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© Роберт И.В., 2023

И.В. РобеРт
Москва

искусственный интеллект в образовании: объект изучения  
в курсе инфорМатики; средство повышения  

эффективности обучения

Обоснована роль искусственного интеллекта (ИИ) в образовании. Автор описывает практику 
применения ИИ в современной школе; также дает характеристику таких перспективных 

в современных условиях направлений использования ИИ, как объект изучения в курсе 
информатики и средство повышения эффективности обучения в школе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственный интеллект в образовании, 
информационная система, информационное взаимодействие, изучение искусственного 

интеллекта школьниками и учителями, обучение на основе искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект (ИИ), образно выражаясь, начал стремительно прони-
кать во все сферы жизнедеятельности современного человека и, конечно, в образование, 
т. к. специалисты в области систем ИИ становятся все более востребованными во всех 
странах мира. В ряде государственных документов [8–11] значительное внимание уде-
ляется вопросам развития технологий искусственного интеллекта; отечественные уни-
верситеты и вузы активно вводят различные дисциплины и курсы, ориентированные на 
изучение различных аспектов искусственного интеллекта. Вместе с тем изучение воз-
можностей ИИ в общеобразовательной школе находится в самом начале пути.

Именно потому, что вопрос применения в образовательной деятельности искус-
ственного интеллекта и нейросетей в рамках общеобразовательной подготовки, ввиду 
отсутствия доказанности эффективности при их активном спонтанном применении в 
учебном процессе, не имеет однозначного понимания, заострим внимание на необходи-
мости перевести этот вопрос в научно-педагогическую сферу.

определим «искусственный интеллект в образовании» как направление современ-
ных научно-педагогических исследований, сопровождающих и обусловливающих созда-
ние информационных систем, разработанных на базе информационных и коммуникаци-
онных технологий (как аналоговой, так и цифровой формы реализации) и предназначен-
ных для восприятия, обработки, хранения больших объемов информации, а также форми-
рования решений по целесообразному поведению в ситуациях, моделирующих состояния 
различных систем (например, природы, общества, образования). Система искусственно-
го интеллекта при этом рассматривается как информационная система (программная ре-
ализация), имитирующая решение человеком достаточно сложных задач в процессе его 
деятельности, использующая программно-аппаратные средства, позволяющие на основе 
применения знаний осуществлять решение неформализованных творческих задач, в том 
числе моделировать некоторые аспекты человеческой деятельности, включая процесс об-
учения, и обеспечивающие диалог с компьютером на языке, максимально приближенном 
к естественному для человека, а также автоматизацию поведения роботов и робототехни-
ческих систем. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта в обра-
зовании осуществляется в основном по следующим направлениям: обеспечение инфор-
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мационного взаимодействия между обучающимся (обучающимися) и обучающим (об-
учающими) в режиме удаленного доступа с использованием больших объемов инфор-
мации (данных) образовательного назначения; осуществление систематической ди-
агностики результатов обучения или уровня обученности (компетентности); обеспе-
чение субъектов образовательного процесса необходимыми учебно-методическими 
материалами адекватно их потребностям или результатам обучения, уровню обучен-
ности, компетентности, установленным предварительно; обработка больших объемов 
информации по научно-педагогическим и учебно-методическим исследованиям и из-
влечение необходимой пользователю информации; обобщение результатов обучения 
(отдельного обучающегося, группы, коллектива) по результатам интеллектуального 
анализа, управляемого пользователем [1–4].

Мы остановим внимание на российском общем среднем образовании. Важным со-
бытием в 2021–2022 гг. явилась организация Минпросвещением России проведения 
Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту для 9–11 классов (научное 
руководство ФГбНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (ФГбНУ «ИСРо Рао»)). Проведение олимпиады показало огромную за-
интересованность как учеников, так и учителей информатики в изучении искусствен-
ного интеллекта, т. к. тысячи школьников изъявили желание участвовать в олимпиаде. 
Приведем краткие итоги прошлогоднего исследования по результатам проведения двух 
олимпиад (в исследовании ориентировались на современный ФГоС и на примерную 
рабочую программу, которая была рекомендована школам летом 2022 г.). Приведем не-
которые результаты, полученные в процессе исследования:

распространение языков программирования в школьных программах по ин-
форматике: 

• для 7–9 классов: школьный алгоритмический язык + Паскаль – 72%; Python – 
25%; Java, C++ – 3%;

• для 10–11 классов: школьный алгоритмический язык + Паскаль – 60%; Python – 
29%; Java, C++ – 11%.

распространенность Python, Java, C++ в школьных программах по информа-
тике:

• для 7–9 классов: 77% – базовый уровень (Python – 23%); 23% – углубленный уро-
вень (Pythop, Java, C++ – 43%);

• для 10-11 классов: 56% – базовый уровень (Python, Java, C++ – 18%); 44% – углуб-
ленный уровень (Python, Java, C++ – 69%).

готовность учителей информатики к повышению квалификации для обуче-
ния школьников языку программирования, реализации образовательных про-
грамм по искусственному интеллекту: хотят повысить квалификацию – 84% учите-
лей информатики; высокий или средний уровень владения Pyhton учителями информа-
тики (результаты самооценки учителей информатики) – 52% [7].

Эти результаты говорят о высокой востребованности как у школьников, так и 
у учителей информатики изучения искусственного интеллекта на уровне общего 
среднего образования в рамках традиционного курса информатики.

Вместе с тем в условиях цифровой трансформации современного образования осо-
бое значение в равной степени приобретает как профессиональная ориентация моло-
дого поколения в области изучения ИИ, так и реализация возможностей ИИ для по-
вышения эффективности образовательной деятельности.

В этой связи, опираясь на исследования в области реализации возможностей ме-
тодов искусственного интеллекта [5; 6; 12; 13; 14], а также на научно-педагогические 
исследования [1–4; 6; 7], предлагаем рассматривать реализацию возможностей ис-
кусственного интеллекта на уровне общего среднего образования по двум направ-
лениям:
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известия  вгпу 

• искусственный интеллект как объект изучения в рамках дисциплины инфор-
матика;

• искусственный интеллект как средство повышения эффективности процес-
са обучения.

по первому направлению – искусственный интеллект как объект изучения в 
рамках дисциплины «информатика» – основными объектами изучения становятся 
два: нейрокибернетика и кибернетика «черного ящика».

анализ развития искусственного интеллекта от возникновения этого понятия до 
современных достижений наших дней показывает, что основными подходами к его из-
учению были и остаются: нейрокибернетика, кибернетика «черного ящика» и эволю-
ционные алгоритмы.

Нейрокибернетика занимается системами и программами, воспроизводящими в 
той или иной сложности структуру человеческого мозга. Иными словами, это направле-
ние занимается моделированием структуры и внутренних процессов мозга человека. 

В основу кибернетики «черного ящика» положен подход, предполагающий полу-
чение выходных параметров аналогичных параметрам деятельности человеческо-
го мозга при заданных входных воздействиях.

При этом особое значение при освоении основ искусственного интеллекта как 
объекта изучения приобретают такие концептуально значимые содержательные 
блоки, как: эвристическое программирование и разработка стратегий действия на 
основе заданных заранее эвристик; экспертные системы, в которых основное внима-
ние уделяется моделированию знаний экспертов в конкретных областях; эволюцион-
ное программирование; системы искусственного разума; машинный интеллект и 
машинное обучение как обучение за счет применения решений множества однотип-
ных задач; языки программирования высокого уровня, приближенные к естественно-
му языку; технологии искусственного интеллекта («компьютерное» зрение, обра-
ботка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддерж-
ка принятия решений, ситуационное управление), определяющие прикладное направ-
ление, которое занимается изучением реализации возможностей ИИ в современном 
обществе.

В настоящее время уже можно говорить (в общих чертах) о современных подходах 
к изучению содержательных теоретических и практико-ориентированных аспек-
тов ИИ как объекта изучения. они (обобщенно) представляют следующие блоки:

основные понятия искусственного интеллекта. ИИ и интеллектуальные системы. 
Экспертные системы. Нейронные сети. Интеллектуальные информационные системы. 
основы машинного обучения. Возможности использования роботизированных средств 
и устройств. Применение технологий искусственного интеллекта в жизнедеятельности 
современного общества (компьютерное зрение, обработка естественного языка, распо-
знавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений и перспектив-
ные методы искусственного интеллекта). Практикумы по решению заданий по искус-
ственному интеллекту (алгоритмизация и программирование на языке Python; исполь-
зование специализированных библиотек; алгоритмы машинного обучения).

В этот тематический «спектр» изучения возможностей ИИ, ставший почти тради-
ционным как на уровне общего среднего образования, так и при подготовке учителей, 
необходимо включить самые важные три аспекта, которые либо изучаются весьма по-
верхностно, либо вообще не рассматриваются в предлагаемых курса по искусственно-
му интеллекту:

• аксиологический, ориентированный на формирование как у разработчика систем 
ИИ, так и у пользователя значимых для них при выборе жизненных ориентиров и при-
своенных ими гуманитарно-этических приоритетов ведущей роли человека, дове-
ряющего искусственному интеллекту решение определенных проблем или задач;



77

Методологические проблеМы педагогики 
и образования

• информационно-технологической безопасности личности, ориентированный 
на формирование как у разработчика систем ИИ, так и у пользователя приоритетности 
условий, при которых действие или бездействие по отношению к человеку со стороны 
внешних информационных источников ИИ не влекут за собой информационные угро-
зы и риски, связанные с вмешательством в личную жизнь пользователя, с защитой пер-
сональных данных или с несанкционированным доступом к информационным ресурсам 
(личным, корпоративным);

• безопасности психического и физического здоровья как разработчика систем 
ИИ, так и пользователя, ориентированный на формирование приоритетности условий, 
при которых действие или бездействие по отношению к человеку со стороны внеш-
них информационных источников ИИ не влекут за собой негативные последствия, свя-
занные с воздействием на него информации «вредоносной», запрещенной законода-
тельством, или агрессивной, нелегитимной, неэтичной информации, или информации, 
оскорбляющей традиционные моральные ценности и чувства пользователя.

по второму направлению – искусственный интеллект как средство повыше-
ния эффективности процесса обучения – основополагающими становятся научные 
исследования, реализация которых обеспечивает повышение эффективности процесса 
обучения в условиях информационной безопасности личности субъектов образователь-
ного процесса и сохранения их здоровья. Научно-технологической основой реализа-
ции этого являются системы с интеллектуальным интерфейсом: самообучающие-
ся, адаптивные, а затем и гибридные системы искусственного интеллекта, объединя-
ющие в себе возможности, представленные нейронными сетями и моделями представ-
ления знаний.

В настоящее время в образовании уже активно используются системы ИИ для: кон-
троля показателей результатов работы участников учебного процесса; управления 
образовательным процессом применяются системы поддержки принятия решений, 
выявления оригинальности разработанного текста (научного, учебно-методического).

Самым естественным применение ИИ в сфере образования может стать обуче-
ние ИИ (в рамках заданной человеком методологии) обнаружению вредоносных про-
явлений в обучающих или досуговых программах; в информации, насаждающей нега-
тив; в сетевых угрозах; при демонстрации неадекватного или деструктивного поведе-
ния и пр. 

В качестве другой перспективы можно предложить для обеспечения конфиден-
циальности любых процессов в сфере образования реализовать возможности техно-
логии интегрированного обучения. Эти технологии позволяют располагать «большие 
данные» о любых процессах в сфере образования в определенных местах хранения, а 
в эти места направлять различные версии моделей для их обработки. После обработки 
«больших данных» в местах хранилища обратно отправляются не сами данные, а пара-
метры модели, которые затем интегрируются в одну общую модель, и таким образом со-
храняется конфиденциальность исходной информации (сами «большие данные»).

В качестве перспективного направления реализации возможностей систем ИИ 
как средства повышения эффективности обучения можно предложить системы ма-
шинного обучения. основными из них являются: обучение с учителем; обучение без 
учителя; обучение с подкреплением. они представляют собой модели, методы и ал-
горитмы, ориентированные на автоматическое накопление знаний на основе анализа 
и обобщения «больших данных» обо всех аспектах процесса обучения. Рассмотрим их 
подробнее.

обучение с учителем имеет определенные ограничения, которые заключают-
ся в необходимости трудоемкого процесса ручной пометки данных. Вместо усво-
ения всех имеющихся данных алгоритмы обработки ориентируются на их определен-
ные категории, заранее отмеченные исследователем.
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При обучении без учителя (самообучение) система ИИ обучается выполнять за-
дание, используя весь набор доступных данных, а не только те, которые были помече-
ны заранее, т. е. без вмешательства человека. При самообучении часть входных дан-
ных используется искусственным интеллектом в качестве контролирующего сигнала 
для прогнозирования оставшейся части данных. Позитивным можно считать то, что са-
мообучение в перспективе позволит создать системы с интеллектом, приближен-
ным к человеческому уровню, при условии приоритетной роли мнений человека как 
создателя этих систем.

обучение с подкреплением является частным случаем машинного обучения – об-
учения с учителем. Существенным отличием от обучения с учителем является то, что 
обучающим (учителем) является среда или ее модель, обеспечивающая информаци-
онное взаимодействие обучающего с обучающимся (обучающимися). В ходе этого об-
учения ИИ взаимодействует с некоторой средой, а обратной связью (откликом сре-
ды) является не результат действий системы управления на принятые решения (как это 
происходит в обучения с учителем), а сигналы подкрепления или поддержки процес-
са обучения.

При всех позитивных прогнозах реализации возможностей машинного обучения 
имеют место быть и существенные риски эмоционального отчуждения обучающегося 
от обучающего, что может привести к непредсказуемым отрицательным последствиям 
для психического здоровья обучающегося, тем более что решения данной проблемы на 
сегодняшний день вообще не просматриваются ни в психолого-педагогической науке, 
ни в других науках об образовании.

еще одним перспективным направлением возможного применения ИИ в сфе-
ре образования для повышения эффективности обучения можно считать проектирова-
ние персонализированной траектории обучения и персонализированных методиче-
ских материалов или рекомендации для конкретного обучающегося на основе анализа 
«больших данных» о его многолетних и текущих результатах обучения (текущие оцен-
ки, уровень обученности (компетентности), информация о его предпочтениях в области 
изучаемых дисциплин, о посещениях кружков, секций, о досуговых увлечениях и пр.).

