меняющемся мире 
пожилым людям, у которых снижаются физи-
ческие, физиологические и психические функ-
ции, жить очень нелегко. В информационный 
век, когда каждый день появляется огромное 
количество новой информации и внедряются 
новые технологии, пожилым людям из-за сни-
женных возможностей адаптации к изменяю-
щимся условиям грозит опасность превратить-
ся в маргинальную группу.

социальный аспект проблемы пожи-
лых людей. как было сказано ранее, в совре-
менном обществе, вступающем в эпоху старе-
ния в связи с быстрым увеличением числен-
ности пожилого населения, проблемы пожи-
лых людей выходят за рамки личностных про-
блем. Старение проявляется как острая соци-
альная проблема, которая постепенно усугуб- 
ляется разладом в семье из-за снижения мыс-
лительных способностей, а в некоторых случа-
ях из-за начавшейся деменции, одного из ха-
рактерных для пожилого возраста заболева-
ний, и связанных с этим существенных расхо-
дов на лечение, специальное питание, меди-
цинское оборудование, проживание в специ-
альных учреждениях и т.п. кроме того, уве-

не только предметом уважения за их мудрость, 
но также объектом заботы и воспитания, кото-
рое должно научить их принимать особенно-
сти своего возраста и жить в старости. В дан-
ной статье рассматриваются различные аспек-
ты проблемы пожилых людей, которая все бо-
лее обостряется в современном обществе и 
предлагается религиозное воспитание для по-
жилых людей с христианской точки зрения как 
способ решения наиболее серьезных проблем 
пожилых людей.

В прошлом проблемы пожилых людей 
были проблемами, с которыми сталкивались 
только сами пожилые люди (например, про-
блемы со здоровьем или бедность), но в совре-
менном обществе, где пожилое население бы-
стро увеличивается, проблемы пожилых лю-
дей имеют тенденцию перерастать в социаль-
ные проблемы, такие как безработица среди 
пожилых людей и жестокое обращение с по-
жилыми людьми [8]. Здесь мы рассмотрим 
проблемы, с которыми сталкиваются пожи-
лые люди в современном обществе Республи-
ки корея, выделив в них личностный и соци-
альный аспекты.

личностный аспект проблемы пожи-
лых людей. для выявления личностных про-
блем пожилых людей может служить осно-
вой содержание понятий «пожилой возраст» и 
«пожилые люди». Пожилой возраст является 
завершающей стадией развития человека. од-
нако понятие «пожилые люди» не ограничи-
вается констатацией возрастных границ этого 
периода жизни человека – оно должно рассма-
триваться как комплексное понятие, имеющее 
психологические, биологические и социологи-
ческие аспекты [4, с. 10].

Тибецу определял пожилых людей как 
тех, кто находится в периоде физиологических 
и физических изменений, тех, чьи личностные 
функции снижаются в психологическом пла-
не, и тех, чьи социальные отношения уходят в 
прошлое в соответствии с социальными изме-
нениями [3, с. 5].

Второй съезд Международного общества 
геронтологии*, состоявшийся в 1951 г., дал 
описательное определение понятию «пожи-

* Международная ассоциация геронтологии (Inter- 
national Association of Gerontology) была основана в 
1950 г. на Первом международном конгрессе по герон-
тологии. благодаря международному сотрудничеству 
геронтологических групп в каждой стране проводятся 
биологические, медицинские и социальные геронтоло-
гические исследования, организуются обучение и под-
готовка специалистов, а также поощряется интерес к 
гериатрическим проблемам. штаб-квартира находит-
ся в Израиле, она работает в 34 странах мира, а меж-
дународная конференция проводится каждые три года.
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ство не может решить проблемы одиночества, 
утраты социальных контактов и отчаяния по-
жилых людей. Пожилым людям, которые жи-
вут в страхе перед потерями и смертью, необ-
ходима духовная поддержка, которая позво-
лит им получить ответы на смысложизненные 
вопросы и поможет выстроить новую систему 
отношений с окружающими людьми и обще-
ством в целом, найти свое место в современ-
ной культуре. чтобы организовать такую под-
держку, необходимо рассмотреть ряд теорети-
ческих вопросов.

1. необходимость религиозного воспи-
тания пожилых людей с христианской точ-
ки зрения. У пожилых людей всегда возника-
ют вопросы о жизни и смерти. Почему я дол-
жен умереть? что значит жить в боли? Где 
можно использовать собаку, которая ничего 
не умеет? Зачем я пришел в этот мир? ответы 
на эти вопросы позволяют пожилому челове-
ку принять себя, свой возраст и успешно пре- 
одолеть или смягчить характерные для пожи-
лого возраста проблемы [10]. Христианское 
религиозное воспитание, на наш взгляд, необ-
ходимо для пожилых людей, размышляющих 
о жизни и смерти и о смысле жизни.

Христианское воспитание, согласно опре-
делению чонх  ли, – это процесс постоянных 
и целенаправленных усилий, направленных 
на то, чтобы помочь людям участвовать в ви-
дении Царства божьего, иметь христианскую 
веру и жить в соответствии с христианской си-
стемой ценностей [9]. С точки зрения христи-
анского воспитания целью жизни человека яв-
ляется подготовка к вечной жизни, к пребыва-
нию в вечности с богом. Поэтому важно, что-
бы пожилые люди, являющиеся членами церк-
ви, связывали остаток своего жизненного пути 
с вечным богом, прожив эти годы с уверенно-
стью в блаженной будущей жизни в Царстве 
божьем, в надежде на вечное пребывание с 
Иисусом Христом. Пожилые люди сталкива-
ются со многими угрозами своему физическо-
му, психическому и духовному здоровью. они 
страдают от душевного одиночества, а также 
одиночества духовного, беспомощности, чув-
ства никчемности, безысходности, которые 
они пытаются заглушить досугом, часто бес-
содержательным и бессмысленным, таким как 
бесконечный просмотр телепередач. Религи-
озное воспитание должно помочь людям осо-
знать, что у них есть будущее, и изменить свое 
отношение к жизни в положительную сторону, 
оторвавшись от ориентированного на прошлое 
отношения к жизни.

личиваются социальные затраты на поддержа-
ние благосостояния и на социальную защиту 
пожилых людей, например, на поддержку оди-
ноких людей, нуждающихся в уходе, и пожи-
лых людей, которые не выносят одиночества 
и совершают самоубийства. Мы не можем от-
рицать также наличие множества предубежде-
ний и дискриминации в отношении пожилых 
людей [1]. Таким образом, в Республике корея 
наиболее важными проблемами пожилых лю-
дей, имеющими социальную проекцию, явля-
ются одиночество, болезни и бедность.

В Республике корея в 2016 г. на 100 чело-
век населения трудоспособного возраста при-
ходилось 17,9 иждивенцев в возрасте 65 лет и 
старше; согласно прогнозам, к 2040 г. это чис-
ло увеличится более чем в три раза и составит 
57,2. Таким образом, будет быстро возрастать 
число пожилых людей, нуждающихся в под-
держке, на фоне сокращения числа тех, за счет 
кого создается материальное благосостояние 
общества [2, с. 805]. Согласно результатам 
опроса качества жизни корейцев, проведенно-
го организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (оэСР) в 2015 г., удовлетво-
ренность жизнью снижается с возрастом [7].

Все чаще появляющиеся в средствах мас-
совой информации печальные новости о само-
убийствах пожилых людей подтверждают, что 
пожилые люди в южнокорейском обществе 
отчаянно нуждаются во внимании и практи-
ческой помощи [Там же]. Пожилые люди, со-
храняющие традиционные ценности и образ 
жизни нашего общества, не понимают ценно-
стей и образа жизни подрастающего поколе-
ния, и, наоборот, молодые поколения испыты-
вают разобщенность, непонимание и непри-
ятие пожилых людей. В результате пожилые 
люди, ставшие неэффективными в современ-
ных условиях, оказываются исключенными 
из жизни общества и чувствуют себя отчуж-
денными, одинокими и отчаявшимися. В наше 
время от общества настоятельно требуется об-
ратить внимание на пожилых людей, отодви-
нутых на периферию общества и культуры.

Проблема пожилых людей – это не только 
индивидуальная, но и национальная социаль-
ная проблема, имеющая комплексный харак-
тер. для ее решения необходимо сотрудниче-
ство государства, общественных и религиоз-
ных организаций. На государственном уровне 
должны быть созданы социальные системы и 
сформулирована политика социального обес- 
печения и социальной поддержки. а на уров-
не общества чрезвычайно важна деятельность 
религиозных организаций, поскольку государ-
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ленно – ведь жить мне осталось не так уж мно-
го»), ведь каждый этап жизни человека ценен 
для него и для окружающих, и не сосредотачи-
вались на своих болезнях и физиологических 
проблемах, а учились жить в новом физиче-
ском состоянии.