С точки зрения практического применения большие перспективы имеет техно-
логия «цифровых двойников», которая находит все более широкое применение в про-
мышленности, энергетике, авиации, автомобилестроении. Цифровой двойник представ-
ляет собой синхронизированную виртуальную модель реального объекта: информаци-
онного изделия, процесса, системы, (цифровой) «след» человека и пр. В сфере образо-
вания реализовать технологию «цифровых двойников» для повышения эффектив-
ности управления образованием можно таким образом. аккумулируются «большие 
данные» об образовательном процессе, например, в определенной образовательной ор-
ганизации: все данные о прошлом и настоящем состоянии образовательной организа-
ции; выявляются внутренние тенденции развития и внешние условия, влияющие на из-
менения (по различным направлениям), происходящие в образовательной организации; 
задаются определенные модели возможных изменений (по различным направлениям), 
происходящих в образовательной организации. На основании этих исходных данных в 
контексте детального рассмотрения процессов, происходящих в образовательной орга-
низации, и их формализации ИИ может прогнозировать различные векторы развития 
образовательной организации (по различным направлениям каждого).

В целях повышения степени автоматизации управленческих процессов в сфе-
ре образования особое место занимает разработка адаптивных и интеллектуальных 
роботов, реализующих возможности ИИ, которые являются программируемыми ма-
нипуляторами и требуют присутствия человека, что, несомненно, является позитивным 
аспектом для образования.
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Перспективным является также применение ИИ при изучении различных законо-
мерностей предметных областей в технологиях дополненной реальности при «на-
ложении» цифровых объектов на изучаемые реальные объекты или на реальные учеб-
ные ситуации. При этом, в отличие от обычного применения технологии «Дополнен-
ная реальность», ИИ не только придает цифровым объектам большую реальность, но и 
управляет их поведением.
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The artificial intelligence in education: the object of the study in the course 
of Computer Science; the means of the improvement  

of the education’s efficiency
The article deals with the substantiation of the role of the artificial intelligence in education.  

The author describes the practice of the usage of the artificial intelligence at the modern school  
and gives the characteristics of such progressive directions of the use of the artificial intelligence  

in the modern conditions as the object of the study in the course of Computer Science  
and the means of the improvement of the education’s efficiency at school.
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В условиях цифровой трансформации российского образования профессиональ-
ные качества учителя обретают новое значение. особую сложность представляет ре-
ализация многих эффективных приемов обучения в условиях цифрового формата. 
опытный педагог, эффективно реализующий известные образовательные приемы, в 
силу ряда самых разных причин, главная из которых – недостаточная осведомлен-
ность о наличии тех или иных цифровых ресурсов, не способен организовать работу 
с использованием цифровых ресурсов (сетевых сервисов, мобильных приложений). 
Между тем именно цифровые навыки учителя в последние годы становятся ключевы-
ми, о чем свидетельствует существующая нормативно-правовая база сферы образова-
ния. Министерством просвещения Российской Федерации 2 декабря 2019 г. приказом 
№ 649 была утверждена Целевая модель цифровой образовательной среды [3]. Дан-
ный документ один из немногих регламентирует вопросы построения цифровой об-
разовательной среды в образовательных организациях РФ. В целом, задача федераль-
ного проекта «Цифровая образовательная среда» (подпроекта национального проек-
та «образование») – создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. В связи с введением новых Федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального общего и основного общего образования (приказы Мин-
просвещения России № 286 и № 287 от 31.05.2021 г. соответственно) [2; 4], 2 августа 
2022 г. Министерством просвещения РФ был также утвержден Федеральный перечень 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализа-
ции образовательных программ (Приказ № 653 от 02.08.2022 г.) [1]. Всего в перечень 
попало более 240 ресурсов – тесты и тренажеры, образовательные курсы, учебные мо-
дули, аудиоучебники по основным школьным предметам для всех классов, в том чис-
ле для обучающихся с нарушениями зрения, интеллектуальными нарушениями. Необ-
ходимо отметить, что в данных приказах не перечисляются конкретные средства раз-
вития цифровой образовательной среды, нет списка допустимых к использованию в 
образовательной организации цифровых устройств, перечня цифровых сред или си-
стем цифрового обучения.

* Исследование выполнено при поддержке ГбоУ УР «Лицей № 41» в рамках деятельности Республи-
канской инновационной площадки (решение Республиканского экспертного совета от «08» декабря 2021 г., 
приказ автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Уд-
муртской Республики «Институт развития образования» № 247/0103 от 21.12.2021 г.). 

© Шмакова С.б., 2023
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рис. 1. Макет авторской версии цифрового колеса по состоянию на февраль 2022 г.

В связи с этим вопрос методически правильного выбора цифровых ресурсов (далее 
ЦР), эффективного их применения в образовательном процессе очень актуален.

В предыдущих публикациях нами уже был описан цифровой конструктор урока на 
основе таксономии блума, который был успешно реализован автором на базе 9 образо-
вательных организаций Удмуртской Республики [5]. Данный проект функционировал в 
качестве Республиканской инновационной площадки с декабря 2021 г. на базе ГбоУ УР 
«Лицей № 41» г. Ижевска и был призван помочь педагогам методически грамотно вы-
строить урок любого типа с использованием цифровых ресурсов [8, с. 175].

Цель данной статьи – рассмотреть цифровые ресурсы, которые легли в основу циф-
рового конструктора урока, а именно модифицированную нами версию цифрового Па-
Дагогического колеса.

В основе модифицированной версии – модель планирования результатов и про-
цесса обучения австралийского педагога аллана каррингтона (2012 г.) [7]. В модели 
австралийского педагога привлекает детальное описание глаголов действий и актив-
ностей по всем учебным целям, а также подборка цифровых инструментов к ним. Дан-
ная разработка имеет вид «Цифрового падагогического колеса» (от англ. слова iPAD). 
Падагогическое цифровое колесо – инструмент, который помогает педагогу увязать 
приложения и сервисы с конкретными задачами обучения в непосредственной связи с 
современными педагогическими методами и подходами. На данный момент в австра-
лийской версии колеса (авторская версия а. карингтона) содержится 124 иконки тех 
или иных мобильных приложений и сетевых сервисов. 
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однако, необходимо отметить, что не все приложения аутентичной австралийской 
версии корректно работают в России. В связи с этим одной из задач данного проекта 
стала разработка адаптированной модели падагогического колеса к условиям Россий-
ской цифровой среды с последующим добавлением в нее уникальных российских циф-
ровых инструментов, а также отечественных аналогов зарубежным инструментам. 

 В течение года проектной командой проводился анализ каждого приложения двух 
австралийских версий падагогического колеса (версии PadagogyWheelV4.1, Padagogy-
WheelV5.0) по ряду отборочных критериев: наличие данного приложения на русском 
языке, версии для Android, бесплатного контента. Всего было проанализировано 251 
цифровых инструментов: 127 приложений версии V4.1 и 124 приложения версии V5.0 
соответственно.

Вместе с этим велось заполнение соответствующей таблицы, в которой для каж-
дого приложения подбирался видеогид с записью трансляции экрана по обучению ра-
боты с ЦР, также проводился тщательный командный анализ целесообразности вклю-
чения каждого ЦР в адаптированную версию цифрового колеса. таким образом, в 

рис. 2. авторская версия цифрового колеса по состоянию на сентябрь 2022 г.
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ходе подробного анализа каждого ЦР австралийских версий в адаптированную версию 
вошли только 57 ресурсов. В течение периода разработки адаптированной версии ко-
леса дополнительно было добавлено еще 36 эффективных цифровых ресурсов, в том 
числе 20 – российских [6, с. 150]. На рис. 1 представлен макет авторского цифрового 
колеса по состоянию на февраль 2022 г., выполненный на сетевой виртуальной онлайн-
доске Google Jamboard.

Процесс окончательной редакции цифрового колеса был затруднен в связи с со-
бытиями, связанными с наложением санкций на ряд ЦоР в марте и апреле 2022 г. ав-
тором разработки было принято решение сохранить в цифровом колесе санкционные 
приложения и сервисы, однако добавить к ним функционирующие российские или за-
рубежные аналоги. таким образом, в опубликованной первичной версии цифрового ко-
леса оказались 134 иконки тех или иных ЦР. На рис. 2 представлена версия по состоя-
нию на сентябрь 2022 г.

В тот же период велась разработка сайта цифрового конструктора урока. На дан-
ный момент на сайте содержатся: банк шаблонов технологических карт к каждому типу 
урока, листы самоанализа урока, каталог образовательных ресурсов по работе со всеми 
цифровыми образовательными ресурсами адаптированного колеса, а также само адап-
тированное цифровое колесо [5, с. 81].

В результате аналитики и подведения промежуточных результатов за период апро-
бации авторской версии цифрового колеса и конструктора в целом (январь–сентябрь 
2022 г.) выявлена высокая результативность использования данного методического 
обеспечения образовательного процесса. 

рис. 3. Динамика использования эффективных ЦР в образовательном процессе
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оценка эффективности проекта строится на результатах нескольких диагностик, 
целью которых является оценка как энергосбережения трудозатрат педагога при подго-
товке и реализации урока, так и возрастания познавательной активности обучающих-
ся на уроке и улучшения эмоционального отношения обучающихся к учебной деятель-
ности. основным методом исследования является анкетирование, которое организует-
ся по четырем вариантам анкет [8, с. 176]. 

В данной статье приведем оценку результативности не всего проекта в целом, а 
только авторской версии цифрового колеса. основная функция цифрового колеса – по-
высить Икт-компетентность педагогов и уровень их осведомленности в наличии тех 
или иных ЦР, а также сориентировать в возможности использования предложенных ЦР 
на конкретном уровне мыслительной деятельности.

оценивая его результативность под призмой такого объекта исследования, как 
Икт-компетентность педагогов, можно констатировать наличие стабильного поло-
жительного эффекта. так, обобщая анализ входной и итоговой анкеты, которую за-
полняли все участвующие в апробации респонденты (102 учителя и 35 студентов), а 
именно модифицированной анкеты Университета Иннополис по диагностике Икт-
компетентности педагогов «Входное тестирование по цифровым технологиям в пре-
подавании профильных дисциплин» (в модификации С.б. Шмаковой «Уровень вла-
дения Цифровыми образовательными инструментами») [5, с. 81], можно констати-
ровать, что после системного применения цифрового колеса в образовательном про-
цессе уровень осведомленности о наличии и использовании тех или иных ЦР, за-
явленных в первом вопросе анкеты, вырос. об этом свидетельствует полное отсут-
ствие тех респондентов, которые никогда не использовали предлагаемые в анкете 
ЦР, а также динамические данные по каждой позиции. На рис. 3 представлены ре-
зультаты динамики использования ЦР в образовательном процессе среди респон-
дентов.

Помимо этого, интересны результаты анализа изменений по второму вопросу 
обозначенной анкеты – предложения иных апробированных респондентами ЦР, ко-
торых нет в предыдущем вопросе. если при входе в проект и действующие учите-
ля, и студенты предлагали в среднем 4 иных ЦР для использования, то в результатах 
итогового анкетирования респонденты называют более 15 дополнительных изучен-
ных ими ЦР, которые содержались в авторской версии цифрового колеса. Внимание 
также привлекает тот факт, что в большинстве предлагаемых респондентами ЦР – 
приложения и сервисы одного и того же сектора цифрового колеса – сектора «Пони- 
мание».

По результатам анкетирования 135 педагогов Удмуртской республики наиболее 
низкая осведомленность о наличии эффективных приемов обучения с применением ЦР 
имеет место в секторе «понимание». особенно отмечается дефицит информации о ре-
ализации таковых при дистанционной форме обучения. основной запрос учителей со-
стоит в том, какие ЦоР использовать при организации таких видов дистанционной дея-
тельности, как дебаты, объяснение материала, логический поиск, образное представле-
ние, категоризирование и т. п. 

Необходимо отметить, что наполнение цифрового колеса будет продолжено. Это 
связано как с запросом педагогического сообщества Удмуртской республики, так и с 
естественными процессами появления новых ЦР, более функциональных аналогов, 
устаревания имеющихся. к сентябрю 2023 г. планируется публикация обновленной его 
версии.

Использование цифровых ресурсов – не влияние моды и бизнеса, а необходимость, 
диктуемая приоритетными государственными проектами в области современного обра-
зования.
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The modification and usage of the digital padagogical wheel by A. Carrington 
in the project “The digital constructor of lesson on the basis  

of the Bloom’s taxonomy”
The article deals with the process of the development, approbation and intermediate results of the use 
of the modified model of the digital padagogical wheel of the Australian teacher – Allan Carrington, 

as one the key stages of the project of the implementation of the digital constructor of the lesson.

Key words: digital constructor of lesson, digital padagogical wheel, digital educational resources, 
Bloom’s taxonomy, digitalization of education.
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Методическая систеМа форМирования готовности педагога  
к инновационной профессиональной деятельности

Проанализированы современные исследования по проблеме формирования готовности 
педагога к инновационной профессиональной деятельности. Дано авторское определение 

дефиниции «готовность педагога к инновационной профессиональной деятельности». 
Обоснована авторская методическая система формирования готовности  

педагога к инновационной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: готовность, педагог, инновационная профессиональная деятельность, 
методическая система, креативная образовательная среда.

актуальность. активно внедряющиеся во все сферы инновации непосредствен-
но влияют на профессиональную деятельность современных специалистов, для выпол-
нения которой необходимо не только обладать высокой профессиональной компетент-
ностью, но и быть готовым к реализации инновационной деятельности. Мы считает, что 
эффективность инновационного развития государства во многом зависит от подготовки 
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кадров, в частности педагогических кадров, готовых к разработке и реализации инно-
вационных проектов, руководству инновационными процессами. Все это требует спе-
циально разработанного теоретико-методологического аппарата, т. е. методической си-
стемы.

Степень разработанности проблемы. Изучение педагогических иннова-
ций было предметом исследования многих ученых (ю.к. бабанского, Н.Ф. Ильи-
ной, М.В. кларина, B.C. Лазарева, Л.И. Пригожина, В.а. Сластенина, а.В. хуторско-
го, Н.Р. юсуфбековой и др.). Проблема формирования готовности личности к про-
фессиональной деятельности затрагивалась в работах б.Г. ананьева, Л.С. Выготско-
го, Л.а. кандибович, В.а. крутецкого, а.Н. Леонтьева, а.к. Маркова, Д.М. Узнад-
зе, В.Д. Шадрикова и др., при этом в контексте инновационной деятельности рас-
сматривалась Н.ю. Звягинцeвoй, И.а. Зимнeй, В.а. Cлaстeниным, т.М. Сoрoкинoй, 
е.Л. Умникoвoй и др. Методическая система нашла свое отражение в исследованиях 
В.П. беспалько, т.а. Матвеевой, а.М. Пышкало, е.а. Ракитина, т.к. Смыковской и др. 
Изучение, обобщение и систематизация указанных работ свидетельствуют о том, что 
разработка методической системы, способствующей формированию готовности педа-
гога к инновационной профессиональной деятельности, не была предметом специаль-
ного целостного и системного научного исследования.

Цель статьи – обоснование методической системы формирования готовности пе-
дагога к инновационной профессиональной деятельности.

основной текст. когда мы говорим о современном педагоге, то в структуре его 
деятельности обязательно должен присутствовать инновационный компонент – иннова-
ционная деятельность. Понятие «инновация» определяется как «целенаправленное из-
менение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улуч-
шающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной си-
стемы в целом» [3, с. 48–49].

М.П. Прохорова считает, что «инновационная деятельность выступает как деятель-
ность по осуществлению инновационного процесса, которая обеспечивает превраще-
ние новых идей в нововведение, а также формирует систему управления этим процес-
сом» [5].

Инновационная деятельность педагога определяется способностью к освое-
нию, применению и адаптации инновационного опыта других педагогов, к разработ-
ке собственных новшеств (инновационных педагогических методик и реализующих их 
средств обучения, воспитания и развития), передаче собственного инновационного пе-
дагогического опыта, организации и проведению педагогических экспериментов, а так-
же умением рисковать, принимая решения, связанные с реализацией педагогических 
инноваций. т. е. мы говорим о его готовности к развитию личностного инновационно-
го потенциала, который проявляется в понимании важности внедрения образователь-
ных инноваций, новаторских методик работы, их основных преимуществ по отноше-
нию к традиционным образовательным технологиям. такое понимание готовности к ин-
новационной профессиональной деятельности присутствует в работах Л.С. Гавриленко, 
В.И. кутугиной, ю.Л. Лукина [1], Л.В. Шириной [8].

Нельзя не согласиться с Э.Р. Гузуевой, М.Р. Магомедалиевой, Р.а. кучмезовым и 
другими учеными в том, что готовность к инновационной деятельности возникает не 
сама по себе, а только во время активной педагогической практики [2]. авторская по-
зиция состоит в том, что для этих целей необходимо разработать соответствующую ме-
тодическую систему.

Понятие методической системы обучения было введено в 1975 г. а.М. Пышкало, 
под которой он понимал «…структуру, компонентами, компонентами которой являют-
ся цели обучения, содержание обучения, методы обучения, формы и средства обуче-
ния» [6, с. 7]. 
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Используя вклад в науку Н.В. кузьминой [7], связанный с разработкой общей тео-
рии функционирования педагогических систем и методологии структурно-системного 
подхода к педагогическим явлениям, представим структуру методической системы 
формирования готовности педагога к инновационной профессиональной деятельности.

авторская методическая система формирования готовности педагога к инноваци-
онной профессиональной деятельности включает целевой, содержательный, процессу-
альный, организационный, средовой и результативный компоненты, представленные 
совокупностью взаимосвязанных, иерархически систематизированных целей, содержа-
ния, методов, организационных форм и средств, направленных на результат творческой 
учебно-профессиональной деятельности – формирование готовности педагога к инно-
вационной профессиональной деятельности – в условиях инновационных трансформа-
ций образования [9].

Целевой компонент методической системы формирования готовности педагога к ин-
новационной профессиональной деятельности детерминируется общими целями и зада-
чами профессионального педагогического образования: подготовка педагога, владеюще-
го новыми образовательными технологиями, новаторскими методиками работы, гото-
вого принимать инновационные решения.

Содержательный компонент отражает трансформацию содержания подготовки пе-
дагогов с учетом инновационной составляющей их профессиональной деятельности, а 
именно: образовательно-профессиональные программы должны быть ориентированы на 
формирование педагога, владеющего знаниями, умениями, навыками и личностными ка-
чествами, необходимыми для осуществления инновационной профессиональной педаго-
гической деятельности; в учебные планы вводятся дисциплины, направленные на форми-
рование готовности к педагогическим инновациями («Инновационная педагогика», «Ин-
новационные педагогические технологии»); учебные программы педагогических дисци-
плин должны быть усовершенствованы посредством включения учебных модулей и тем, 
ориентированных на усвоение знаний и формирование умений инновационной професси-
ональной педагогической деятельности; в тематику курсовых работ, бакалаврских и маги-
стерских исследований включаются проблемные аспекты процесса инновационного раз-
вития личности педагога.

Процессуальный компонент включает методы и средства обучения, способству-
ющие успешному формированию готовности педагога к инновационной профессиональ-
ной деятельности на всех этапах реализации методической системы. В качестве методов 
обучения нами приняты методы интуитивного характера («мозгового штурма», эмпатии 
и др.); методы, основанные на выполнении алгоритмических предписаний и инструкций 
(синектики, «морфологического анализа» и др.); методы эвристики (анализа конкретных 
ситуаций «case-study», «коучинга» и др.); проектные методы; игровые методы (ролевые 
и деловые игры) и др. [4]. Средствами инновационной учебно-профессиональной дея-
тельности выступают методические средства (рабочие программы дисциплин, учебные 
и учебно-методические пособия, методические указания, рабочие тетради, электронные 
портфолио и т. п.); учебные средства (креативно-ориентированные задачи, творческие за-
дания, веб-квесты, ментальные карты, проекты инновационного развития и т. д.); сред-
ства оценивания и диагностики (тесты, опросники, компьютерные тестирующие програм-
мы и др.).

организационный компонент раскрывает организационные формы обучения, спо-
собствующие эффективному формированию готовности педагога к инновационной про-
фессиональной деятельности, к которым относятся: интерактивные лекции, практикумы, 
имитационные и ролевые игры, эвристическая беседа, беседа-дискуссия, педагогический 
тренинг, научно-исследовательская работа и др. 

креативная образовательная среда выступает интегрирующим, средовым компонен-
том методической системы формирования готовности педагога к инновационной профес-
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сиональной деятельности, в рамках которой возможна организация целенаправленного 
процесса формирования готовности педагогов к инновационной профессиональной де-
ятельности. к требованиям, которым должна отвечать креативная образовательная среда 
для обеспечения эффективного формирования готовности к инновационной профессио-
нальной деятельности, нами отнесены: организация инновационного образования; под-
готовка преподавателей к обеспечению процесса формирования готовности к инноваци-
онной профессиональной деятельности; развитие инновационного потенциала педагога; 
формирование мотивационной установки на реализацию инновационной профессиональ-
ной деятельности; создание креативного творческого климата в процессе профессиональ-
ной подготовки; овладение инновационными педагогическими технологиями.

оценочно-результативный компонент, являясь важным инструментом спланиро-
ванной проверки эффективности, корректировки разработанной методической систе-
мы и оценки показателей уровня сформированности готовности, служит основой выбо-
ра обоснованных путей совершенствования процесса формирования готовности педаго-

рис. Методическая система формирования готовности педагога к инновационной 
профессиональной деятельности
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га к инновационной профессиональной деятельности и включает критерии (личностно-
ценностный, когнитивный, функционально-деятельностный), показатели (осознание роли 
инноваций в профессиональной педагогической деятельности, направленность личности 
на осуществление инновационной деятельности, мотивация достижения успеха и твор-
ческого саморазвития, сформированность креативного мышления, творческих способ-
ностей, профессионально значимых личностных качеств) и уровни сформированности го-
товности (информационно-репродуктивный, продуктивно-алгоритмический, креативно-
аналитический).

Графически модель методической системы формирования готовности педагога к 
инновационной профессиональной деятельности представлена на рис. на с. 20 .

Выводы. таким образом, разработанная методическая система позволит подгото-
вить педагогов, обладающих творческой индивидуальностью, способных к инноваци-
онной профессиональной деятельности. Предложенная нами методическая система фор-
мирования готовности педагога к инновационной профессиональной деятельности явля-
ется универсальной и может быть адаптирована с учетом специфики конкретных профи-
лей подготовки педагогов.
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The methodological system of the development of the teacher’s readiness  
to the innovative professional activity

The article deals with the analysis of the modern studies of the issue of developing the teacher’s 
readiness to the innovative professional activity. There is given the author’s definition of the concept 

“teacher’s readiness to innovative professional activity”. There is substantiated the author’s 
methodological system of the development of the teacher’s readiness  

to the innovative professional activity.

Key words: readiness, teacher, innovative professional activity, methodological system, 
creative educational environment.
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сетевые проекты как средство подготовки будущих  
учителей в вузе

Представлена модель организации сетевого проекта по разработке образовательного 
продукта, в которой центральное место занимает взаимодействие членов проектной 

команды между собой и с консультантом. В модели определены этапы проектной 
деятельности и аспекты применения цифровых ресурсов и сервисов при организации  

сетевого взаимодействия членов команды проекта и рабочих групп по реализации 
разработанного проекта в образовательный процесс. Обоснована роль  

сетевых проектов при подготовке будущих учителей в вузе.

Ключевые слова: будущий учитель, подготовка в вузе, сетевой проект, проектная 
деятельность, образовательный продукт, цифровые ресурсы и сервисы.

В настоящее время при организации профессиональной подготовки будущих учи-
телей в вузе актуализировалась проблема выбора эффективных средств. одним из таких 
средств, по мнению е.С. Полат, является проектная деятельность.

Многие ученые отмечают эффективность проектной деятельности в обучении. 
Джон Дьюи с методом проектов, который в своей основе предполагал обучение, сооб-
разное личному интересу учащегося в том или ином предметном знании. С.т. Шацкий, 
считавший, что при обучении с использованием метода проектной деятельности у об-
учающегося появляется возможность не получить готовое знание, а «переизобрести» 
его, но с новыми результатами, с новыми идеями, соответствующими современному 
мировосприятию [5]; а также е.С. Полат, разработавшая теоретические основы метода 
проектов в России. Исследователи отмечают такие преимущества проектной деятельно-
сти, как повышение мотивации к обучению, улучшение понимания учебного материала 
и развитие социальных навыков, и считают, что проектная деятельность позволяет раз-
вивать критическое мышление, сотрудничать с другими людьми, разрабатывать навы-
ки решения проблем, анализа информации и творческой работы. 

Л.Ч. Шафаревич отмечает, что педагогическая эффективность метода проектов про-
является через сочетание проблемного обучения, деятельностного подхода, личностно-
ориентированного обучения и развитие внутренней мотивации [7].

определим, какие бывают типы проектов. Для этого рассмотрим типологию про-
ектов, предложенную е.С. Полат (табл. на с. 23).

типология проектов (по е.с. полат [4])

типологический признак типы проектов

Метод, доминирующий в проекте Исследовательский, творческий, ролево-игровой, 
ознакомительно-ориентировочный и др.

характер координации проекта Непосредственный, скрытый

характер контактов Среди участников одной школы, класса, города, региона, 
страны, разных стран мира

По количеству участников проекта Индивидуальный, групповой, коллективный

По продолжительности проекта краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный

© Стадник С.С., 2023
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Цифровизация общества и образования позволила расширить возможности и функ-
ции взаимодействия участников, его интерактивность, в том числе и в проектной дея-
тельности. определение такому виду проектов впервые дала е.С. Полат: «Под учебным 
телекоммуникационным проектом мы понимаем совместную учебно-познавательную, 
творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на осно-
ве компьютерной телекоммуникации, имеющую общие проблему, цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата дея-
тельности» [4, с. 204]. В настоящее время появилась возможность перенести взаимодей-
ствие при реализации проектной деятельности в глобальную сеть Интернет, это повлек-
ло использование наряду с «телекоммуникационными проектами» нового вида проек-
тов – «сетевой проект», отражающего способ взаимодействия его участников. 

е.В. бирюкова, И.В. боговская, М.а. Молчанова и др. обращают внимание на та-
кие особенности сетевого проекта, как удаленность участников проекта, разнообразие 
способов связи между ними, а также многовариантность представления итогового про-
дукта и его трансляции [2].

На наш взгляд, актуальным средством подготовки будущего учителя в предметно-
методической области являются сетевые проекты, задачи которых систематизированы 
на рис. на с. 24.

т.к. Смыковская [6] указывает на то, что сетевое проектирование является сред-
ством профессиональной подготовки студентов педагогических вузов и способству-
ет актуализации профессионально значимых компетенций студентов; становлению их 

рис. Задачи сетевых проектов при подготовке будущих учителей
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субъектной позиции, повышению самоэффективности и актуализации рефлексии; уве-
личению доли делового мотива и мотива самоутверждения в мотивационной структу-
ре использования студентами цифровых ресурсов и сервисов сети Интернет. При этом 
указывается на характеристику сетевых проектов, в которых:

• проявляется сформированный понятийный аппарат интернет-проектирования 
(дефиниции: «интернет-проектирование», «интернет-проект», «учебный интернет-
проект»);

• осуществляется согласованное сочетание заданных алгоритмов деятельности и 
возможностей реализации студентами своих личностно и профессионально значимых 
идей в контексте их профессиональной подготовки;

• реализуются организационные и психолого-педагогические условия, обеспечива-
ющие эффективность применения технологии интернет-проектирования при выполне-
нии проектов с профессиональной тематикой или направленностью [3].

Для будущих учителей сетевой проект является эффективным средством подготов-
ки к педагогической деятельности. он позволяет ознакомиться с современными техно-
логиями обучения, научиться работать с цифровыми ресурсами и сервисами сети Ин-
тернет, развивать коммуникационные компетенции, а также получить опыт планирова-
ния и реализации образовательных проектов.

Участие в сетевом проекте предполагает проработку с использованием цифровых 
сервисов и инструментов сети Интернет различных аспектов, таких как выбор темы, 
определение целей, планирование работы, разработка контента, коммуникация и со-
вместная работа. Навыки, приобретаемые при выполнении сетевых проектов, важны 
для будущих учителей, которые должны будут обучать своих учеников в 21 в., где воз-
растает роль цифровых технологий и цифровых компетенций.

а.а. белолобова выделяет три основных этапа создания и проведения сетевого 
проекта [1].

1. Подготовительный.
– определение целей и задач проекта. Здесь определяются конкретные цели, кото-

рые необходимо достигнуть в рамках проекта, а также задачи, которые необходимо ре-
шить для их достижения.

– Формирование команды проекта. В команду из числа студентов могут входить 
разработчики, контент-менеджеры, дизайнеры, эксперты по вопросам обучения и т. д., 
а также научный руководитель проекта – куратор команды проекта.

– анализ целевой аудитории. На первом онлайн-собрании команды, во-первых, 
определяется, какая аудитория будет использовать проект и какие ее потребности бу-
дет удовлетворять созданный продукт; во-вторых, определяется набор конкретных ме-
тодов, необходимых для выполнения проекта. 

– Выбор технологий и технических средств. Участники проектной команды вместе 
с консультантом посредством сетевого взаимодействия определяются с техническими 
средствами, которые будут использоваться для реализации проекта и разработки про-
дукта. Важно выбрать технологии, которые наилучшим образом соответствуют целям 
разработки продукта проектирования.