Эмоциональное воспитание. Стрессы в по-
жилом возрасте в сочетании со слабостью им-
мунной системы приводят к серьезным забо-
леваниям и сокращают продолжительность 
жизни пожилых людей. Многие пожилые 
люди живут в состоянии тревоги и депрессии 
из-за своей физической и психической слабо-
сти, из-за потери работы, экономических по-
терь и т. д. крайне важно формировать у пожи-
лых людей позитивное мировосприятие, учить 
их испытывать положительные эмоции.

1. отношение к себе. Пожилой человек 
может принять себя в новый период своей 
жизни, если будет четко осознавать свои воз-
можности и достоинства. Помогут ему в этом 
индивидуальные консультации. очень эффек-
тивными в этом плане являются рефлексивные 
методы воспитания, которые обращают чело-
века к себе, своему внутреннему миру, позво-
ляют осмыслить и оценить собственные мыс-
ли, слова и действия.

2. отношения к другим и с другими. Не-
обходимо помочь пожилым людям поддержи-
вать близкие отношения с родственниками, 
друзьями, соседями, с членами христианской 
общины. С этой целью нужно помочь им по-
нять представителей более младших поколе-
ний, их ценности, цели, образ жизни, что будет 
способствовать ровным и комфортным отно-
шениям между поколениями. для этого мож-
но применять интерактивные методы воспита-
ния, тренинги общения и т. п.

Духовное воспитание. С точки зрения хри-
стианства духовное воспитание составляет 
ядро, основу религиозного воспитания. В нем 
можно выделить ряд составляющих.

1. Воспитание на содержании библии. для 
пожилых людей характерен интерес к богу, ко-
торый объясняется в первую очередь их стрем-
лением к вечной жизни. люди в конце своей 
жизни жаждут божьего прощения и примире-
ния с богом. Знакомство пожилых людей с би-
блией не на уровне простого знания, а на уров-
не глубокого, личностно окрашенного пони-
мания способствует «встрече» человека с бо-
гом. благодаря воспитанию на содержании би-
блии люди могут освободиться от страха смер-
ти и изменить свою жизнь и жизнь окружаю-
щих [5].

С христианской точки зрения пожилые лю- 
ди вполне могут выступать в роли воспи-
танников, которые могут изменить негатив-
ные взгляды, связанные со старением, на по-
зитивные. благодаря религиозному воспита-
нию пожилые люди способны полнее откры-
вать смысл жизни, реализовывать свой инди-
видуальный потенциал. благодаря религиоз-
ному воспитанию пожилые люди получают 
возможность играть важную роль в религи-
озном сообществе, выступая, в свою очередь, 
в роли воспитателей, которые могут служить 
прекрасным примером для представителей 
других поколений, а также в других ролях, на-
пример волонтеров [9]. С точки зрения христи-
анства пожилые люди, как и молодые, долж-
ны выполнять свои обязанности перед богом 
и людьми, осознав, что их рост не прекращает-
ся с годами благодаря жизни в боге на духов-
ном, когнитивном и эмоциональном уровнях.

2. содержание религиозного образова-
ния пожилых людей в христианстве. Рели-
гиозное воспитание пожилых людей должно 
быть целостным и представлено в когнитив-
ном, эмоциональном и физическом измерени-
ях человека; кроме того, необходимо осущест-
влять воспитание пожилого человека как чле-
на общества, поскольку он должен осваивать 
новые социальные роли, учиться жить и вы-
полнять свои функции в обществе с учетом 
своих возрастных особенностей и на основе 
максимального использования своих возмож-
ностей, в первую очередь жизненного опыта и 
мудрости.

Физическое воспитание пожилых людей. 
когда человек физически здоров, он чувству-
ет себя спокойным, уверенным в себе и может 
эффективно выполнять свои функции в обще-
стве. однако пожилым людям сложно сохра-
нить здоровье из-за старения организма, сни-
жения иммунитета, сбоев в физиологических 
процессах и других факторов. Поэтому важно 
научить пожилых людей заботиться о своем 
здоровье: выполнять простые и эффективные 
упражнения, придерживаться оптимальной 
диеты, справляться с плохим самочувстви-
ем или хроническими заболеваниями, оказы-
вать первую помощь и т. п. Поскольку в осно-
ве воспитания лежит формирование ценност-
ных отношений, необходимо обращать вни-
мание в первую очередь на связь физическо-
го и духовного здоровья, добиваться того, что-
бы пожилые люди в отношении своего здоро-
вья избегали крайностей – не относились пре-
небрежительно к своему здоровью («Заботить-
ся о своем теле и о своем здоровье бессмыс-
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является деятельность Noah School («школы 
Ноа», или Университета для пожилых людей) 
в рамках церкви Holy Light Kwangsung (цер-
ковь Святого Света квансон). автор статьи 
работал пастором в церкви Holy Light Kwang- 
sung в Республике корея в течение двух лет – 
с 2015 по 2016 г. и руководил отделом для по-
жилых людей в церкви. отдел образования 
для старших классов назывался «школа Ноа». 
«Ноа» 노아 – это аббревиатура от «старость 
прекрасна» на корейском языке. основываясь 
на этом опыте, автор хотел бы поделиться с 
читателями реальным примером религиозного 
воспитания пожилых людей в корее.

В связи с быстрым старением южнокорей-
ского общества в местном сообществе возник-
ла потребность в решении проблемы пожилых 
людей. Церковь Святого Света квансон пы-
талась решить эту проблему посредством ре-
лигиозного воспитания, предоставив возмож-
ности для участия в жизни общества и само-
развития пожилым людям, которые являются 
маргинализованными и одинокими в местном 
сообществе. С этой целью в 2004 г. был открыт 
Университет для пожилых людей, в котором 
были созданы условия для саморазвития по-
жилых людей. основными направлениями де-
ятельности университета были:

1) просвещение и обучение людей «тре-
тьего возраста» на протяжении всей жизни, 
чтобы старость можно было провести красиво;

2) предоставление пожилым людям воз-
можностей для постоянного саморазвития бла-
годаря обретению «цельности Я» через служе-
ние другим людям, церкви, обществу;

3) организация досуговой деятельности, 
укрепление психического и физического здо-
ровья;

4) создание условий для духовного само-
совершенствования, чтобы воспитать в себе 
евангельскую любовь к ближним и распро-
странить ее на свою семью и свое окружение.

«школой Ноа» управляют директор, за-
меститель директора и педагогический со-
вет. Помимо образовательных структур, в ее 
состав входят парикмахерская, служба об-
щественного питания и медицинская брига-
да. Подать заявку может любой желающий в 
возрасте 65 лет и старше. Занятия начинают-
ся каждый год в марте и заканчиваются в де-
кабре. Встречи начинаются каждый четверг в 
10:00 и заканчиваются в 13:30. летние канику-
лы продолжаются с июля по август, зимние ‒ с 
января по февраль.

еженедельные встречи включают в себя 
гимнастику для физического здоровья пожи-
лых людей, пение и танцы для эмоциональ-

2. освоение духовных практик (молитва, 
медитация и т. п.). В христианстве духовное 
воспитание – это процесс, посредством кото-
рого человек, рожденный духовно свыше, ста-
новится подобным Христу. Те, кто вступает в 
общение с богом через размышление над са-
кральными вещами или посредством молитвы 
и живет согласно библии, смогут не только об-
рести внутреннюю гармонию, но и выстроить 
гармоничные отношения с другими людьми. 
чтобы изучение библии (само по себе очень 
важное) не было формальным, важно сочетать 
его с духовными практиками, в первую оче-
редь с молитвой.

3. Подготовка к вечной жизни. Пожилые 
люди, как правило, боятся смерти – как соб-
ственной, так и близких людей. Пожилые люди 
ближе, чем представители других возрастных 
групп, находятся к смерти, поэтому их пережи-
вания похожи на переживания заключенного в 
камере смертников, который со страхом ждет 
исполнения приговора. Исследования показа-
ли, что религиозные люди меньше всех других 
боятся смерти [6, с. 472]. Причиной является 
их вера в бессмертие души, в то, что жизнь не 
только не заканчивается после смерти, но начи-
нается новая, гораздо более лучшая в духовном 
плане жизнь в единении с богом. Но и в христи-
анской церкви крайне необходимы подготовка 
и просвещение пожилых людей перед смертью. 
это позволит им принять смерть как нечто есте-
ственное, как необходимое событие, открываю-
щее путь к вечной жизни и к непосредственной 
встрече с богом.

Социализация пожилых людей. Пожилые 
люди, как и представители других возрастных 
групп, являются членами общества, имеют в 
обществе права и обязанности. Процесс соци-
ализации продолжается на протяжении всей 
жизни человека. Задачи религиозного воспита-
ния пожилых людей связаны не только с дости-
жением ими «цельности Я» (э. эриксон), но и с 
обретением ими своего места в обществе, что-
бы они могли изменить качество своей жизни и 
с пользой применять свои знания и опыт в об-
щественной жизни [5].