– Разработка концепции проекта, бюджета и плана реализации проекта. На основе 
целей и задач проекта участниками формулируется концепция, описывающая основные 
идеи и принципы, на которых будет базироваться проектная деятельность. также опре-
деляются затраты на реализацию проекта (включая затраты на разработку, поддержку 
проекта и рекламные мероприятия) и разработку продукта. кроме этого, создается план 
действий и мероприятий, который задает шаги достижения поставленных цели и задач. 
консультант корректирует разработанный план, помогает определиться со сроками ре-
ализации проекта и распределить задачи между членами команды.
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2. Реализация сетевого проекта. 
Сюда относится непосредственная проектная деятельность, коммуникация и взаи-

модействие с участниками проектной команды и консультантом. На этапе реализации 
сетевого проекта образовательной тематики осуществляется перевод разработанной те-
оретической концепции в конкретные действия. Этот этап является ключевым для до-
стижения поставленных цели и задач проектной деятельности.

– Подготовка к реализации проекта предусматривает определение методов и путей 
решения задач, сформулированных на предыдущем этапе проектной деятельности, сбор 
информации и материалов, разработку программы, описание шагов, которые необходи-
мо сделать для создания продукта и выполнения плана проектной деятельности. кроме 
тематических онлайн-собраний команды проекта, проводятся онлайн-опросы, тестиро-
вания целевой группы, для которой создается продукт.

– Расширение состава команды проекта за счет создания рабочих групп для реали-
зации разработанного продукта. Подбираются люди, которые будут заниматься прак-
тической реализацией созданного продукта проекта, а также в случае необходимости 
заключаются договоры о сотрудничестве. кроме онлайн-собраний основной команды 
проекта, проходят еще онлайн-обсуждения и воркшопы с рабочими группами.

– Реализация созданного проекта, т. е. внедрение созданного продукта в образова-
тельный процесс.

– контроль и оценка результата реализации созданного проекта. Рабочие группы 
предоставляют информацию по оценке результатов использования созданного продук-
та в образовательном процессе, выделению достоинств и недостатков продукта, анали-
зу проблем и ошибок реализации в образовательном процессе, корректированию про-
граммы реализации продукта. Участники проектной команды вместе с консультантом, 
используя онлайн-документы с сетевым доступом, создают инфографику, таблицы дан-
ных по итогам реализации продукта проектной деятельности. команда проекта форми-
рует план доработки продукта. 

На этапе реализации проекта принимаются все меры, необходимые для выполне-
ния задач по обеспечению доступа к информационному ресурсу, оказанию квалифици-
рованной помощи по использованию его преподавателям и студентам, анализировать 
прогресс работы, корректировать план проекта при необходимости.

3. Завершение сетевого проекта. 
– оценка результатов проектной деятельности. консультант вместе со студен-

тами оценивают успешность реализации продукта через экспертную оценку матери-
алов анализа данных, результатов тестирования, фидбека от пользователей созданно-
го продукта. команда проекта осуществляет такую работу с использованием чатов, 
онлайн-документов с удаленным доступом, облачных хранилищ, телекоммуникации 
для онлайн-собраний.

– Финальная проверка и отладка. После оценки результатов реализации и досто-
инств и недостатков созданного продукта командой проекта производится финальная 
проверка и отладка продукта (коррекция структуры или логики, исправление ошибок, 
обновление контента и т. д.).

– Подготовка к завершению проекта. На этом этапе команда проекта подготавлива-
ет комплект документации к разработанному продукту (в том числе и руководство поль-
зователя), отчеты, презентации и пр. При разработке документации специально органи-
зуется взаимодействие между участниками проектной команды.

– Закрытие проекта. После выполнения всех задач проектной деятельности проект 
официально закрывается.

– оценка проекта после его завершения. Научный руководитель на онлайн-
собрании подводит итог и дает оценку работе проектной команды, а также каждого 
участника проектной команды и рабочих групп.
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– Поддержка и обслуживание. Студенты-разработчики продукта и студенты-
реализаторы продукта в образовательном процессе обеспечивают поддержку и сопро-
вождение созданного продукта.

Можно сделать вывод, что участие в сетевом проекте образовательной направлен-
ности создает условия для подготовки студентов педагогического вуза к профессио-
нальной деятельности, потому что это:

• позволяет изучать новые методы, методики, технологии и технические средства 
обучения;

• помогает развивать коммуникативные умения, связанные с работой в команде, с 
использованием цифровых ресурсов и сервисов для решения задач профессиональной 
деятельности;

• способствует освоению цифровых и проектных технологий, приемов их исполь-
зования при организации обучения;

• дает возможность установить профессиональные связи, преодолевая территори-
альные границы, знакомясь с особенностями коммуникации и взаимодействия в цифро-
вой образовательной среде.

Представленная в статье модель организации сетевого проекта по разработке обра-
зовательного продукта была апробирована при организации обучения студентов в ар-
мавирском государственном педагогическом университете. команда проекта форми-
ровалась из студентов, обучающихся по профилям «Математика» и «Информатика», 
а также магистрантов, которые создавали образовательные продукты для дисциплин 
предметно-методического модуля. анализ созданных образовательных продуктов по-
казал, что они носят методический характер и являются цифровыми. В рабочие группы 
включались студенты старших курсов, которые в рамках учебных и производственных 
практик осуществляли реализацию созданных образовательных продуктов на занятиях 
дисциплин того же предметно-методического модуля.

таким образом, обосновано, что сетевой проект является эффективным средством 
подготовки будущих учителей к работе в цифровую эпоху, где ценятся умение проект-
ной деятельности, работать в команде и использовать цифровые ресурсы и сервисы.
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The networking projects as the means of training  
the future teachers at university

The article deals with the model of the organization of the networking project, aimed at the 
development of the educational product, where the central position is occupied by the cooperation  

of the members of the project team between themselves and with the consultant. In the model there are 
defined the stages of the project activity and the aspects of the use of the digital resources and services 

in the process of the organization of the networking cooperation of the members of the project’s 
team and the working groups, concerning the realization of the developed project to the educational 

process. There is substantiated the role of the networking projects while training  
the future teachers in the university.

Key words: future teacher, training in university, networking project, project activity, 
educational product, digital resources and services.
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идеи эстетического воспитания в древнеМ  
и совреМенноМ китае*

Анализируется практика эстетического воспитания в Древнем Китае. Показано, какие идеи 
эстетического воспитания главенствовали в разные периоды развития Китая, в частности, 
философия конфуцианства и даосизма. Отмечается, что синтез теорий создал уникальную 

основу для современного представления об эстетическом воспитании, которое основывается, 
помимо опыта древности, на марксистских идеях равенства, патриотизма, свободы и др.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, Древний Китай, современный Китай, 
конфуцианство, даосизм.

Введение. одной из важнейших составляющих образования является воспитание 
эстетического чувства, которое не только помогает людям видеть и понимать прекрас-
ное в искусстве и жизни, но и развивает у них потребность в созидании. В том числе 
улучшение условий социальной действительности связано с представлениями граждан 
страны об эстетичной и экологичной среде обитания.

Идеи эстетического воспитания были сформулированы в глубокой древности и на 
протяжении всей истории человечества постоянно развивались, пересматривались, в 
связи с чем важно изучение представлений о том, что человек считал красивым в раз-
ные периоды истории, в том числе в контексте глобализационных культурных процес-
сов последних десятилетий. В настоящее время в кНР под лозунгом «уверенность в 
собственной культуре» наблюдается возросший интерес к исследованию развития идей 
эстетического воспитания, в связи с чем они находятся в фокусе внимания философов, 
историков, культурологов. Ученым принадлежат исследования, в которых рассматри-
ваются проблемы влияния эстетики на формирование современной идеологии и ее роли 
в политическом образовании [10], ценности эстетического воспитания для педагогиче-
ской практики [2], анализируются концепции эстетического воспитания, разработанные 
мыслителями прошлого [18; 19; 20; 22], сопоставляются китайские и западные традиции 
эстетического воспитания [17; 23] и др. Изучение идей древнекитайского эстетическо-
го воспитания осуществляется преимущественно в аспекте музыкального искусства [3; 
20]. Цель данной статьи – познакомить российского читателя с китайским наследием в 
сфере эстетического воспитания и его ролью в развитии современного китая. Перспек-
тива исследования видится в сопоставительном анализе отношения к данному вопросу 
в китайской и российской культурах. 

Ценностные основы эстетического воспитания в Древнем китае. китай – 
одна из древнейших цивилизаций мира с долгой историей эстетического воспитания. 
Исследователи считают, что уже в первобытном обществе у китайцев формировалось и 
развивалось эстетическое сознание. Это проявлялось, например, в осознании красиво-
го ритма ветра и других явлений природы, в результате чего люди стали подражать зву-
кам окружающего мира, создавая музыку, которая использовалась для «жертвоприно-
шения богу». Ученые полагают, что такое чувственное восприятие звуков природного 
мира является свидетельством относительно высокого эстетического сознания китай-
ского народа еще в древности: «В образовании династий Ся и Шан упоминались “пять 
видов этики и морали” и “главноуправляющий по музыке”» [5]. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда фундаментальных исследований для цен-
тральных университетов.
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такого рода суждения находят подтверждения в древних текстах. так, в китай-
ском энциклопедическом трактате эпохи Воюющих царств «Люйши чуньцю», создан-
ном в царстве Цинь под патронажем Люй бувэя в III в. до н. э., мы видим такие строки: 
«Между небом и землей послышался гудящий, скорбный и лязгающий звук. Импера-
тору Чжуань-сюю понравился такой звук, поэтому он приказал Фейлуну сочинить му-
зыкальное произведение, имитирующее звук восьми ветров, и назвал это произведе-
ние “Чэнъюнь” в честь древних императоров» (Здесь и далее перевод наш. – Ч.Я.) [13, 
с. 121]. В древние времена форма искусства, сочетающая музыку и танец, в основном 
использовалась в жертвоприношениях. когда Гэ тяньши, который вошел в историю как 
легендарный император, идеализированный политический лидер Древнего китая, рас-
пространял музыку и танцы, он ненамеренно, но занимался эстетическим воспитанием 
населения. Можно утверждать, что «музыкальное образование первых царей» являет-
ся самой ранней практической деятельностью по распространению эстетического вос-
питания в стране. 

Стремительное развитие древней китайской культуры связывают с правлением ди-
настии Западная Чжоу (1050–771 гг. до н. э.), с периодом истории китая, соотносящим-
ся с летописью Чуньцю (722–481 гг. до н. э.), автором которой считается конфуций, 
и с историей Сражающихся царств (475–221 гг. до н. э) – войн между государствами-
соперниками. В результате произошло объединение китая под властью династии Цинь, 
что положило начало созданию современного китая. однако еще до этого сложилась 
интеграция присущих различным этническим группам культур, например, были раз-
работаны теория инь и ян, идеи «пяти элементов» и «золотой середины», а также дру-
гие морально-этические концепции, репрезентирующие уникальность китайской куль-
туры. В результате сформировались эстетические идеи, в основе которых лежал прин-
цип гармонии [5]. С династией Западная Чжоу связывают становление этикета и музы-
ки, поскольку для укрепления своей феодальной власти правители ввели строгую «ри-
туальную и музыкальную систему» и следовали принципу «управлять страной этике-
том и музыкой» [12]. 

В связи с этим нельзя не упомянуть важную фигуру основателя этико-философского 
учения – конфуция. основа древнекитайских идей эстетического воспитания была за-
ложена в период до династии Цинь, и философия конфуция внесла важный вклад, сфор-
мировав свою систему и непрерывно оказывая влияние на их развитие. По мнению фи-
лософа, эстетическое восприятие должно сдерживаться и регулироваться моралью и 
этикой, при этом следует «нейтрализовать» утилитарные цели и личные эмоции, т. е. к 
эстетическому воспитанию конфуций подходит с морально-нравственных позиций. С 
его точки зрения, эстетическое воспитание может служить обществу и политике, при-
носить людям радостные чувства и углублять их знания [6]. 

конфуций придавал большое значение поэзии и музыке, считая, что, например, 
«поэзия может вдохновить, расширить кругозор, сблизить с другими людьми» [6]. 
Вдохновение поэзией может побуждать человека к самосовершенствованию, расшире-
нию кругозора, поскольку она не только доставляет удовольствие людям, но и дает зна-
ния. Выстраивается стройная логическая цепочка: обучение поэзии позволяет человеку 
наблюдать за развитием мыслей других людей, как следствие, улучшать навыки позна-
ния окружающей действительности и в конечном счете через понимание красоты и вы-
бор правильных поступков повышать уровень нравственности. кроме того, по конфу-
цию, поэзия играет важную роль в общении, сближая людей, создавая между ними по-
нимание и доверие, которые укрепляют дружбу. 

В свою очередь «музыкальное образование» может регламентировать социальную 
этику, развивая гармоничные отношения в обществе, что служит обеспечению поряд-
ка феодального правления. так, например, конфуций делает акцент на эмоциональной 
сдержанности в поведении людей, что получает воплощение в проведении ритуалов: 
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«обычную церемонию лучше сделать умеренной, а похоронную церемонию лучше сде-
лать печальной» [6]. В поздние годы конфуций сам написал «Я», «оду» и другие клас-
сические музыкальные произведения в качестве учебных материалов по развитию эсте-
тического чувства.

Иной подход к пониманию эстетического воспитания представляет даосизм. Даос-
ская идея также связана с важностью внутренней красоты, но в ее основе лежит есте-
ственность, поэтому основным принципом эстетического воспитания является прин-
цип истинности – «дао следует за природой». Лао-цзы и Мо-цзы выступали против кон-
фуцианской идеологии о ритуальном и музыкальном образовании, они настаивали на 
том, что в эстетике должна быть естественность, именно она ведет к созданию истинно 
прекрасного. Лао-цзы, рассуждая о ритуализации красоты, писал: «Пять цветов челове-
ку глаза ослепляют, пять звуков уши ему оглушают, пять вкусов его различения вкуса 
лишают, охота и скачки безумие в сердце вселяют, погоня за редким товаром поступки 
его оскверняет» [7]. он считал, что воспитание человека через утверждение ритуальных 
правил, в том числе и в музыкальном воспитании, противоречит естественному разви-
тию человеческой природы, а светские этические нормы связывают людей искусствен-
но созданными правилами. Поэтому Лао-цзы формулирует правила: «избавьтесь от муд- 
рых, забудьте ученость», «отбросьте сочувствие», «забудьте сноровку и мысль о дохо-
де», «чистым стань как некрашеный холст, будь в душе и снаружи прост, эгоизма в тебе 
пусть не будет» [8]. Лао-цзы утверждал, что естественное развитие человека является 
основой эстетического воспитания: «Я в недеянии, а люди сами изменяются; я благо-
денствую, и люди сами исправляются; я не участвую, но сам народ обогащается; я вне 
желания, и люди сами упрощаются» [9]. Эти слова в полной мере отражают две основы 
принципа эстетического воспитания Лао-цзы – бездействие и истинность [1].

Идея эстетического воспитания династии хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) заклю-
чалась главным образом в том, чтобы возродить конфуцианство и в то же время сме-
шать даосизм, легизм (учение о равенстве человека перед законом и государем), инь и 
ян, цзунхэн (учение о дипломатии) и т. д., создав уникальный синтез в контексте тео-
логии [4]. 

В «ханьшу: биография Дун Чжуншу» был выдвинут принцип «воспитания тела 
нейтрализацией», основанный на учении о гармоничном взаимодействии природы и 
человека, предполагающем, что «красота неба и земли» заключается в «умеренности». 
Музыке придавалась теологическая окраска «взаимореагирования Неба и человека», 
посредником между которыми, по мысли Дун Чжуншу, является император. В «Музы-
кальных записях» также говорится: «Этикет используется для побуждения сердца лю-
дей. Музыка используется для примирения эмоций, указы используются для одобрения 
действий людей, а наказания используются для предотвращения дурного поведения. 
Этикет, музыка, наказания и правительственные постановления имеют одну и ту же ко-
нечную цель, все они используются для объединения умов людей и достижения прин-
ципа управления страной и миром» [18]. таким образом, благо эстетического воспита-
ния посредством церемоний, музыки, наказания и управления заключается в объедине-
нии людей и управлении страной.

В период Вэй-Цзинь (220 г. – 420 г.) главенствовала естественность поведения че-
ловека, для этого ему было необходимо «преодолеть оковы различных этических прин-
ципов конфуцианства и позволить естественной природе человека свободно расширять-
ся», что позволит людям обращать внимание на природу самого искусства и духовно-
сти [11]. Принцип эстетического воспитания на основе «ритуала и музыки» постепен-
но ослабил социальную воспитательную функцию и сделал процесс внедрения эстети-
ческих идей более развлекательным. Под влиянием метафизики Вэй-Цзинь акцент раз-
влекательности был перенесен на развлечение себя, при этом с целью получения удо-
вольствия. 
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По окончании правления династий Суй и тан развитие общества идет по пути эсте-
тического образования, которое внедряется не только через музыку, танцы и поэзию, 
но и посредством новых видов искусства: юаньской драмы, романа и легенды. Метафи-
зика, которая стала следствием упадка классических исследований в этот период, при-
мирила даосизм Лао-цзы и конфуцианство, что получило отражение в простоте и утон-
ченности мышления работ таких выдающихся философов, как Ван би, Жуань Цзи, Цзи 
кан, Лю Се и др. они «обсуждали мистику и пересматривали вселенную, жизнь, суще-
ствование, природу, этику, конфуцианские ритуалы и музыку» [20]. Эстетическое вос-
питание в этот период можно охарактеризовать стремлением к «естественному покою» 
и «морально-божественному ритму». В династиях Вэй-Цзинь эстетическое воспитание 
разума с «умеренностью» больше проявлялось в «естественном покое», соответству-
ющем природе, телу и разуму.

Династия Сун (960 г. – 1279 г.) считается высшим этапом развития древней китай-
ской культуры. Выдающийся современный китайский историк, исследователь класси-
ческой литературы, лингвист и поэт Чэнь Иньке сказал по этому поводу, что «культура 
китайской нации развивалась на протяжении тысячелетий, и она добилась вершины в 
эпоху династии Сун» [24]. Эстетическому воспитанию в данный период, благодаря раз-
витию неоконфуцианства и психологии при династиях Сун и Мин (1368 г. – 1644 г.), 
была свойственна системность. В частности, с этого времени эстетику в искусстве мож-
но условно разделить на две категории: первая – это элегантная красота, характерная 
для произведений, созданных о представителях элиты и для элиты; вторая – это народ-
ная красота, получившая распространение в результате возрастающей роли простого 
населения. «Элегантность» – важная категория эстетики древнекитайского искусства, 
это не просто критерий оценки старины, но и оценка соединения древности с современ-
ностью, простоты с глубиной и интеграции человека со вселенной. Например, в «Эти-
мологии Пустоты» Чжан Яня династии южная Сун говорится, что «слова должны быть 
пустыми, а не содержательными; если они пусты, они будут причудливыми и крутыми, 
а содержательные будут сгущенными и неясными» [21]. таким образом, подчеркивает-
ся простонародная красота как важная категория древнекитайского эстетического вос-
питания. Эта идея воплощается в картине «Вдоль реки во время фестиваля Цинмин», 
описывающей светскую жизнь народа, ее же подтверждает суждение Ли Мэнъяна, став-
шее пословицей, о том, что «настоящая поэзия существует среди простых людей». ха-
рактерной особенностью произведений искусства данного периода было обращение не 
только к нравственным или мистическим идеям, природе, но и к интересным историям 
из повседневной, бытовой жизни.

Дух эстетического воспитания в новую эпоху развития кНР. В современ-
ных исторических условиях под руководством Си Цзиньпина сформулирована новая 
концепция социалистического эстетического воспитания, имеющая китайскую специ-
фику, что рассматривается в кНР как достижение китаизации марксистской концепции 
эстетического воспитания. С точки зрения марксистской теории реализация эстетиче-
ского воспитания и общественных идеалов представляет собой диалектическую связь, 
а именно: эстетическое воспитание осуществляется в конкретном социальном и времен-
ном контексте, его целью является гармоничное развитие человека и общества. китай-
ские писатели, классики марксизма, видели связь эстетического воспитания не только 
с природой человека, но и с прогрессом общества. Их идеи отличаются от отвлеченных 
теорий мыслителей прошлого, которые смотрели на эстетическое воспитание с точки 
зрения внутреннего развития человека в отношениях его с природой и богом. Совре-
менные китайские марксисты видят всестороннее развитие личности (в том числе и под 
влиянием эстетического воспитания) в качестве величайшей производительной силы, 
которая обусловливает производительность труда [14; 16]. 
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Социалистическое эстетическое воспитание с китайской спецификой в но-
вую эпоху представлено 12 понятиями, которые отражают социалистические ценно-
сти в кНР: первые 4 – «процветание», «демократия», «цивилизованность» и «гармо-
ния» – отражают принципы работы на государственном уровне; «свобода», «равен-
ство», «справедливость», «верховенство закона» являются ценностными ориентаци- 
ями на уровне китайского социума; «патриотизм», «целеустремленность», «чест-
ность» и «дружелюбие» – ценностные критерии индивидуального развития граждан. 
Данные социалистические ценности – это концентрированное выражение современ-
ного китайского духа. Претворение в жизнь основных социалистических ценностей 
в конечном счете заключается в «реализации фундаментальной задачи нравственно-
го воспитания людей, развития качественного образования и воспитания социалисти-
ческих преемников при всестороннем развитии в нравственном, умственном, физиче-
ском и эстетическом отношениях» [15].

Современный китай также придерживается принципа «использования прошлого 
для настоящего», наследуя и развивая китайские традиционные идеи эстетического вос-
питания. как отмечает Си Цзиньпин: «Превосходная китайская традиционная культу-
ра является духовной линией жизни китайской нации, важным источником для культи-
вирования основных социалистических ценностей. Необходимо унаследовать лучшие 
образцы китайской культуры прошлого, учитывая условия новой эры, и продвигать дух 
китайской эстетики» [15].

кроме того, китай «использует и зарубежный опыт», впитывая мировые дости-
жения в области эстетического воспитания: «Мы должны относиться к культурам всех 
стран мира с научной точки зрения и вооружать себя всеми прекрасными идеологиче-
скими и культурными достижениями, созданными человечеством» [там же], что также 
является ориентиром в построении эстетической системы воспитания в XXI в.

Заключение. Подводя итог сказанному, можно утверждать, что эстетическое вос-
питание в китае имеет древние традиции. В разные периоды истории ведущими ста-
новились различные представления о роли музыки, поэзии и других видов искусства 
в жизни человека, о месте человека в окружающей действительности, его связи с при-
родой и богом. Наиболее влиятельными учениями стали разные по духу, но одинаково 
важные по значимости влияния конфуцианство и даосизм: с точки зрения конфуциан-
ства функция эстетического воспитания состояла в сохранении безопасности и порядка 
в обществе, в специальном развитии разумного начала, тогда как даосизм одобрял есте-
ственное воспитание человека в гармонии с природой. В целом эстетическое воспита-
ние в древнем китае можно охарактеризовать следующим образом: оно полно поклоне-
ния природе, вбирает в себя эстетические элементы окружающего мира; основывается 
на гармонии человека и природы, на самосовершенствовании личности; обращается не 
только к элитарной красоте, но и к простонародной культуре. Идеи и практика эстетиче-
ского воспитания в древнем китае заложили прочную основу для развития современно-
го эстетического образования в китае.

Идеи эстетического воспитания с китайской спецификой в новую эпоху основыва-
ются на идеях марксизма, они не только вписаны в социально-исторический контекст, 
но и декларируют необходимость духовного фундамента для всестороннего развития 
личности. акцент делается на синтезе нравственности, уважения к истине, патриотиз-
ма, равенства, верховенства закона и других ценностей, которыми должны руковод-
ствоваться в своей жизни и деятельности и власть, и общество, и отдельная личность. 

Следует подчеркнуть, что в длительном историческом процессе формирования 
китайской нации стремление к развитию идей эстетического воспитания имело место 
всегда, что позволяло китайцам бережно относиться к накопленному культурному бо-
гатству, учитывать опыт прошлого, полезный для современного китая.
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The ideas of the aesthetic education in the ancient and modern China
The article deals with the practice of the aesthetic education in the ancient Chinese Civilization.  

There is demonstrated, what ideas of the aesthetic education were dominant in the different periods  
of the development of the People’s Republic of China, in particular the philosophy of Confucianism 
and Daoism. The author underlines that the synthesis of the theories has created the unique basis  

for the modern concept of the aesthetic education, that is based both on the experience  
of the ancientry and the Marxism ideas of the equality, patriotism, freedom, etc.

Key words: aesthetic education, ancient Chinese Civilization, modern People’s Republic of China, 
Confucianism, Daoism.
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Волгоград

специфика становления систеМы образования в анголе,  
заМбии, МозаМбике* **

Рассматривается система образования Анголы, Замбии и Мозамбика в сравнительно-
сопоставительном русле с целью выявления специфических особенностей каждой их них. 

Отмечается влияние колониального прошлого на современную систему образования. 
Описанные черты – отсутствие бесплатного образования на высшей и частично средней 

ступени, гендерный дисбаланс в отношении грамотности населения, низкий уровень 
материально-технической базы школ и квалификации педагогических работников –  

все эти характеристики свойственны системе образования трех стран.

Ключевые слова: Система образования, Ангола, Замбия, Мозамбик, начальное образование, 
среднее образование, высшее образование, специфика.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет под-
держивает тесные, построенные на паритетных началах, связи более чем с 22 вузами-
партнерами. такая широкая сеть международного сотрудничества не только способ-
ствует развитию академической мобильности, но и является одним из способов экспор-
та российского образования, что, в свою очередь, отвечает задачам Приоритетного про-
екта РФ, реализуемого с 2017 г. по 2025 г. Проведение сравнительно-сопоставительного 
анализа системы образования в трех южноафриканских странах (Замбии, анголе, Мо-
замбика) отвечает перспективным планам ВГСПУ в развитии связей в сфере образования 
с перечисленными выше странами. 

как показал анализ научных источников, в русскоязычном сегменте крайне мало иссле-
дований, посвященных изучению системы образования южноафриканских стран, что под-
тверждает актуальность нашего анализа. В качестве материала исследования были выбраны 
официальные тематические иноязычные веб-сайты, содержащие статистику, аналитический 
материал, обзорные сведения: https://www.axl.cefan.ulaval.ca, https://journals.openedition.org, 
https://www.unesco.org, https://www.humanium.org, https://theuniversityofzambia.academia.edu, 
https://humanrightsmeasurement.org.

Рассмотрим исторические предпосылки становления системы образования в ан-
голе. ангола представляет собой полиэтническое, многоязычное и многорасовое госу-
дарство. Необходимо отметить, что на уровень образования и его доступность населе-
нию до сих пор накладывает отпечаток продолжительное колониальное прошлое стра-
ны (1482 – 1975 гг.), в период которого возможность получить образование была край-
не ограничена. В пятидесятые годы прошлого столетия сфера образования была сосре-
доточена в руках римско-католической и протестантской миссии, в связи с этим не было 
единого стандарта обучения, учебного плана, учебно-методического обеспечения, об-
учение проводилось на португальском языке. Государственное образование стало до-

* Исследование выполнено по проекту «Разработка модели образовательной деятельности, направленной 
на продвижение образования на русском языке, в рамках гуманитарного сотрудничества с анголой, Замбией и 
Мозамбиком», который реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках го-
сударственного задания (дополнительное соглашение от 19.06.2023 г. № 073-03-2023-024/4 к соглашению от 
27.01.2023 № 073-03-2023-024).

** Статья подготовлена в рамках выполнения работы по проведению прикладного научного исследования фе-
деральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» в целях разработки модели образовательной деятель-
ности, направленной на продвижение образования на русском языке, в рамках гуманитарного сотрудничества с 
анголой, Замбией и Мозамбиком на 2023 г.

© Дмитриева о.а., Ванюшина Н.а., 2023
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ступным для детей младшего школьного возраста (6–12 лет) только во второй полови-
не XX в. Согласно статистическим данным, в 1977 г. уровень неграмотности достигал 
90%. Перед государством стояли серьезные задачи – восстановить систему образова-
ния, предоставив возможность его получения всему населению страны, ликвидировать 
безграмотность. 

Мы обнаружили разногласие в оценке среднего уровня грамотности населения: со-
гласно ангольским сведениям 59% населения получило среднее образование, тогда как 
согласно источникам СШа – всего 20%. В 1998 г. более 50% детей в возрасте до 12 лет 
не посещали школу. В 2015 г. уровень грамотности в среднем в анголе составлял 71,1% 
(82% мужчин и 60,7% женщин).

В 1962 г. португальскими властями был основан первый в анголе университет – 
Университет Эстудос Жерайс де ангола, имевший право присуждать различные сте-
пени от инженерии до медицины. Немаловажный вклад в развитие образования внес-
ли СССР и куба. к концу 1982 при помощи СССР и других социалистических стран в 
анголе было основано более 20 учебных заведений [3]. С гуманитарной миссией в ан-
голу отправились кубинские и советские учителя, около 5000 ангольских студентов по-
лучили высшее образование в университетах Советского Союза и кубы. На основании 
двусторонних соглашений в португальские средние школы, политехнические институ-
ты и университеты продолжали поступать ангольские студенты, принадлежащие к ан-
гольской элите.

Вспыхнувшая гражданская война (1975–2002 гг.) после получения независимости 
анголы разрушительно повлияла на только недавно сформированную систему обра-
зования, достигнутые результаты были нивелированы, это вызвано разрушением ин-
фраструктуры, эвакуацией португальских учителей с территории страны, отсутствием 
учебных материалов и оборудования в необходимом количестве, истощением военны-
ми действиями бюджета страны. Мобилизация людских, материальных и финансовых 
ресурсов, направленных на решение военных проблем, привела к постепенному сокра-
щению инвестиций в сферу образования, что отражало выраженный дисбаланс между 
спросом и предложением в сфере образования.