есть много пожилых людей, которые жи-
вут полноценной жизнью даже после выхода 
на пенсию. они обладают качествами и спо-
собностями, необходимыми для того, чтобы 
внести свой вклад в развитие общества. адап-
тация пожилых людей к новым условиям жиз-
ни и их реинтеграция в общество являются 
важными направлениями религиозного воспи-
тания.

П р а к т и ч е с к и м  п р и м е р о м  организа-
ции религиозного воспитания пожилых людей 
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ного здоровья, лекции и занятия по классам. 
для чтения лекций приглашаются специали-
сты в различных областях. Занятия по классам 
включают урок музыки, урок изучения еван-
гелия, изучение библии, английский и япон-
ский языки, корейский язык, компьютерные 
занятия, аэробику, урок самульнори и урок 
рисования. другие специальные мероприятия 
включают вечеринки по случаю дня рожде-
ния, туры сыновней почтительности, пикники 
и просмотры фильмов.

Теоретические исследования и практи-
ческая деятельность подтверждают тот факт, 
что религиозные организации обладают боль-
шими возможностями в решении проблем по-
жилых людей – проблем одиночества, утра-
ты смысла жизни, отчаяния и др. эти пробле-
мы требуют индивидуального подхода и пото-
му не могут быть решены государством. По-
жилым людям религиозное воспитание может 
дать новые ответы на чрезвычайно значимые 
для них смысложизненные вопросы и позво-
ляет каждому человеку не только преодолеть 
кризис пожилого возраста, но и построить здо-
ровое общество.
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Принципиальное отличие сущности пред-
профессиональной подготовки старшеклас-
сников к профессиям художественно-творче- 
ской направленности в новой реальности ха-
рактеризуется следующими признаками:

– целостностью предпрофессиональной
подготовки старшеклассников к художест-
венно-творческим профессиям; готовностью 
старшеклассников как результатом предпро-
фессиональной подготовки к креативным про-
фессиям;

– дифференцированностью художест-
венно-творческих сфер в предпрофессиональ-
ной подготовке старшеклассников для наибо-
лее адекватного понимания специфики про-
фессий и творческой самореализации;

– непрерывностью предпрофессиональ-
ной подготовки старшеклассников к профес-
сиям художественно-творческой направлен-
ности от школы к вузу, объединенной единой 
концепцией сотрудничества школы и вуза.

Недостаточность целостности в тради-
ционной предпрофессиональной подготовке 
старшеклассников к профессиям художест- 
венно-творческой направленности была свя-
зана, прежде всего, со слишком обобщенным 
представлением о будущих креативных про-
фессиях [12; 13; 17], узостью понимания пред-
профессиональной готовности к будущей ху- 
дожественно-творческой профессии, сопро-
вождающейся поверхностным выбором стар-
шеклассниками. большинство известных ис-
следований, посвященных профессиональной 
подготовке, частично затрагивали вопросы 
предпрофессиональной подготовки старше-
классников, причем в основном на примере ра-
бочих специальностей [3; 5; 8], а не профессий 
художественно-творческой направленности. 
В исследовательской традиции Волгоград-
ской научной школы отдается приоритет ис-
пользованию целостного подхода (В.С. Ильин, 
В.В. краевский, е.И. Сахарчук, Н.к. Серге-
ев, В.В. Сериков и др.), который позволяет 
нам обеспечить целостное понимание процес-
са предпрофессиональной подготовки стар-
шеклассников к профессиям художественно-
творческой направленности. данный подход 
представляет «целостность как ключевое ка-
чество образовательного процесса» [14, с. 7– 
8] и позволяет обеспечить целостность ор-
ганизации образовательного процесса в не-
скольких аспектах. В аспекте образователь-
ной практики в условиях модернизации и ак-
туализации содержания образования и аспекте 

н.В. СаМОйлОВа, л.и. СТОлЯРчук
(Волгоград)

сущность 
ПредПрофессиональной 
Подготовки 
старшеклассников  
к Профессиям 
Художественно-творческой 
наПравленности

Рассматривается сущность предпрофесси-
ональной подготовки старшеклассников к 
профессиям художественно-творческой на-
правленности, отличающаяся признаками це- 
лостности, дифференцированности, непре-
рывности. Выделена структура предпрофес-
сиональной подготовки, включающая аксио-
логический, гносеологический, практико-дея- 
тельностный компоненты, ценностную, ког-
нитивную и технологическую функции.

Ключевые слова: сущность предпрофессио-
нальной подготовки, старшеклассники, про-
фессии художественно-творческой направ-
ленности.

В российской системе образования возрас-
тает значение разнообразия предпрофессио-
нальных видов подготовки в связи с трансфор-
мацией спектра профессий художественно-
творческой направленности на рынке труда. В 
концепции развития творческих (креативных) 
индустрий и механизмов осуществления их го-
сударственной поддержки в крупных и круп-
нейших городских агломерациях до 2030 г. [10], 
основные направления государственной под-
держки развития творческих (креативных) ин-
дустрий ориентированы на возможности для 
самореализации и развития талантов; дос- 
тойный, эффективный труд в области твор-
ческих (креативных) сфер деятельности; раз-
витие креативности, творческого мышления 
как навыка, а также знакомство с практиками 
творческих (креативных) индустрий в рамках 
основных общеобразовательных программ и 
(или) дополнительных общеобразовательных 
программ [Там же]. достижение намеченных 
целей и задач по реализации государственных 
программ в рамках предпрофессиональной 
подготовки старшеклассников к профессиям 
художественно-творческой направленности, 
актуализирует пересмотр ее сущности в изме-
нившихся условиях новой реальности. 

© Самойлова Н.В., Столярчук л.И., 2023
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классников для более эффективного осущест-
вления.

опросы студентов 1–3-х курсов, проведен- 
ные в Институте архитектуры строительства 
ФГбоУ Во «ВолгГТУ» и Институте художе-
ственного образования ФГбоУ Во «ВГСПУ», 
обучающихся на различных художественно-
творческих направлениях подготовки, в ходе 
случайной выборки показали: 24% опрошен-
ных сетовали на «недостаточные представле-
ния» о будущей художественно-творческой 
профессии, полученные в школе, и считают 
свой профессиональный выбор недостаточно 
осознанным, «не полностью отвечающим их 
ожиданиям». 51% опрошенных студентов со-
жалели о том, что в школе отсутствовали учеб-
ные предметы или элективные курсы, которые 
дали бы возможность «узнать о новых профес-
сиях художественно-творческой направлен-
ности», «понять их различия и оценить свои 
способности к ним», овладеть художествен-
ными и графическими «практическими навы-
ками». 63% студентов, принявших участие в 
опросе, отмечали важность «сотрудничества 
учителей школ и педагогов вузов» по преодо- 
лению школьниками трудностей в предпро-
фессиональной подготовке к профессиям ху- 
дожественно-творческой направленности, хо- 
тя в большинстве школ такое сотрудничест- 
во отсутствует. Полученные данные также под- 
тверждают недостаточность целостности, диф-
ференцированности и непрерывности пред-
профессиональной подготовки старшеклас- 
сников к профессиям художественно-творче- 
ской направленности и необходимости даль-
нейшего переосмысления и обновленного по-
нимания сущности такой подготовки, соответ-
ствующей трансформирующейся педагогиче-
ской реальности.

В своем исследовании мы опираемся на ме-
тодологию целостности (В.С. Ильин, Н.к. Сер-
геев, В.В. Сериков) [15] как метод, описываю-
щий предпрофессиональную подготовку стар-
шеклассников к профессиям художественно-
творческой направленности как целостное яв-
ление, через структуру взаимосвязанных ком-
понентов и функций. 

Рассмотрение компонентов предпрофес-
сиональной подготовки старшеклассников к 
профессиям художественно-творческой на-
правленности показывает, что у исследовате-
лей нет единой позиции. Н.В. Мишина, иссле-
дуя возможности развития графических уме-
ний подростков, акцентирует внимание на по-
знавательном и действенно-практическом ком- 
поненте [6]. С.б. капелева выделяет ценност-

приобретения старшеклассниками целостно-
го субъективного опыта, который главенству-
ет над знаниевым. Значение знаниевого опыта 
не умаляется, но он раскрывается через при-
зму ценностно-субъективного, в процессе это-
го работает механизм формирования готовно-
сти к художественно-творческой самореализа-
ции старшеклассников с учетом индивидуаль-
ной траектории развития. Таким образом, це-
лостный подход позволяет рассмотреть сфор-
мированную готовность как образовательный 
личностный результат. 

отсутствие дифференцированности ху-
дожественно-творческих сфер в предпрофес-
сиональной подготовке старшеклассников не-
редко приводило к невостребованности или 
недостаточной эффективности выбранной 
профессии (художники не хотели становить-
ся архитекторами, в то время как будущие ар-
хитекторы не планировали изначально стано-
виться художниками или компьютерными ди-
зайнерами и т. п.), что нередко препятствовало 
им состояться в профессии из-за недостаточ-
ной осведомленности в период предпрофес-
сиональной подготовки о специфике различ-
ных художественно-творческих сфер, их тон-
костях.

Непрерывность предпрофессиональной 
подготовки старшеклассников к профессиям 
художественно-творческой направленности 
чаще имела единичный характер – для отдель-
ных образовательных организаций; спонтан-
ный и бессистемный для большинства школ. 
Исследования, касающиеся реализации идей 
непрерывности образования (Н.к. Сергеев, 
В.В. Сериков), подчеркивают важность «не-
прерывного педагогического образования», 
«где на смену мотивации профессионально-ис- 
полнительского поведения приходит стремле-
ние к творчеству и самореализации через педа-
гогическую деятельность, через авторскую пе-
дагогическую систему» [15, с. 330–331]. 

Идеи преемственности (З.а. ахмедова, 
л.Р. Радченко, М.В. Стурикова) созвучны идее 
непрерывности предпрофессиональной подго-
товки старшеклассников и студентов, имею-
щей системный характер, высвечивающей че-
рез определенные призмы проблемное поле, 
уточняющей и выделяющей его в качестве со-
циального заказа вузу [1; 7; 9; 16]. однако во-
прос непрерывности предпрофессиональной 
подготовки старшеклассников непосредствен-
но к профессиям художественно-творческой 
направленности остается недостаточно из-
ученным, что требует уточнения сущности 
предпрофессиональной подготовки старше-
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го и философского смысла художественного 
творчества; прочувствовании ценностей худо-
жественных произведений искусства создан-
ных человеческой цивилизацией; ощущении 
ценности посредством визуального наблюде-
ния – видения прекрасного, формирующего 
художественно-эстетический вкус, понимание 
природы художественного творчества.

Г н о с е о л о г и ч е с к и й  к о м п о н е н т .  об-
щепрофессиональная система знаний и про-
фессиональная специализация характеризует-
ся по видам объектов, возводимых скульптора-
ми, архитекторами, архитекторами-градостро- 
ителями, архитекторами-инженерами, глубо-
ко постигшими философский смысл художе-
ственного творчества в процессе изучения ис-
кусства на базе достижений науки, трактатов 
о пропорциях, архитектуре, скульптуре, гра-
достроительстве, которые появились в египте, 
античной Греции и Римской империи, а также 
Месопотамии, Индии, китае.

Гносеологический компонент реализуется 
через к о г н и т и в н у ю  ф у н к ц и ю ,  проявля-
ющуюся в механическом заучивании «отдель-
ных формул и схем изображения форм пред-
метов по таблицам и образцам» [11], обуслов-
ленных канонизированной трактовкой форм и 
изображаемых объектов, в высоком уровне ма-
тематической подготовки, в знаниях использо-
вания дробной системы пропорций; изучении 
основ архитектурного проектирования, ордер-
ной системы, типологии архитектурных про-
странств. когнитивная функция проявляет-
ся в изучении истории искусств и биографий 
скульпторов, художников, живописцев, архи-
текторов; в изучении искусства на базе дости-
жений науки (геометрии, анатомии, физики, 
химии и др.); в широком спектре знаний обо 
всех профессиях художественно-творческого 
направления с последующей профилизацией. 

П р а к т и к о - д е я т е л ь н о с т н ы й  к о м -
п о н е н т .  С XVIII по первую половину XIX в. 
активизируется описание практических мате-
риалов, посвященных подготовке к професси-
ям художественно-творческого направления, 
проработке и систематизации методов про-
фессиональной подготовки к художествен-
ному творчеству; сформировалась новая ака-
демическая педагогическая система препода-
вания художественного творчества – художе-
ственные школы, академии художеств, акаде-
мии архитектуры. Со второй половины XIX до 
конца XX в. появляется множество методик 
обучения изобразительному творчеству для 
общеобразовательной школы, которые можно 
объединить в две подгруппы: обучение, осно-

ный компонент, изучая его в аспекте цен-
ностных ориентаций архитектурно-художест- 
венных классов [4]. 

Структура предпрофессиональной под-
готовки старшеклассников к профессиям ху- 
дожественно-творческой направленности в 
нашем исследовании включает следующие 
к о м п о н е н т ы :  аксиологический, гносеологи-
ческий, практико-деятельностный, реализуе-
мые через ценностную, когнитивную и техно-
логическую ф у н к ц и и . 

а к с и о л о г и ч е с к и й  к о м п о н е н т .  Ху-
дожественное творчество, возникшее задолго 
до изобретения письменности, являлось и яв-
ляется интернациональной формой передачи 
информации для общения. древнейшими про-
фессиями, требующими развитых изобрази-
тельных навыков, являются художник, скуль-
птор, ювелир. обучение рисунку как древней-
шей форме художественного творчества нача-
лось с древних времен: «на примере наскаль-
ной живописи в южной африке удалось под-
твердить, что «преподаватели/эксперты» и 
«ученики/новички» вместе упражнялись на 
стенах» [2, с. 10], что свидетельствовало о за-
рождения образования в сфере художествен-
ного творчества. Первые школы художествен-
ного образования, возникшие в древнем егип-
те, Месопотамии, а позже в Греции и затем в 
Римской империи; росписи и рельефы на сте-
нах гробниц, храмов, рисунки на папирусах в 
египте; практическое обучение в личной ма-
стерской художника и постижение основ фи-
лософии, семантики произведений искусства 
можно считать предтечей художественного и 
архитектурного образования, предпрофесси-
ональной подготовки в сфере художественно 
творческой деятельности.

аксиологический компонент реализует-
ся через ценностную функцию, которая про-
являлась в ценности передачи информации в 
художественной форме, в эмоционально-чув- 
ственном восприятии природы и объектов ху-
дожественного творчества, в осознании ирра-
циональной природы художественного твор-
чества, в восприятии эстетической ценности 
произведений искусства, в ценностной само- 
оценке собственного художественного творче-
ства и творчества других. Реализация ценност-
ной функции дополнялась обязательным на-
личием духовного лидера (источника мудро-
сти), согласно работам конфуция в китае, ду-
ховно обогащая художественное творчество, 
создавая предпосылки для развития предпро-
фессионального образования [18]. Ценностная 
функция проявлялась в постижении духовно-
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обязательным для дальнейшего профессио-
нального образования.

Современные тенденции развития постин-
дустриального общества и разнообразие про-
фессиональных видов деятельности мирового 
рынка труда обусловливают изменение пони-
мания сущности предпрофессиональной под-
готовки старшеклассников к художественно-
творческому направлению для ее успешно-
го решения в условиях происходящих транс-
формаций спектра профессий художественно-
творческой направленности. Успешное ре-
шение задачи формирования предпрофессио-
нальной готовности старшеклассников являет-
ся одним из социально значимых направлений 
исследований в педагогике, т. к. оно задает 
успешную траекторию дальнейшего образова-
тельного курса профессионального обучения и 
будущего профессионального художественно-
творческого развития среди предоставленных 
возможностей.

Таким образом, сущность предпрофесси- 
ональной подготовки старшеклассников к 
профессиям художественно-творческой на-
правленности характеризуется целостностью
(обучения и воспитания), дифференцирован-
ностью (специфики различных креативных 
профессий), непрерывностью (сотрудничест-
ва – от школы к вузу); готовностью старше-
классников к профессиональной подготов-
ке к профессиям художественно-творческой 
направленности как результату целенаправ-
ленной предпрофессиональной подготовки – 
структурно-уровневому личностному образо-
ванию, представляющему целостность следу-
ющих компонентов:

‒ аксиологического (ценностное отноше-
ние к выбранной профессии художественно-
творческой направленности; духовное пости-
жение процесса художественного творчества; 
эмоционально-ценностное восприятие произ-
ведений художественно-графического твор-
чества; объемно-пространственное вообра-
жение; ощущение эстетики объектов художе-
ственного творчества);

‒ гносеологического (знания истории и фи-
лософии искусств, интерес к изучению био-
графий и профессионального маршрута скуль-
пторов, художников, живописцев, архитекто-
ров; понимание геометрических основ рисун-
ка, колористических законов живописи, пер-
спективы; осознание внутренних различий 
основных блоков художественно-творческих 
профессий); 