В 1980-х гг. ангольские общественные организации вернулись к вопросу воссозда-
ния системы образования в стране. В 1987 г. ассоциация «Молодежь народного движе-
ния за освобождение анголы» (Juventude do Movimento Popular de Libertagao da Angola – 
JMPLA) отобрала 1000 молодых людей для преподавания в начальных школах провин-
ции Луанда. «организация ангольских женщин» (Organização Mulher Angolana – OMA) 
оказала финансовую помощь в обучении женщин чтению и письму, а также участвовала 
в программах по снижению младенческой смертности и содействию планированию се-
мьи. Военная организация «Восьмой контингент бригады товарища Данжеро» сформи-
ровала специальную группу сотрудников для работы в начальной школе. Согласно офи-
циальным сведениям, в 1987 г. 6630 членов бригады обучали 309 419 учеников. Приня-
тые меры благотворно повлияли на уровень образования населения: в 1999–2000 гг. об-
щий коэффициент охвата начальным образованием составлял примерно 74%, а чистый 
коэффициент охвата начальным образованием – примерно 30%. В провинциях, наибо-
лее пострадавших от войны, общий уровень охвата школьным образованием составлял 
в среднем менее 40% [3]. 

Предпринимаемые государством усилия позволили значительно улучшить ситуа-
цию, связанную с всеобщим образованием. В 2013 г. около 85% детей в городах и поч-
ти 70% детей в сельской местности были зачислены в начальную школу [8]. Помимо 
португальского языка, обучение стало вестись на национальных языках, что отраже-
но в Законе об образовании. В Статье 9 говорится: «1) Преподавание в школах ведет-
ся на португальском языке. 2) Государство должно поощрять и обеспечивать человече-
ские, научно-технические, материальные и финансовые условия для расширения, и все-
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общего использования, и преподавания национальных языков. 3) <…> обучение взрос-
лых может осуществляться на национальных языках» [8]. однако до сих пор сохраня-
ются многочисленные проблемы в сфере ангольского образования. Несмотря на то что 
школьное образование является обязательным для детей до четырнадцати лет, оно по-
прежнему сосредоточено в начальном образовании из-за часто позднего возраста по-
ступления в школу и частых случаев второгодничества. До 36% учащихся бросают уче-
бу преждевременно, средняя продолжительность обучения ребенка в школе составляет 
всего 4,4 года. кроме того, 35% населения никогда не посещало школу: 22,8% в горо-
дах и 43,5% в сельской местности. Среди мальчиков школьного возраста 34% никогда 
не посещали школу по сравнению с 37% среди девочек. Гендерные различия особенно 
значительны в сельской местности: 47,2% девочек, проживающих в сельской местно-
сти, и 39,6% мальчиков никогда не посещали школу [8]. 

Полномочным органом управления образованием в анголе является Министер-
ство образования (Ministério da Educação), высшее образование с 02.02.2010 г. находит-
ся под юрисдикцией Министерства высшего образования, науки и технологий (Minister
io do Ensino Superior, Ciencia e Tecnologia). 

образование носит демократический характер, благодаря чему, с одной стороны, 
все ангольские граждане имеют равные права на доступ к различным уровням образо-
вания и их посещение, а с другой стороны, они могут участвовать в решении проблем. 

Что касается общих целей образования, то основное внимание уделяется: разви-
тию физических, интеллектуальных, эстетических и моральных способностей молоде-
жи; повышению научного, технического и технологического уровня, чтобы способство-
вать социально-экономическому развитию страны; демократическим ценностям для со-
действия развитию поощрять и развивать непримиримое отношение ко всем действи-
ям, которые нарушают нормы социального приличия, чтобы развивать дух солидарно-
сти между народами.

Между Россией и Республикой ангола дипломатические отношения были уста-
новлены в 1975 г. традиционно в анголе российское образование продолжает считать-
ся престижным, его получение является гарантом продвижения по карьерной лестнице 
и получения высокооплачиваемой работы [5].

Перейдем к рассмотрению становления образования в Замбии. Замбия – государ-
ство в центральной африке, получившее независимость 24 октября 1964 г., до этого вре-
мени, с начала установления британского протектората, школьная система была постро-
ена на основе расовой сегрегации. Школьное образование состояло из начального этапа 
(8 лет) и среднего (6 лет). При этом среднее образование было значительно слабее, выс-
шие учебные заведения отсутствовали. В 1963 свыше 56% населения в возрасте старше 
7 лет было неграмотно. Согласно статистическим данным, на момент обретения неза-
висимости именно в Замбии система образования была одной из самых слаборазвитых 
по сравнению с другими бывшими колониями Великобритании: всего 109 выпускников 
университетов, и менее 0,5% населения имели законченное начальное образование [10]. 

С конца XIX в. в Замбии функционируют частные школы под патронажем хри-
стианских миссий. Наиболее известной частной школой является Римско-католическая 
школа, расположенная в Восточной провинции. Частные школы работают по британ-
ским или по американскими образовательным стандартам. 

Правительство Замбии на постоянной основе выделяет дополнительные ресурсы 
сектору образования в целях расширения доступа к начальному, среднему и высшему 
образованию. образование рассматривается как важный фактор в борьбе с нищетой и 
голодом. С момента обретения независимости в 1964 г. английский язык остается язы-
ком, на котором проходит обучение на всех уровнях образования, от начального до уни-
верситетского, но начальное образование может предоставляться на том или ином из 
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семи языков, признанных правительством: каонде, лунда, лувале, ньянджа, бемба, тон-
га и лози.

Сегодня в стране нет гендерного и этническое неравенства в сфере образования, 
более 90% детей в возрастной группе от 7 до 13 лет получают образование в школе. Но 
до сих пор количество учащихся, получающих оба этапа школьного образования чрез-
вычайно низкое. только две трети учеников оканчивают начальную школу, а успевае-
мость девочек в школе ниже, чем у мальчиков, особенно в сельской местности. 

Согласно источнику https://www.humanium.org/fr/zambie после начальной школы 
учащиеся и их семьи сталкиваются с такими препятствиями, как: дополнительная пла-
та, большие расстояния, отсутствие санитарных условий в школах и т. д. кроме того, 
качество и уровень образования остаются проблематичными. Школьные здания обвет-
шали, переполнены и небезопасны, часто отсутствуют санитарно-технические сооруже-
ния, учебные материалы не соответствуют требованиям, системы образования устаре-
ли, а учителя не всегда квалифицированы. Менее 20% детей поступают в среднюю шко-
лу, и только 2% в возрастной группе 20–24 лет поступают в высшие учебные заведения. 
основной фактор в удручающей статистике образования – эпидемия ВИЧ/СПИДа. Со-
гласно официальным данным, каждый пятый житель умирает от СПИДа, это затрагива-
ет и учителей, и родителей, и учеников. оставшись без попечения родителей, а, по офи-
циальной оценке, в 2015 г. в стране насчитывается 600 000 сирот, дети редко получа-
ют образование. Число педагогов также сокращается. В настоящее время более одного 
миллиона замбийцев инфицированы ВИЧ или больны СПИДом [2].

Говоря о системе высшего образования, отметим, что первый университет Замбии 
был открыт лишь в 1965 в столице страны Лусаке, который на сегодняшний день являет-
ся крупнейшим высшим учебным заведением на юге африки, обучение в нем осущест-
вляется на факультетах естественных наук, гуманитарных и социальных наук, педаго-
гическом, юридическом, инженерном, горном и сельскохозяйственном. Медицинский 
факультет был создан с помощью СССР и начал работать с 1969 г. 

Возможности получения образования за пределами средней школы в Замбии очень 
ограничены. есть несколько школ, предлагающих высшее образование, но большин-
ство замбийцев не могут позволить себе оплату. 

Перейдем к рассмотрению системы образования Мозамбика. С 1498 г. по 1975 г. 
Мозамбик являлся Португальской колонией, соответственно, система образования 
определялась политикой Португалии. С XVII в. португальцы, проживающие в Мозам-
бике, и небольшое количество африканцев получали базовый уровень образования в 
миссионерских школах, где им также прививали португальские культурные и религиоз-
ные ценности. С 1907 г. образование велось на португальском или родном языке, а шко-
лы и учебники стали утверждаться португальским правительством. В 1927 был образо-
ван класс ассимиладо для африканцев, которые должны были освоить устный и пись-
менный португальский язык. Но этот класс не решал проблемы безграмотности, к нача-
лу 1970-х гг. уровень грамотности составлял лишь 5% населения [9, p. 98]. Существу-
ет мнение, что португальские власти целенаправленно отказывали в обучении африкан-
скому населению для предотвращения роста движения за независимость [10]. В 1930 г. 
в Мозамбике было 47 начальных школ (28 государственных и 19 католических), в кото-
рых училось 11 217 учеников, как португальцев, так и африканцев; 186 элементарных 
школ, в которых преподавали базовый португальский язык и где обучалось чуть менее 
30 000 африканцев; одна средняя школа в столице, в которой обучались 164 европейца, 
26 индийцев, 17 мулатов и 1 африканец. Предоставленное местному населению образо-
вание было направлено на повышение пригодности в качестве рабочей силы. к 1962 г. 
25% населения имело какое-либо образование. В 1964 г. посещение школы стало обя-
зательным для всех детей, живших в пределах трех миль от школы, однако из-за отсут-
ствия помещений это условие полностью реализовать не удалось [1].
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Движение ФРеЛИМо (Frente de Libertação de Moçambique) с 1970-го г. продви-
гало образование как для детей, так и для взрослых. В 1978 г. организация заявила, 
что уровень грамотности в стране составляет 15%. Но кампания по ликвидации негра-
мотности страдала из-за нехватки квалифицированных учителей, а также из-за заня-
тости учащихся, вынужденных проводить время на сельскохозяйственных работах, а 
не в школе [9]. 

После обретения в 1975 г. независимости от Португалии в Мозамбике началось 
развитие различных отраслей, в том числе и образовательной сферы, претерпевшей 
значительные изменения. В стране началось возведение зданий, в которых размеща-
лись учебные заведения, составление программ обучения и формирование обновлен-
ной системы образования. Следует отметить, что правительство Мозамбика, испыты-
вавшего острую нехватку в квалифицированных специалистах, выделяло на развитие 
в стране образования значительные средства [9]. Действительно, правительство Мо-
замбика с 1975 г. установило высокий приоритет образования, и значительная часть 
бюджета страны идет на его развитие. По состоянию на 2001 г. 49% детей, посту-
пивших в школу, могли дойти до пятого класса. В 2002 г. охват начальным образо-
ванием составлял 55%. В конце 2003 г. около 370 000 детей остались сиротами из-за 
СПИДа и испытывали трудности с получением образования. к 2013 г. 48% населе-
ния получило какое-либо образование. Сегодня в Мозамбике уровень охвата школь-
ным образованием составляет всего около 25%. В особо неблагоприятном положе-
нии находятся женщины, уровень неграмотности которых составляет 75%, несмотря 
на довольно активное участие в профессиональной жизни. Зачисление в школу дево-
чек увеличилось с 3 млн в 2002 г. до 4,1 млн в 2006, в то время как показатель завер-
шения обучения увеличился с 31 000 до 90 000, что свидетельствует о его чрезвычай-
но низком уровне [4].

образование в Мозамбике является обязательным и бесплатным для учащихся в 
возрасте до 12 лет, но взимается плата за зачисление в школу. если семья находится за 
чертой бедности, она может получить субсидию от государства. обеспечение соблю-
дения законов об обязательном образовании в стране непоследовательно из-за нехват-
ки ресурсов и нехватки школ. Доступ к средней школе затруднен, а часто и невозможен 
для детей из негородских районов, потому что в стране не хватает средних школ. около 
1,2 млн детей не посещают школу, и в основном это касается девочек. качество предла-
гаемого образования остается под вопросом: слишком много детей для имеющегося ко-
личества учителей, и учителя, как правило, не имеют опыта и специальной подготовки, 
необходимых эффективной образовательной деятельности. В системе образования со-
храняется неравенство по признаку географического положения, пола и материального 
благосостояний детей [2].

По всему Мозамбику расположено огромное количество частных школ, разли-
чающихся с точки зрения предлагаемых курсов, качества образования, стоимости об-
учения и языка обучения. При наличии финансовой возможности детей отправляют в 
частную школу, если они могут себе это позволить, т. к. здесь сравнительно малень-
кие классы, более квалифицированные учителя и более современная материально-
техническая база.

В системе государственных школ преподавание ведется на португальском языке, 
английский вводится учащимся в средней школе и является обязательным курсом ше-
стого класса обучения. Чтобы преподавание велось полностью на английском языке, 
учащиеся должны поступить в одну из трех частных школ, основанных на английском 
языке.

На с. 41 приведена сравнительно-сопоставительная таблица, кратко демонстриру-
ющая системы образования трех описываемых стран.
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сравнительно-сопоставительная таблица систем образования  
анголы, замбии и Мозамбика

критерий 
оценки ангола замбия Мозамбик 

Возраст  
приема на 
обучение  
в начальную 
школу

6 лет 7 лет 6 лет

Начальное 
образование

6 лет (1–6 классы) 4 года (1–4 классы)  5 лет (1–5 классы)
+ 2 года (6–7 классы)

Среднее об-
разование

•	 первый цикл – 3 года 
(7–9 классы); 
•	 второй цикл – 3 года 
(10–12 классы); 
•	 заключительный этап 
общего среднего образо-
вания

•	первый цикл – 3 года 
(5–7 классы);
•	второй цикл – 2 года 
(8–9 классы);
•	третий цикл (старшая 
средняя школа) – 3 года 
(10–12 классы)

•	первый цикл – 3 года (8–10 
классы);
•	второй цикл (старшая средняя 
школа) – 2 года (11–12 классы)

Документ  
о среднем 
образовании

Сertificado de habilitações 
literárias 

Zambian school 
certificate 

Сertificado de habilitações literárias 

Статус  
документа  
о среднем 
образовании

Дает доступ к получению 
высшего образования

Приравнивается к всту-
пительным экзаменам 
в университеты и кол-
леджи уровня General 
Certificate of Education 
Ordinary level (GSE 
O-level), организу-емым 
в большинстве стран с 
английской системой 
образования

Дает доступ к программам высшего 
образования

Высшее  
образование

бакалаврские програм-
мы – от 2 до 3 лет и ква-
лификация Bacharel (сте-
пень бакалавра)

Профессионально ори-
ентированные образо-
вательные программы 
продолжительностью 
2–2,5 года по специаль-
ностям в области при-
кладных наук, техноло-
гии, управления

бакалаврские программы – 2–3 года, 
квалификация Bacharel (степень ба-
калавра). Для получения Licenciado 
(степень лиценциата) можно по-
ступить со свидетельством о сред-
нем общем образовании и с квали-
фикацией Bacharel (если высокие ре-
зультаты успеваемости) аналогич-
но анголе. Совокупная продолжи-
тельность программ – 4 года, для ин-
женерных специальностей – 4–5 лет; 
медицин-ских – 5–7 лет

Докторские 
степени

Программы докторской 
подготовки отсутствуют

Программы докторской 
подготовки реализу-
ются только по отдель-
ным научным специаль-
ностям, продолжитель-
ность 4 года, получение 
степени Доктора фило-
софии (Ph.D.)