‒ практико-деятельностного (графиче-
ские навыки, умения их использования при 

ванное на геометрии; обучение на базе натура-
листических изображений. В конце XX в. ху-
дожественное образование в структуре обще-
образовательной системы часто носит номи-
нальный характер, уровень преподавания ри-
сунка в школе является низким. кроме того, 
из школьной программы исчезают учебные 
предметы, важные для осуществления пред-
профессиональной подготовки к професси-
ям художественно-творческого направления 
(черчение, этика, эстетика), а курс истории 
практически не освещает историю культуры 
и искусства. На базе вузов появляются подго-
товительные курсы, но их цель ‒ подготовка 
старшеклассника к сдаче вступительного экза-
мена, а не предпрофессиональная подготовка 
к обучению профессиям художественно-твор- 
ческого направления. Проблемы переходят 
на современный этап и требуют осмысления 
и решения. Практико-деятельностный компо-
нент реализуется через т е х н о л о г и ч е с к у ю 
ф у н к ц и ю  первоначально за счет увеличе-
ния числа людей, изучающих художественное 
творчество, затем посредством проникновения 
изобразительного искусства в систему школь-
ного образования и постепенного разделе-
ния профессиональной и предпрофессиональ-
ной подготовки к профессиям художественно-
творческого направленности. Реализация тех-
нологической функции проявляется в системе 
умений и навыков выполнения широкого спек-
тра художественных работ; во взаимной ин-
теграции художественных умений; в умении 
анализировать произведения художественно-
го творчества; художественном образовании 
детей с выраженными художественными спо-
собностями. Технологическая функция прояв-
ляется в появлении разделения умений и на-
выков на отдельные профессиональные на-
правления (живопись, скульптура, архитекту-
ра, ювелирное искусство); непрерывном со-
вершенствовании своих навыков, трансфор-
мации и расширении спектра технологий соз-
дания произведений художественного искус-
ства, изучении изобразительного искусства и 
получении навыков художественного творче-
ства в системе школьного образования. Сегод-
ня предпрофессиональная подготовка выделя-
ется в виде дополнительного школьного обра-
зования (художественные школы (срок обуче-
ния в отечественной художественной школе 
на индустриальном этапе составляет 4 года), 
школы искусств, изостудии и т. п. (срок об- 
учения еще меньше)). При этом наличие до-
полнительного образования уже не является 
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профессиональных интеграций. На втором мо-
дуле происходит формирование самооценки 
старшеклассника, анализ им своих личност-
ных возможностей, а также рефлексия слабых 
сторон, требующих усиления индивидуальной 
самоподготовки. 

Модуль 3. Продолжая изучение истори-
ческой эволюции профессий художественно-
творческого направленности, старшеклассни-
ки знакомятся с современными трендами кре-
ативных профессий, расширением их спектра. 
Третий модуль включает общение старше-
классников со студентами и преподавателями 
вузов, в ходе которого происходит дифферен-
циация старшеклассников в группы в соответ-
ствии с выбранным приоритетным профессио-
нальным направлением и выполнение соответ-
ствующих индивидуальных практических за-
даний. Например, старшеклассники, выбрав-
шие архитектурное направление, выполняют 
задания на развитие навыков архитектурной 
графики, изучают понятия «текстура», «фак-
тура», «архитектурная колористика», основы 
черчения. Старшеклассники, выбравшие на-
правление «графический дизайн», работают 
над совершенствованием навыков академиче-
ского рисунка и изучением основ начертания 
различных шрифтов. Учащиеся всех групп из-
учали основы композиции.

Разработанная модульная технология по-
зволяет выстраивать и корректировать инди-
видуальную траекторию развития старшеклас- 
сников на основе понимания сущности пред-
профессиональной подготовки старшеклас- 
сников к профессиям художественно-творче- 
ской направленности, характеризующейся це-
лостностью (обучения и воспитания), диф-
ференцированностью (специфики различных 
креативных профессий), непрерывностью (со-
трудничества – от школы к вузу), нацелен-
ностью на формирование готовности стар-
шеклассников к профессиям художественно-
творческой направленности как результату це-
ленаправленной предпрофессиональной под-
готовки.
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Результат целенаправленной предпрофес-
сиональной подготовки обеспечивает успеш-
ность в выполнении функций: ценностной, 
когнитивной и технологической. 

Взаимосвязь выделенных нами функций 
предпрофессиональной подготовки старше-
классников к профессиям художественно-твор- 
ческой направленности, осуществляемой шко-
лой при сотрудничестве с вузами, проявля-
емых через системно организованную струк-
туру компонентов, отражает сущность изуча-
емого феномена.

В процессе исследования была разработа-
на модульная технология предпрофессиональ-
ной подготовки к профессиям художественно-
творческого направленности на основе це-
лостного подхода в условиях сотрудничества 
«школа – вуз».

Модуль 1. Проводятся экскурсии в очной 
и интерактивной форме в ВГСПУ и ВолгГТУ 
для визуального наблюдения за происходя-
щим процессом профессиональной подготов-
ки к различным профессиям художественно-
творческой направленности. Учащиеся зна-
комятся с различными объектами искусства, 
созданными лидирующими представителями 
художественно-творческих профессий. Стар-
шеклассники пробуют себя в практической ра-
боте по созданию различных художественных 
произведений. Преподаватель на базе анализа 
результатов их работ ранжирует учащихся для 
выстраивания индивидуальной траектории их 
развития.

Модуль 2. Старшеклассники изучают эво-
люцию профессий художественно-творчес- 
кого направления в исторической ретроспек-
тиве, выполняют самостоятельные задания по 
поиску современных представителей профес-
сий художественно творческого направления, 
изучению их профессионального пути. Усили-
вается аспект практической подготовки. Стар-
шеклассники выполняют самостоятельные за-
дания на развитие графических навыков, уме-
ний объемно-пространственного моделиро-
вания (с использованием ручных и цифро-
вых средств), конструирования; знакомятся с 
конкретными курсовыми проектами и работа-
ми студентов, осознают возможные пути меж-
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работа с фильмами  
в иностранной аудитории  
на уровне а1–а2: цели, 
сПособы, ресурсы

Использование короткометражных фильмов 
в основном курсе русского языка знакомит 
иностранных учащихся с речевым и бытовым 
поведением носителей языка, лингвокульту-
рологической информацией, развивает навы-
ки аудирования, способствует более сильно-
му эмоциональному вовлечению в процесс об-
учения, а также развивает навыки говорения 
благодаря воссозданию ситуации общения в 
языковой среде.

Ключевые слова: РКИ, короткометражные 
фильмы в обучении РКИ, видео в обучении 
РКИ.

о необходимости включения видео в урок 
русского как иностранного говорят многие. 
Причиной тому и эмоциональная вовлечен-
ность студентов, которая значительно увели-
чивает интенсивность усвоения языкового ма-
териала, и лингвострановедческая ценность 
аутентичного видео, и большая по сравне-
нию с текстовым популярность видеоформа-
та у современного поколения студентов. Так, 
а.Н. Щукин называет видеофонограммы «од-
ним из эффективных и перспективных средств 
обучения языку благодаря большой информа-
тивности зрительно-слухового ряда, а также 
динамизму изображения» и считает, что «си-
туативность и динамизм изображения дела-
ют этот вид наглядности особенно эффектив-
ным средством обучения речевому общению», 
потому что «благодаря эмоциональному воз-
действию изображения создается эффект со-
участия, желание предвосхитить и продол-
жить реплику персонажа. кроме того, гово-
ря о большой познавательной ценности кино, 
видео и телевидения, исследователь признает, 
что «вряд ли какое-либо иное учебное пособие 
может сравниться с ними по силе впечатления 
и эмоционального воздействия» [19, с. 354].

С.а. Вишнякова, говоря о развитии рече-
вой деятельности на уроках РкИ, для развития 
навыков говорения предлагает использовать 
как разновидность дескриптивного упражне-
ния «видеорассказ – комментарий к какому-
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The essence of the pre-vocational 
training of senior high school students  
to the professions of the artistic  
and creative orientation

The article deals with the essence of the pre-
vocational training of the senior high school stu- 
dents to the professions of the artistic and creative 
orientation, that are distinguished by the features  
of integrality, differentiation and continuality. 
There is revealed the structure of the pre-vocational 
training, including the axiological, gnosiological, 
practice and activity components and the axiological, 
cognitive and technologic functions.

Key words: essence of pre-vocational training, 
senior high school students, professions of artistic 
and creative orientation.
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2. В фильме должен быть конфликт, кото-
рый обеспечит дискуссию после просмотра.

3. В фильме должен быть представлен 
страноведческий материал.

4. Представленный в фильме лексико-
грамматический материал должен приблизи-
тельно соответствовать уровню учащихся.

5. Фильм должен представлять материалы 
для аудирования, содержать диалоги, которые 
могут быть прочитаны в аудитории и на осно-
ве которых обучающиеся могут составить и 
разыграть свои диалоги.

6. В фильме не должно быть много лекси-
ки, неактуальной для студентов (устаревшая и 
специальная лексика).