Программы докторской подготовки 
отсутствуют

Нормативная 
база

конституция страны (в 
редакции Закона № 23/93 
от 16.09.1993 г.), декрет 
№ 21/91 (1991), регули-
рующий вопросы орга-
низации частных учеб-
ных заведений, новый за-
кон об образовании (Loi 
№ 13/01, 2001г.), декрет 
№ 90/09 (2009), утверж-
дающий основные прин-
ципы функционирования 
подсистемы высшего об-
разования

конституция страны, 
Закон об образовании 
(1966 г.), Закон об уни-
верситетах (1999 г.), 
Закон о техническом, 
профессиональном об-
разовании и професси-
ональной подготовке 
(2005 г.).

конституция страны (1990), Закон 
(Lei № 6/92, 1992), утверждаю-
щий основные принципы функци-
онирования системы образования 
Мозамбика, Закон о высшем образо-
вании (Lei № 27/2009)



4242

известия  вгпу 

Резюмируя сказанное выше, отметим, что обзор системы образования анголы, Зам-
бии и Мозамбика показывает наличие сходных черт. так, посещение базовой началь-
ной школы и младшей средней является бесплатным и обязательным во всех странах, 
дальнейшее обучение должно оплачиваться. Грамотность не является абсолютным по-
казателем в этих странах, примечательно, что число грамотных мужчин выше, чем жен-
щин. Длительное колониальное прошлое, суверенитет страны обрели в 20 в., отрази-
лось на системе образования, которая на данный момент имеет ярко выраженный евро-
пейский стиль. Не все перешедшие в среднюю школу ученики ее оканчивают, что свя-
зано с общим низким уровнем материального достатка семей и необходимостью детей 
заниматься работой, а также традиционным ранним замужеством девочек. однако ана-
лиз данных показывает, что, несмотря на сложные реализации плана, в рассматрива-
емых регионах происходят позитивные изменения в системе образования и в повыше-
нии общей грамотности населения благодаря деятельности международных организа-
ций в сфере культуры и образования, а также грантовой поддержке и образовательным 
проектам мировых держав.
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The specific features of the formation of the educational system in Angola, 
Zambia and Mozambique

The article deals with the educational system of Angola, Zambia and Mozambique in the contrastive 
and comparative aspect to reveal the specific features of each of them. There is emphasized the 
influence of the colonial past on the modern educational system. The described features are the 

absence of the free education at the higher and partly middle degrees, the gender-based disbalance 
in the context of the population literacy, the low level of the material and technical resources of 
the school and the qualifications of the pedagogical staff, these characteristics are proper to the 

educational systems of three countries.

Key words: educational system, Angola, Zambia, Mozambique, primary education, secondary 
education, higher education, specificity.
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е.а. ЛоктюШИНа
Волгоград

образовательные потребности в систеМе корпоративной 
подготовки

Поставлена задача рассмотреть значимость анализа потребностей обучающихся 
иностранному языку в системе корпоративного образования, показана роль анализа 

потребностей в построении профессионально-ориентированного курса иностранного языка 
как основы при выборе образовательных решений в определении содержания обучения, 

методик и технологий преподавания. Содержится анализ взглядов современных специалистов 
в области лингводидактики на проблему анализа потребностей обучения иностранному языку.

Ключевые слова: анализ потребностей обучающихся, языковой аудит, система 
корпоративного образования, профессиональная деятельность,  
классификация потребностей, обучение иностранному языку.

В последние десятилетия в России усилились тенденции на развитие корпоратив-
ных форм образования. Ведущие предприятия и организации все больше внимания уде-
ляют вопросу соответствия уровня профессиональной подготовки сотрудников зада-
чам, решаемым ими в процессе их профессиональной деятельности. В связи с этим рос-
сийские компании используют потенциал различных форм корпоративного образова-
ния, чтобы обеспечить требуемый уровень выполнения задач, стоящих перед ними. 
Формы корпоративного образования варьируются в зависимости от образовательных 
возможностей и материально-технической базы того или иного предприятия. крупные 
предприятия, такие как Газпром, ЛУкоЙЛ, Норильский никель, уже давно организова-
ли свои собственные корпоративные университеты, которые занимаются повышением 
уровня готовности своего персонала к решению задач компании. компании с меньшим 
потенциалом в этой области прибегают к услугам региональных учреждений высшего 
профессионального образования.

так в Волгоградском регионе существуют предприятия, которые уделяют зна-
чительное внимание непрерывному процессу переподготовки существующих кадров 
и подготовки новых. Среди них ФГаУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургии гла-
за им. акад. С.Н. Федорова”» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 
(Волгоградский филиал); ао «каУСтИк» г. Волгоград; корпоративный Универси-
тет Сбербанка («оао Сбербанк России»); Волжский трубный завод (ВтЗ), РУСГИДРо 
корпоративный университет гидроэнергетики (Филиал Пао «РусГидро» – «Волжская 
ГЭС») и др. Данные предприятия тесно связаны с профильными вузами, колледжами, 
профессиональными училищами Волгограда и других регионов России [1].

Волгоградский государственный социально-педагогический университет органи-
зует всестороннюю помощь этим и другим предприятиям региона в удовлетворении их 
образовательных потребностей. В частности, образовательный центр «Языки и культу-
ры мира» организует на своей базе, а также выездные занятия для сотрудников регио-
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нальных компаний по повышению уровня иноязычной компетенции в соответствии с 
запросами организаций, заключивших контракт с Центром. только за последние пару 
лет услугами Центра воспользовались сотрудники Волгоградского аэропорта, муници-
пальных больниц № 25 и № 7, Волгоградского офиса Сбербанка и других предприятий 
Волгограда. 

основное требования этих организаций к Центру заключается в предоставлении 
образовательных услуг, отвечающих профилю деятельности и потребностям компаний. 
Речь идет о преподавании сотрудникам английского языка делового общения в соот-
ветствии со спецификой профессиональной деятельности этих предприятий. определя-
ющее значение при планировании курса делового английского языка имеет анализ об-
разовательных потребностей и предпочтений предприятия-заказчика. 

Исследование образовательных потребностей лиц, изучающих иностранный язык, 
ведется с начала 70-х гг. прошлого века. Наиболее известные работы в этой области при-
надлежат зарубежным исследователям, таким как Дж. Манби, т. хатчинсон, Э. Френ-
до и др. Дж. Манби, отмечая необходимость учета образовательных потребностей об-
учаемых, призывает брать во внимание переменные, определяемые коммуникативны-
ми нуждами. к ним он относит систему таких параметров, как сам обучаемый (мини-
мальный набор потенциально важных сведений об обучаемом), область целей (образо-
вательные или профессиональные цели изучения языка), обстановка (физическое и пси-
хологическое окружение), взаимодействие (с кем будет взаимодействовать обучаемый 
и его роль в общении), инструментарий (средства, вид, канал коммуникации), диалект 
(региональный вариант языка), целевой уровень (необходимый уровень владения язы-
ком), коммуникативное событие (контексты, в которых будет использоваться язык) и 
регистр коммуникации (уровень проявления вежливости и других «тональностей» ком-
муникации) [7, с. 34–39]. т. хатчинсон и а. Уотерс выделяют две основные категории 
потребностей (нужд): целевые нужды (что обучающийся должен делать в целевой си-
туации; включают в себя потребности, пробелы в имеющихся знаниях, субъективные 
желания) и образовательные нужды (что обучающийся должен делать, чтобы научить-
ся) [6, с. 45]. Э. Френдо, классифицируя образовательные потребности, выделяет ком-
муникативные, педагогические и бизнес- потребности [5, с. 17]. Среди отечественных 
исследователей этого направления в методике наиболее важные работы принадлежат 
о.Г. Полякову, который, критикуя Дж. Манби, отмечает, что разработанная им система 
изучения потребностей обучающихся преимущественно касается того, чему учить (т. е. 
содержания обучения), но не как учить [5, с. 133]. Необходимость анализа потребностей 
обучаемых как компонента языковой подготовки отмечается и в Примерной программе 
дисциплины обучения иностранным языкам (в вузах неязыковых специальностей) [4]. 

Взгляды этих и других ученых легли в основу построения профессионально-
ориентированных курсов английского языка, разработанных сотрудниками Центра 
«Языки и культуры мира», для региональных предприятий города. До начала занятий с 
клиентами собрался определенный объем информации, обозначаемый английским тер-
мином needs analysis (собственно, анализ потребностей). он помогал сотрудникам 
центра понять разницу между исходным уровнем сформированности коммуникатив-
ной компетенции клиентов и тем уровнем, который необходим для достижения их про-
фессиональных целей. основная цель анализа потребностей – это собрать и критиче-
ски изучить информацию о текущей языковой ситуации, т. е. на каком языковом уров-
не слушатели находятся в данный момент, и спрогнозировать целевую ситуацию, иско-
мый уровень владения языком. Понимание разницы между этими двумя ситуациями ле-
жит в основе дизайна курса языковой подготовки (содержание, подходы, методы, стра-
тегии обучения). Иногда этот анализ может быть минимальным и просто состоять из 
серии кратких вопросов, которые дадут возможность преподавателю получить общее 
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представление о потребностях группы. Но чаще всего необходим всесторонний анализ, 
называемый языковым аудитом (language audit). такой анализ позволит понять силь-
ные и слабые стороны организации в отношении уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, представить общую картину текущей ситуации и нащупать баланс между 
стратегическими образовательными целями и краткосрочными задачами. В отдельных 
случаях этот процесс может также включать сбор информации о будущих рынках, по-
требителях, поставщиках и даже конкурентах. Языковой аудит может стать ключевым 
этапом развития организации, поскольку языковая стратегия позволит ей эффективно 
взаимодействовать с партнерами на различных рынках и в производственных системах. 

есть несколько возможных путей оценить эффективность анализа потребностей 
слушателей. Но наиболее важно понять, что анализ потребностей даст в результате. 
он не предпишет строго определенный набор учебных действий, которые необходи-
мо произвести на занятиях. В самом деле, чем больше преподаватель узнает о потреб- 
ностях слушателей, что обязательно происходит в процессе обучения, тем больше воз-
никает сложностей в удовлетворении этих потребностей. Что, несомненно, делает ана-
лиз потребностей, это дает шанс сфокусироваться на тех областях, которые наиболее 
соответствуют профессиональным целям отдельного слушателя или компании в целом. 
он дает серию срезов, ни один из которых не является абсолютной истиной, но которые 
все вместе помогают понять, в каком направлении необходимо двигаться. Чем больше 
таких срезов, тем яснее картина образовательных маршрутов. 

анализ потребностей уникален для конкретной учебной ситуации. Нет стандарт-
ной модели анализа потребностей, как нет и «универсального лучшего способа» его 
осуществить. анализ потребностей это не только постановка целей, но и нахождение 
компромисса в наилучшем использовании имеющихся ресурсов конкретного учебно-
го контекста.

Часто непрерывность анализа и гибкость потребностей могут стать проблемой для 
слушателя или организации, оплачивающей занятия. Преподаватель, работающий с 
компанией, должен всегда принимать этот факт в расчет и разрабатывать эффективную 
структуру и содержание учебного процесса в соответствии с бизнес-стратегиями ком-
пании. В то же время он должен ставить реальные цели и не давать обещаний, которые 
трудно выполнить. т. е. преподаватель и Центр должны быть убеждены, что они гово-
рят на одном языке со спонсорами и теми, кто оплачивает обучение. Слушатели и спон-
соры могут иметь собственное видение роли преподавателя, как, например, собствен-
ное понимание того, что означает слово «грамматика». Во избежание конфликтов необ-
ходимы регулярные консультации, обсуждения и переговоры. 

анализ потребностей часто предполагает доступ к конфиденциальной, а иногда 
и личной информации, которую следует трактовать с особым вниманием и осторож-
ностью. Этическая составляющая в этих случаях выходит на первое место. В банков-
ской сфере это могут быть документы трансакций, счета, накладные, переписка банка 
с клиентами. Медицинские организации заинтересованы в умении своих сотрудников 
перевести историю болезни пациентов на английский язык, а также проводить осмотры 
зарубежных пациентов, не прибегая к услугам переводчиков. Все это так называемые 
аутентичные материалы, отражающие реальную деятельность организаций. естествен-
но, истории болезней используются в учебных целях анонимно, исключая личные дан-
ные пациентов. 

таким образом, анализ потребностей при обучении иностранному языку в профес-
сиональных целях в одной отдельно взятой компании редко имеет стандартизирован-
ную форму. Универсальный анализ потребностей, который предписывает дизайн кур-
са, диктует выбор материалов, можно встретить только в учебниках по методике, но он 
не всегда бывает эффективен в реальной ситуации. Реальный анализ потребностей – ди-
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намичен и трудно прогнозируем. он протекает на протяжении всего периода курса об-
учения, и получаемая информация анализируется в режиме нон-стоп. Именно на осно-
ве такого подхода к анализу образовательных потребностей клиентов и может быть раз-
работан эффективный учебный курс. анализ потребностей в его самом идеальном ва-
рианте – это смешение деятельности по сбору информации с ее интерпретацией и по-
стоянным варьированием образовательных стратегий в зависимости от динамики раз-
вития учебной ситуации. 

Данная процедура является комплексной, требующей учета большого количества 
параметров, тщательного отбора методов проведения и интерпретации результатов, од-
нако результаты грамотно проведенного мониторинга существенно облегчат задачу 
разработки профессионально ориентированного языкового курса в системе корпора-
тивного образования, помогут лучшему пониманию методов обеспечения качества язы-
кового образования, приблизят процесс обучения к реальным потребностям всех заин-
тересованных сторон [2].
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The educational needs in the system of the corporate training
The article deals with the task of considering the significance of the analysis of the needs of the 

students, who study the foreign language, in the system of the corporate education. There is demon-
strated the role of the analysis of the needs in organizing the profession-oriented course of the foreign 
language as the basis of the process of choosing the educational solutions to define the content of the 
education, teaching methods and technologies. The article contains the analysis of the views of the 
modern specialists in the sphere of the linguodidactics, concerning the issue of the analysis of the 

needs of teaching the foreign language. 

Key words: analysis of students’ needs, language audit, system of corporate education, professional 
activity, classification of needs, foreign language teaching.
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критериально-оценочные параМетры сфорМированности 
студенческой акадеМической Мобильности

Раскрываются сущность и характер критериев и показателей сформированности 
академической мобильности студентов, их взаимосвязи с уровнями и структурными 

компонентами. Выделенные критерии и показатели позволяют оптимизировать 
процесс оценки результативности и эффективности целенаправленной организационно-
педагогической деятельности по формированию академической мобильности студентов.