Требования к фильмам, которые могут 
быть использованы при обучении РкИ, до-
вольно серьезные, они предполагают боль-
шую подготовительную работу преподавателя 
на этапе отбора. Поэтому представляется не-
обходимым пояснить, почему использование 
аутентичных фильмов так важно. Разумеется, 
на начальном этапе студентам легче понять 
учебное видео, где профессиональные препо-
даватели РкИ или специально обученные ак-
теры медленно произносят диалоги, состав-
ленные по изучаемым речевым моделям, это 
действительно эффективная работа над инто-
нацией, лексикой и грамматикой, но следую-
щим шагом в формировании навыков аудиро-
вания и говорения должна стать работа с не- 
адаптированной русской речью и видеомате-
риалами, созданными для носителей языка. 
Так же, как после языковых и условно-речевых 
упражнений мы предлагаем студентам выпол-
нить собственно речевые задания, которые 
никак не ограничиваются преподавателем [4,  
с. 177–179], так е и после учебных фильмов ло-
гично перейти к неадаптированным фильмам, 
неадаптированной русской речи. 

как пишет о.В. Иванова, «именно аутен-
тичный художественный фильм, созданный 
для массового просмотра, помогает глубже по-
нять бытовые и культурные особенности стра-
ны изучаемого языка. его эпизоды часто вы-
ступают в качестве аналогов речевого взаимо-
действия носителей языка в межличностном и 
официальном общении» [10, с. 54]. На взгляд 
исследователя, аутентичные фильмы можно 
вводить раньше, чем с уровня В1.

По нашему мнению, работа с аутентич-
ными фильмами может начинаться с уровня 
а0–а1 при условии правильно подобранных к 
видео заданий. Начинать следует с коротких 
10-секундных отрывков из фильмов, сериалов 
или рекламных роликов с минимумом текста, 

либо видеосюжету» [12, с. 132]. Интерес к ви-
деоматериалам растет с каждым годом, о чем 
свидетельствует и количество пособий, посвя-
щенных работе с видео на уроках РкИ. Так, за 
последние три года вышло пособие по рабо-
те с короткометражными фильмами «коротко 
о главном. Смотрим короткометражные филь-
мы» о.Г. араповой и а.В. анисимовой, посо-
бие по работе с отрывками из фильмов, пере-
дач, сериалов «эпизоды» Я.В. эрлих, «Стоп-
кадр» Полины Гельфрейх и Марины Низник 
по работе с выпусками киножурнала «ера-
лаш», пишутся научные работы и статьи по 
работе с полнометражными фильмами [1; 2; 6; 
10; 14; 17; 20]. Методистам и преподавателям-
практикам становится очевидно, что видеома-
териалы могут стать тем дидактическим мате-
риалом, который позволяет совместить рабо-
ту над различными видами речевой деятельно-
сти, вызвать интерес и повысить мотивацию к 
изучению русского языка.

однако нельзя не заметить, что все эти по-
собия и работы, даже будучи обозначенными 
для уровня а2–В2, ориентированы на студен-
тов с уровнем языка не ниже а2+, а если в них 
и встречаются видеоматериалы, рассчитанные 
на а1, как в пособии «Стоп-кадр», например, 
то лексический материал, который предпо-
лагается изучить на занятии, весьма далек от 
лексического минимума и не всегда актуален 
для взрослых студентов [1; 2; 6; 8; 14; 18; 20]. 

В результате у студентов, которые толь-
ко начинают изучать русский язык, особен-
но в условиях онлайн-обучения, значительно 
сужаются возможности слышать неадаптиро-
ванную русскую речь. Многие студенты начи-
нают искать такие видеоматериалы самостоя-
тельно, пытаясь смотреть русские мультфиль-
мы или слушая песни и сказки на русском язы-
ке, но чаще всего это приводит к разочарова-
нию: герои мультфильмов говорят так, что их 
сложно понять, а лексика русских песен и ска-
зок далека от уровня а1. Поэтому именно пре-
подаватель должен подобрать аутентичный 
материал, который студенты смогут понять и 
обсудить. 

каковы принципы отбора аутентичного 
видео? опираясь на исследования Т.В. Страм-
новой и Г.а. шантуровой, а.Н. Щукина и 
о.В. Хурмуз [17] можно выделить следующие 
требования к фильму.

1. он должен представлять интерес для об-
учающихся, т. е. подбираться с учетом их на-
циональных, возрастных, психологических 
особенностей, их учебных интересов.
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студентов. Нельзя не согласиться с о.В. Ива-
новой, утверждающей, что именно «аутен-
тичный художественный фильм является эф-
фективным аудиовизуальным средством обу-
чения, способствующим развитию коммуни-
кативной компетенции иностранных учащих- 
ся» [10, с. 54], по мнению исследователя, спо-
собность психологического воздействия на 
адресата, характерная для художественных 
фильмов, «является одной из основных при 
работе с художественным фильмом, так как 
благодаря психологическому воздействию на 
адресата фильм способствует не только более 
эффективному усвоению учащимися нового 
лингвистического и экстралингвистического 
материала, но и более глубокому пониманию 
русской культуры, а также повышает уровень 
мотивации учащихся и стимулирует их рече-
вую активность» [17, с. 34–35].

от многочисленных целей, которых мож-
но достичь, используя видео на уроке, перей-
дем к способам достижения этих целей, фор-
мам включения фильма или его отрывка в урок 
русского языка как иностранного. 

Первая форма включения видео в урок 
подходит для самого начального этапа обуче-
ния: использование небольшого видеофраг-
мента во время урока с целью повторения из-
ученного материала и вывода его в речь. для 
этого целесообразно включать в урок неболь-
шие отрывки из фильмов с фрагментами зна-
комства, представления друга, чтобы студен-
ты могли потренировать навыки аудирования 
и ответили на вопросы о ситуации диалога, ге-
роях (их именах, возрасте, профессии и т. д.), 
предположили, что было дальше, высказали 
свое отношение к ситуации, а затем разыгра-
ли подобные диалоги. для такого начального 
знакомства с форматом видео могут подойти, 
например, 10-секундный отрывок из 28 серии 
сериала «кухня», где Настя знакомит маму со 
своим молодым человеком, или отрывок из 
фильма «о чем говорят мужчины. Продолже-
ние», где герои кричат «как у тебя дела?» не-
сколько раз, чтобы показать немецким болель-
щикам, что так громко разговаривать в России 
не принято, или отрывок из короткометражно-
го фильма «Телефонный звонок» (2015), где 
герои с помощью типичных фраз «как вас зо-
вут? – а вас?» знакомятся, а затем герой спра-
шивает у девушки номер телефона простым и 
понятным для иностранцев способом: «Мож-
но ваш телефон?».

Перед просмотром этих фрагментов не 
требуется предпросмотровая работа: они со-
ответствуют уровню и лексическому запасу 

затем переходить к работе с короткометраж-
ными фильмами, а затем – к полнометражным 
фильмам. 

При этом степень самостоятельности сту-
дентов должна постепенно увеличиваться: на 
начальном этапе вся работа ведется в классе, 
затем студенты смотрят короткометражные 
фильмы дома, выполняют задания самостоя-
тельно и затем обсуждают фильм в аудитории, 
задают вопросы, проясняют то, что было непо-
нятно, во время урока. Наконец, конечным ре-
зультатом такой работы становится автоном-
ность студента в выборе языкового материала: 
и выбор фильма, и способы работы с ним опре-
деляются самим студентом в соответствии с 
его интересами и предпочтениями. Просмотр 
фильмов становится эффективным приемом 
поддержания языка и расширения лексическо-
го запаса студента, который он может приме-
нять в течение всей жизни. 

Итак, подведем промежуточные итоги: на 
уроке РкИ художественные фильмы (корот-
кометражные и полнометражные) следует ис-
пользовать по целому ряду причин.

Во-первых, аутентичные фильмы дают 
представление о речевом поведении носите-
лей: о темпе речи, интонировании, жестикуля-
ции, громкости речи, мимике и т. д. 

Во-вторых, неадаптированные видео дают 
иные варианты лексических и грамматических 
единиц.

В-третьих, благодаря эмоциональности 
видеоматериалы обычно вызывают у студен-
тов желание высказаться: задать вопрос о по-
ведении или словах героев, поделиться впе-
чатлениями, а значит, развивают навыки гово-
рения.

В-четвертых, неадаптированные филь-
мы или отрывки из них являются источником 
лингвокультурологической информации.

Наконец, в-пятых, видеофрагменты из 
фильмов или короткометражные фильмы мо-
гут стать некоей заменой языковой среды, ча-
сто недоступной студентам. И так же, как в 
естественном общении слушатель многое по-
нимает из контекста [23, с. 10], так и во время 
просмотра фильма студент учится считывать 
информацию из ситуации общения, тона, ми-
мики, громкости голоса говорящих. 

С некоторыми из этих задач успешно 
справляются учебные фильмы, но для них на 
начальном этапе характерна некоторая искус-
ственность, неестественность ситуаций, нети-
пично замедленный темп речи, а самое глав-
ное, низкая эмоциональность, которая, в свою 
очередь, приводит к низкой вовлеченности 
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2. Просмотр фильма по отрывкам с оста-
новками для проверки понимания и прогнози-
рования дальнейшего развития сюжета.

3. Просмотр фильма целиком с последую-
щим обсуждением (понравился ли фильм, по-
чему да/нет, что известно о героях, какие мыс-
ли и чувства они вызывают, о чем этот фильм)

4. Просмотр фильма и выполнение направ-
ленных на понимание интерактивных заданий 
к нему (вставление слов в диалог, подбор си-
нонимов для новых слов или сленговых выра-
жений, ответы на вопросы к фильму).

Перед просмотром фильма следует прове-
сти предпросмотровую работу: показать сту-
дентам заставку фильма с названием и предло-
жить подумать, о чем будет этот фильм, какие 
слова там могут встретиться. 

часто в методике РкИ перед просмотром 
фильма предлагается провести работу по сня-
тию лексико-грамматических трудностей, од-
нако в случае, когда фильм подобран так, что 
незнакомая лексика в нем практически отсут-
ствует, необходимость в такой работе пропа-
дает. кроме того, как пишет Т.Н. дьяченко, на 
предпросмотровом этапе «необходимо заин-
тересовать зрителя-иностранца, создать мотив 
знакомства с предлагаемым художественным 
фильмом», а выполнять языковые задания и 
упражнения нецелесообразно, потому что «как 
показывает практика, при просмотре учащие-
ся, как правило, не могут вспомнить толкова-
ния новых слов», а прочитанные до просмо-
тра диалоги из фильма будут «мешать целост-
ности и непосредственности восприятия» [8, 
с. 32]. И мы разделяем эту точку зрения, т. к. 
считаем, что большая работа перед просмо-
тром фильма значительно снижает мотивацию 
к просмотру, что, в свою очередь, отрицатель-
но влияет на внимание обучающихся, их ак-
тивность во время работы с фильмом.

Послепросмотровые задания обычно со-
держат просьбу написать/рассказать о филь-
ме другу, выбрать подходящие отзывы, объяс-
нить свой выбор, написать свой отзыв и т.п., 
кроме того, можно использовать задания, ко-
торые применяются в кинопедагогике, и по-
просить учащихся нарисовать свою афишу к 
фильму, комикс, предложить иной поворот 
сюжета, концовку, ввести нового персонажа, 
снять продолжение или эпизод, который не 
был показан в фильме, и т. д. [15, с. 510–511].

для уровня а1–а2 подойдут такие корот-
кометражные фильмы, как «классика» (реж. 
алена аренс, 2020), «Самоизоляция» (реж. ев-
гений кулик, 2020), «Служба доставки» (реж. 
Владимир копцев, елена копцева, 2018), «Те-

студентов а0+. Преподавателю достаточно за-
дать установочный вопрос на понимание (как 
зовут героев, сколько им лет, где они находят-
ся, что они делают).

После просмотра и ответов на вопросы 
следует посмотреть видеофрагменты еще раз, 
попросив студентов услышать изученные сло-
ва и фразы. На следующем этапе их можно за-
писать, разыграть эти диалоги в парах, создать 
свои диалоги, поменяться партнерами и позна-
комиться с ними или представить их третьему 
лицу и т. д. кроме того, можно обсудить, воз-
можна ли такая ситуация в их стране, когда де-
вушка знакомит свою маму со своим молодым 
человеком; знакомится с мужчиной, который 
сидит в соседней машине; принято ли громко 
разговаривать и кричать в транспорте и т. д.

Целью такой работы будет развитие навы-
ков аудирования и говорения. Исследователя-
ми замечено, что часто студентам трудно рас-
слышать даже знакомые слова и конструкции, 
когда они произносятся носителями. будучи 
проговоренными и записанными, они стано-
вится легче для понимания на слух [3].

Следующая форма работы с видеоматери-
алами – это просмотр целостных видеоматери-
алов во время урока. это могут быть и выпу-
ски журнала «ералаш», и мультфильмы, и ко-
роткометражные фильмы.

для этих материалов целесообразно ис-
пользовать следующие формы работы.

1. Видеорассказ – просмотр видео с парал-
лельным комментированием, ответами на во-
просы преподавателя (кто это, что он делает, 
куда он идет, почему и т. д, о чем он думает, 
что говорят герои).

На начальном этапе обучения преподава-
тель может использовать видео без слов (на-
пример, «Праздник» (реж. Нина бисярина, 
2016) или «Рутина» (реж. Молчанова Вале-
рия, 2017). На первый взгляд, такой выбор мо-
жет показаться странным: студенты не услы-
шат русской речи. Но, как говорилось рань-
ше, ценность видео не только в аудиотексте, 
цель использования видео не ограничивается 
аудированием. Работая с таким видео, студен-
ты наблюдают за поведением героев, их ми-
микой, жестикуляцией, знакомятся с русски-
ми обычаями (например, празднованием Но-
вого года), кроме того, сохраняется эмоцио-
нальная составляющая: студенты живо пере-
живают за главных героев, предлагают спосо-
бы решения их проблем, т. е. развивают навы-
ки говорения, а если преподаватель после про-
смотра даст письменное задание, то и письма.
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в) возможность записать аудио и сопоста-
вить его с написанными словами;

г) разбить слова, предложения по колон-
кам;

д) вписать слова в текст/диалог;
е) найти слова в сетке букв и т. д.
3. На платформе для создания интерактив-

ных упражнений Nearpod можно загружать 
видео с Google-диска, компьютера, Dropbox. 
Максимально возможный размер загружа-
емых видео – 40 Mb, на платном тарифе – 
100Mb. это небольшой объем видео. если тре-
буется более длительный по времени отрывок, 
то можно использовать ссылку на Youtube. 

4. Интерактивная платформа Edvibe, на-
верное, одна из самых удобных: здесь можно 
вставить видео, сохраненное на Google-диске, 
и создать к нему самые разнообразные зада-
ния: на вставление слов, распределение по ка-
тегориям, выбор необходимых слов из списка, 
сопоставление слов. Можно сделать словарь 
к видео, попросить студента написать текст 
или отправить аудиоответ. Можно загружать 
упражнения из WordWall и LearningApps.org.

Несмотря на то, что эти задания предпо-
лагается выполнять самостоятельно, все-таки 
целесообразно вернуться к фильму на уроке, 
чтобы выяснить непонятные моменты, слож-
ности при выполнении упражнений, обсудить 
его, проработать устную речь студентов, раз-
вить навыки неподготовленного говорения. 

обсуждение фильма – важнейшая часть 
работы с видеоматериалом на уроках русско-
го языка как иностранного: непосредственное 
общение студентов на изучаемом языке ‒ это 
собственно речевая ситуация, в которой сту-
дент не ограничен никаким лексическим и 
грамматическим материалом, данным заранее 
преподавателем. И для того, чтобы этот про-
цесс был максимально эффективным, необхо-
димо соблюдать следующие принципы.

1. На уроке должна быть атмосфера при-
нятия, студенту должно быть психологически 
комфортно. это важнейшее условие, без кото-
рого студент не будет чувствовать себя в до-
статочной безопасности, чтобы высказать свое 
мнение.

2. Во время высказывания студента пре-
подаватель должен очень аккуратно и тактич-
но исправлять ошибки. Необходимость это-
го пункта вытекает из предыдущего: студен-
ту будет трудно говорить и высказывать свое 
мнение, если он будет постоянно ждать ис-
правления. как пишет крашен, исправление 
ошибок у студентов приводит к тому, что об-
учающийся занимает оборонительную пози-

ленок» ( реж. Виктория Рунцова, 2019), «Пти-
цы счастья» (реж. Роман Трофимов, 2020), ки-
ноновеллы «Утро» (реж. оксана бычкова) и 
«Селфи» (реж. аксинья Гог) из фильма «Пе-
тербург, только по любви»(2016), анимацион-
ные фильмы «Рутина» (реж. Молчанова Вале-
рия, 2017) и «Праздник» (реж. Нина бисяри-
на, 2016).

Третья форма работы с фильмом – это 
проведение киноклубов. это внеурочная де-
ятельность, в которой участвуют все желаю-
щие. Проведение киноклуба практически не 
отличается от просмотра короткометражного 
фильма на уроке с той разницей, что в нача-
ле встречи студенты знакомятся, рассказыва-
ют о себе, затем преподаватель знакомит сту-
дентов с названием фильма, афишей, возмож-
но, показывает первые секунды фильма, что-
бы заинтересовать студентов и спросить их, 
о чем будет фильм, а после обсуждения всех 
версий продолжает просмотр фильма. В кон-
це встречи следует провести самоанализ: что 
было интересно, трудно, ценно в этой встре-
че, что нового студенты узнали о русском язы-
ке, русской культуре, друг друге. В принци-
пе, встреча в киноклубе – это менее ограни-
ченный во времени киноурок, где больше воз-
можности для дискуссии студентов, их лично-
го опыта, это больше проведение досуга, клуб 
по интересам, чем непосредственно обучение. 
Цель таких встреч – повысить мотивацию к из-
учению языка, дать студентам понять, что рус-
ский язык может стать языком, на котором они 
могут говорить о себе, своих мыслях и чув-
ствах, творчески выражать себя.

четвертая форма работы с видео на уров-
не а1–а2 – это самостоятельная работа сту-
дентов с видеоматериалом на различных ин-
терактивных ресурсах. для этого короткоме-
тражные фильмы загружаются на специаль-
ные платформы, к ним разрабатываются спе-
циальные задания на понимание.

1. На Edpuzzle можно загрузить видео и 
на тайм-линии указать время, когда появится 
вопрос, на который должен ответить студент 
(можно выбирать тестовый вариант или от-
крытую форму ответа).

2. На Wizer.me можно загрузить видео, 
предварительно сохранив его на Google-диске, 
а затем предложить к видео самые разные за-
дания: 

а) текстовое поле, где студенты могут на-
писать, о чем этот фильм, первые впечатления 
от фильма, ответить на вопрос и т. д.;

б) тестовое задание с несколькими вариан-
тами ответа;
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отрывка и обсуждения в классе до встречи в 
киноклубе.

Может показаться, что использование ви-
део на уроке – это процесс, который требует 
огромной подготовки. отчасти это правда, и 
самым энергозатратным является поиск видео, 
отбор подходящих по уровню и теме (лекси-
ческой, грамматической) короткометражных 
фильмов. Но если найден подходящий фильм, 
то разработка по нему может быть элементар-
ной: преподавателю достаточно продумать во-
просы на понимание, проблемные вопросы, 
которые вызовут дискуссию, будут стимули-
ровать речевую активность студентов. 

В отличие от русской традиции исполь-
зования фильмов на уроке РкИ, где на пер-
вое место ставятся аудирование и речевая де-
ятельность студентов, пополнение словарного 
запаса и лингвокультурологических знаний, в 
зарубежных источниках видео все чаще рас-
сматривается как элемент вовлечения обучаю-
щихся в процесс обучения. Видео служит не 
целью, а средством обучения. Иными словами, 
как пишет, например бен Голдштейн [21, с. 1], 
целью работы с видео может быть не демон-
страция речевых образцов, лексики и грам-
матики, формирование навыков аудирования 
или знакомство с лингвокультурологическим 
материалом (хотя, разумеется, видео – отлич-
ный ресурс для этих целей), а стимул для даль-
нейшей работы: дискуссии или проекта (пре-
зентации, собственного видео, коллажа, афи-
шы и т. д.). 

И в этом случае важно не само видео, а де-
ятельность, на которую оно мотивирует: сту-
дент не должен понимать каждое слово, про-
изнесенное в фильме, основным назначением 
фильма становится провокация деятельности 
обучающихся, их желания ответить, творче-
ски осмыслить увиденное, создать свой текст.

В заключение подведем итоги: просмотр 
видеофрагментов и короткометражных филь-
мов на уровне а1–а2+ может преследовать 
различные цели (демонстрация изученного 
материала, речевого поведения, развитие на-
выков говорения, введение лингвострановед-
ческого материала, мотивация к говорению и 
т. д.), может проводиться различными спосо-
бами (становиться частью урока, отдельным 
киноуроком или встречей киноклуба, домаш-
ним заданием, оформленным в виде интерак-
тивных упражнений, размещенных на различ-
ных платформах, с последующим обсуждени-
ем). В зависимости от формы включения ви-
део в процесс изучения (как часть урока, как 
самостоятельная работа или проведение ки-

цию по отношению к преподавателю и обуче-
нию в целом, начинает избегать ошибок и, как 
следствие, сложных конструкций и новой лек-
сики, фокусируется не на значении, а на фор-
ме; а процесс освоения языка лишается комму-
никативной направленности [22, с. 76]

чтобы исправление ошибок не влияло на 
процесс коммуникации, необходимо выбрать 
наиболее щадящие способы исправления оши-
бок. как считают русские и иностранные ме-
тодисты, лучший способ исправить студента – 
повторить правильный вариант высказывания 
в виде уточняющего вопроса [13; 23, с. 89–93].

Наблюдая за речью учащихся, преподава-
тель может делать записи для себя, делая вы-
воды о том, какая лексика и грамматика еще 
не усвоена студентами или не доведена до ав-
томатизма, в каком лексическом и граммати-
ческом материале нуждаются учащиеся, что-
бы высказать свое мнение, отношение. 

3. Студент может пользоваться словарем, 
если считает, что для обсуждения фильма ему 
нужно то или иное слово. Использование сту-
дентами новых слов обогащает словарь уча-
щихся, учит их быть активными в расширении 
своего словарного запаса.

4. Во время обсуждения фильма возможны 
самые различные точки зрения. Мнение пре-
подавателя рассматривается наравне с други-
ми. Разумеется, бывают случаи, когда студен-
ты понимают фрагмент совершенно неверно, 
с точки зрения носителя языка. И здесь у пре-
подавателя возникает соблазн исправить сту-
дента. Но важно помнить, что с точки зрения 
герменевтики любая интерпретация произве-
дения искусства (и киноискусства в том чис-
ле) обогащает его понимание [5].

кроме того, возникновение разногласий – 
хороший повод наглядно показать студентам, 
что такое терпимость к иной точке зрения, 
иной культуре, иному человеку. обсуждение 
фильма может и должно иметь такую воспи-
тательную функцию, как развитие толерант-
ности [9] и навыков ведения дискуссии, аргу-
ментации своего мнения, уважительного веде-
ния спора.

5. Преподавателю необходимо учитывать, 
что просмотр фильма имеет глубокий психо-
логический и даже психотерапевтический эф-
фект [7; 11; 16]. Поэтому необходимо бережно 
относиться к любому высказыванию студента 
и учитывать, что на восприятие фильма влияет 
его психологический опыт и психологическое 
состояние в момент просмотра.

эти принципы следует соблюдать при лю-
бой форме использования видео на уроке: от 
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ноклуба) будет зависеть и планирование ра-
боты с ним. В целом алгоритм будет сводить-
ся к следующему: преподаватель настраивает 
студентов на просмотр фильма, сообщая его 
название, показывая афишу или первый кадр, 
спрашивая студентов, о чем будет фильм/от-
рывок. Затем идет просмотр короткометраж-
ного фильма/отрывка (по фрагментам или пол-
ностью) с последующими заданиями на пони-
мание, отработку диалогов, создание своих 
диалогов и т. д. Затем студенты делятся впе-
чатлениями от просмотренного фильма, отве-
чают на проблемные вопросы преподавателя, 
обсуждают их в парах и группах, углубляя по-
нимание фильма. конечным результатом мо-
жет стать как написание комментария, письма 
другу о фильме, так и создание своей афиши, 
комикса, своего видео и т. д.

для работы с видеофрагментами или ко-
роткометражными фильмами преподаватель 
может разрабатывать интерактивные упраж-
нения на онлайн-платформах, но даже после 
выполнения этих подготовительных упраж-
нений следует перейти к главному виду дея-
тельности: свободному обсуждению, обме-
ну мнениями, проектной деятельности (на-
пример, созданию своего небольшого фильма,  
диалога). 

Подбор видео для начального этапа обуче-
ния может стать трудоемким, если учитывать 
все критерии отбора (возраст обучающихся, 
их цели, интересы, уровень языка, изучаемая 
тема, место урока в программе обучения), но 
при использовании видео как стимула доста-
точно того, чтобы видео вызывало интерес у 
студентов и соответствовало лексической теме 
урока, его коммуникативным задачам.

Поэтому следует подчеркнуть еще раз: 
целью просмотра видео может быть не толь-
ко аудирование и наблюдение за речевы-
ми образцами и речевым поведением носите-
лей, но и свободная речь студентов, их обще-
ние друг с другом на изучаемом языке при об-
суждении проблем, затронутых в видеофраг-
менте или фильме, проживание ситуаций вме-
сте с героями-носителями языка, создание сво-
их проектов на изучаемом языке. В результа-
те происходит рождение новой языковой лич-
ности, которая слушает, понимает, думает, а 
иногда и чувствует, как носитель языка; го-
ворит, выражает свои чувства и мысли на из- 
учаемом языке. И в условиях онлайн-обучения, 
когда студенты находятся не в стране изучае-
мого языка, предоставлять такую возможность 
обучающимся особенно важно.
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