Ключевые слова: академическая мобильность, оценка готовности, сформированность 
компонентов, критерии, показатели, уровни.

В научно-справочной литературе содержатся различные трактовки понятий кри-
терии, показатели и уровни сформированности академической мобильности студентов.

В энциклопедиях «критерий» (от греч. kritērion – средство, мера оценки) трактует-
ся как «средство для суждения», «мерило», «признак», на основании которого произ-
водится оценка, определение или классификация чего-либо [16; 21], «показатель» – как 
методологический инструмент проверки теоретических положений с помощью эмпири-
ческих данных [20, с. 591].

© Носков И.а., Маратова а.М., 2023
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В научных трудах по педагогике понятие «критерий» рассматривается с различных 
позиций. Н.М. борытко отожествляет критерий с признаком классификации процесса 
или явления, когда выбирается одно решение из множества возможных [2]. о.Н. башки-
рова определяет критерий в качестве образца, эталона, ориентира для сравнения и оцен-
ки явлений, процессов или результатов [1]. Г.М. коджаспарова трактует понятие крите-
рий как меру, мерило, объективную количественную меру явления или выделенных его 
сторон [10], о.ю. Макарова – как средство, с помощью которого находятся основания 
для классификации и оценки предметов [12]. По мнению т.е. климовой, критерий яв-
ляется способом контролирования утверждения, теоретического рассуждения, практи-
ческой работы [9]. В.И. Загвязинский с позиций интегрированного подхода определяет 
критерий как «…обобщенный показатель развития процесса, успешности деятельности, 
по которому выполняется оценка происходящих педагогических явлений» [5, с. 199].

В педагогических исследованиях критерии подразделяются на результативные и 
процессуальные. М.И. Рожков и Л.В. байбородова результативные критерии связыва-
ют с уровнем достижений в социальном развитии обучающихся [18]. В.М. Полонский 
в результативных критериях выделяет группу критериев, характеризующих внедрение 
полученных результатов в практику, и группу критериев, оценивающих качество и эф-
фективность результатов завершенных работ [17, с. 14–15]. т.Г. Цуникова к результа-
тивному относит критерий деятельности (готовности к деятельности), который оцени-
вает профессиональную подготовленность как «…готовность к самореализации в сфе-
ре деятельности или предрасположенность к действию, а также социальную и мораль-
ную ответственность за процесс и результат своей профессиональной деятельности»� 
[23, с. 167]. 

Результативные критерии, помимо выявления уровней сформированности акаде-
мической мобильности студентов как системы представлений и социально-смысловых 
установок, позволяют провести оценку уровней их готовности к построению индивиду-
альной стратегии саморазвития и самоорганизации, нацеленной на профессиональную 
самореализацию.

При выборе действенных критериев сформированности академической мобиль-
ности студентов следует опираться на их сущностные характеристики и учитывать, что 
критерии должны отражать информацию о деятельности субъекта и ее мотивах, а по-
казатель отражает количественную или качественную характеристику критерия [11, 
с. 17]. Взаимосвязи между критериями и показателями как значимыми методологиче-
скими конструктами базируются на единстве исследовательской логики, позволяющей 
в рамках синхронизированных методологических подходов выявлять качественную 
специфику и сущностные характеристики педагогической системы во взаимодействии 
с внешней средой, а также выделять функции, системные интегративные качества и ме-
ханизмы совершенствования и развития субъектов педагогического процесса.

Взаимосвязь критериев и показателей е.Н. хрыков определяет близостью и взаи-
мозависимостью их сущностных характеристик, где «…показатель выступает количе-
ственной или качественной характеристикой критерия» [22], а также предъявляемых к 
ним требований. 

Предъявляемые к критериям требования адекватности, теоретической обоснован-
ности, полноты и надежности тесно переплетаются с принципами, а также в значитель-
ной степени распространяются и на показатели. Грани различий между критериями и 
показателями проходят в плоскости их функционирования. так, а.е. Годенко разме-
щает сгруппированные показатели в структуре критериев студенческой мобильности, 
определяемых набором политических, экономических и технологических факторов раз-
вития образовательной системы [3, с. 135]. е.Н. хрыков в структуре подходов к обосно-
ванию критериев выделяет требования воссоздавать основные закономерности функци-
онирования и развития личности, а также устанавливать связи между всеми компонен-
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тами исследуемого педагогического явления или процесса [22]. В то же время показате-
ли выражаются в количественных параметрах или раскрываются через совокупность ка-
чественных признаков. В сложившейся практике научных исследований первоначально 
определяются критерии, затем показатели, индикаторы и уровни. так проявляется ие-
рархическая взаимосвязь критериев, показателей и уровней в структуре критериально-
оценочных параметров сформированности академической мобильности студентов [13; 
14]. Функционально критерии ориентированы на определение сущностных признаков 
предмета исследования, установление взаимосвязей между различными компонентами 
исследуемого процесса или явления, выявление основных закономерностей функцио-
нирования и развития субъекта, оснований для классификации, группировки и оценки. 
критерии шире показателей, поскольку выражают наиболее общий признак в оценке 
педагогических процессов и явлений. Показатели же оценивают отдельные признаки, 
выступают средством критериального обобщения и динамики сформированности опре-
деленных качеств и ключевых параметров.

В научно-педагогической литературе представлены различные подходы к выявле-
нию типов взаимодействия критериев и показателей. так И.Ф. Исаев исходит из логи-
ки, что критерий представляет собой совокупность показателей и может быть раскрыт 
«…через качественные показатели, отражающие динамику измеряемого качества» [8, 
с. 115], в то же время о.ю. Макарова рассматривает «...критерии и показатели как само-
стоятельные составляющие единого оценочного блока» [12]. 

В педагогической науке последних десятилетий оформился многокомпонент-
ный критериально-оценочный аппарат выявления сформированности академиче-
ской мобильности студентов. В.М. Ростовцева и В.В. Извеков определяют мотиваци-
онный, организационный, деятельностный, операционно-деятельностный, рефлексив-
ный, когнитивно-коммуникативный критерии [19], Э.Л. емельянова – мотивационно-
оценочный, информационный, коммуникативный, социокультурный и деятельностно-
креативный [4, с. 12], Л.В. Зновенко в качестве критериев рассматривает мотивацию, са-
моактуализацию, самореализацию и рефлексию [7], В.И. Загвязинский – желание и го-
товность обучаться в другом или зарубежном вузе [6, с. 40].

основой для определения критериев сформированности академической мобиль-
ности в нашем исследовании стал учет и анализ ее основных структурных компонентов. 
Содержание структурных компонентов академической мобильности также предопре-
делило выбор показателей. В этом контексте академическая мобильность понимается 
как готовность индивида к мобильной смене деятельности, которая выражается в ини-
циативности и предприимчивости, динамичности и энергичности индивидуума; нали-
чие адаптационных навыков к различным видам социальной деятельности, направлен-
ность на креативное отношение к проводимой деятельности. Реализовать такие подхо-
ды в университетах и добиться формирования цельной самостоятельной личности сту-
дента, готовой к самореализации и саморазвитию, возможно, обеспечив «…предостав-
ление личности возможности выбора образовательной траектории в зависимости от ее 
желания и способностей, обеспечения мобильности студентов и преподавателей, в том 
числе за счет академических обменов, дистанционного, виртуального и сетевого обра-
зования» [15, с. 53].

обобщив рассмотренные в теоретической литературе по педагогике критерии ака-
демической мобильности обучающихся, делаем вывод, что для оценки динамики сфор-
мированности готовности к академической мобильности студентов с позиций результа-
тивности (как комплексный образовательный результат) необходимо, во-первых, разра-
батывать критерии и показатели, учитывающие требования, принципы и подходы, адек-
ватные структуре и сущности исследуемого процесса, а во-вторых, опираться на приме-
нение критериев, связанных с личностными качествами обучающихся – мотивационно-
ценностные, когнитивные, содержательно-деятельностные и оценочно-рефлексивные.
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Мотивационно-ценностный критерий актуализирует, и стимулирует формирова-
ние профессионально-личностных качеств будущего специалиста на основе отношения 
субъекта к ценностям академического партнерства и академической мобильности, и по-
зволяет оценить мотивы и ценности, направляющие этот процесс.

Показатели – сформированность значимых личностных качеств: целеустремлен-
ности, активности, мотивированности на успех в профессиональной деятельности; осо-
знания ценности академической мобильности как элемента внутренней структуры лич-
ности.

Когнитивный критерий позволяет оценить знаниевый компонент академической 
мобильности, включая умение проектировать индивидуальную траекторию академиче-
ской мобильности, выбирать учебные курсы на основе своих склонностей и возможно-
стей, освоение практик самовыражения и саморазвития на основе полученных знаний. 

Показатели – владение терминологией и сущностью понятий «непрерывное об-
разование», «академическая мобильность», «академическое партнерство», «индивиду-
альный образовательный маршрут»; знание структуры компонентов академической мо-
бильности [11], влияющих на ее формирование факторов, критериев ее оценки.

Содержательно-деятельностный критерий нацелен на выявление интереса, на-
правленности и готовности личности к деятельностному достижению целей академи-
ческой мобильности.

Показатели – способности, действия и умения личности выстроить собственную 
траекторию учебной, проектной и исследовательской деятельности, выбор методов и 
способов выполнения учебных и профессиональных задач, способность работать с ин-
формацией, рационально используя Икт-технологии, способность работать в команде.

Оценочно-рефлексивный критерий позволяет оценить сформированность показа-
телей готовности к академической мобильности в контексте глобальной конкуренции 
на рынке труда, а также способность личности осуществлять рефлексию и самореф-
лексию эффективности формирования академической мобильности и нести ответствен-
ность за результаты деятельности.

Показатели – способность осуществлять рефлексию собственной деятельности, само-
контроль, осознанность, рациональность, последовательность и полнота осуществля-
емых действий, принятие ответственности.

По каждому критерию и показателю сформированности академической мобиль-
ности студентов разрабатывается уровневая шкала, позволяющая оценить степень сфор-
мированности компонентов академической мобильности студентов. отдельные иссле-
дователи полагают, что между уровнями сформированности академической мобиль- 
ности наличествует определенная диагностируемая связь, раскрытие которой способ-
ствует выработке более адекватной системы критериев. опытно-экспериментальная 
апробация критериально-оценочной базы сформированности академической мобиль-
ности студентов проводится на основе соблюдения педагогических условий, принци-
пов и способов продуктивного взаимодействия.

Проведенный анализ методологически обоснованных критериально-оценочных 
показателей сформированности академической мобильности студентов позволил вы-
делить те из них, которые позволяют эффективно и достоверно определять уровни ее 
сформированности и особенности применения критериев оценки. Выбор и обоснова-
ние критериев и показателей обосновывается целями и задачами исследования. Именно 
они определяют ракурс и диапазон рассматриваемой проблемы: от отдельных элемен-
тов до комплексной системы со всеми структурными компонентами, позволяют рассма-
тривать академическую мобильность как процесс и как результат, как средство адапта-
ции студентов к образовательной среде и как сформированное качество личности, как 
жизненную стратегию.
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Выделенные критерии и показатели сформированности академической мобиль-
ности студентов позволяют оценить результативность и эффективность целенаправлен-
ной организационно-педагогической деятельности по формированию не только знаний 
и определенных компетенций студентов – акторов процесса академической мобиль-
ности, но и выявить поведенческие стратегии, ценностные установки и действия по 
уровням сформированности мотивационно-ценностных, когнитивных, содержательно-
деятельностных и оценочно-рефлексивных критериев. При таком подходе достигает-
ся смысловая емкость формулировок, независимость результата от внешних условий, 
полнота показателей, в соответствии с каждым раскрываемым критерием, и комплекс-
ность оценки.
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The criteria and evaluation parameters of the development of the students’ 
academic mobility

The article deals with the essence and nature of the criteria and indicators of the development 
of the academic mobility of the students and their interrelation with the levels and the structural 
components. The revealed criteria and indicators allow to optimize the process of the evaluation  

of the resulting character and the efficiency of the purposeful organizational  
and pedagogical activity of the development of the students’ academic mobility.

Key words: academic mobility, evaluation of readiness, development of the components, 
criteria, indicators, levels.
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В.Г. ЯРИкоВ, М.В. ЯРИкоВа
Волгоград

Модель развития инфорМационной поддержки воспитательной 
работы педагогического вуза

Описана модель развития информационной поддержки воспитательной работы 
педагогического вуза на примере развития следующих направлений: 1) интеграция цифровых 
инструментов сопровождения процесса организации воспитательной работы в цифровую 

среду вуза за счет расширения возможностей и совершенствования структуры личных 
кабинетов преподавателей и студентов; 2) создание календарного плана по воспитательной 

работе в виде базы данных; 3) создание системы информационной поддержки (СИП) 
воспитательной работы; 4) приоритет использования отечественного программного 

обеспечения; 5) актуализация вопросов информационной безопасности.

Ключевые слова: информационные технологии, база данных, воспитательная работа, 
система информационной поддержки, информационная безопасность.

В настоящее время система воспитательной работы в высших учебных заведениях 
России ориентируется на трансформацию содержания и процесса организации воспита-
тельной работы. Возникает жизненная необходимость использования современных си-
стем управления процессом воспитания, которые могут быть использованы во всех фор-
мах воспитательного процесса как в традиционном, так и в удаленном режиме.

© Яриков В.Г., Ярикова М.В., 2023
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Сегодня использование информационных технологий стало неотъемлемой частью 
как учебного, так и воспитательного процесса в вузе. В широком спектре современ-
ных информационных ресурсов для управления воспитательным процессом в вузе боль-
шое значение принимает система информационной поддержки воспитательной работы  
[4, c. 56].

анализ литературы по проблеме исследования и опыта вузов по данному аспекту 
позволил выделить направления развития информационной поддержки воспитательной 
работы в вузе. охарактеризуем основные из них.

1. Интеграция цифровых инструментов сопровождения процесса организации вос-
питательной работы в цифровую среду вуза за счет расширения возможностей и совер-
шенствования структуры личных кабинетов преподавателей и студентов: разработка 
разделов кураторская работа и Студенческий актив с возможностью рассылок инфор-
мации на электронные почты и мессенджеры; наполнение и использование базы дан-
ных «календарь» с оповещениями о событиях и мероприятиях при автоматизирован-
ном получении данных из планов по воспитательной работе вуза в целом и конкретно-
го факультета. отображение электронного календаря в личных кабинетах должно быть 
целевым для разных групп пользователей: кураторы и студенты, студенческий актив и 
профком.

2. Создание календарного плана по воспитательной работе в виде базы данных, а 
не только в виде электронного документа, с возможностью оперативного внесения из-
менений, наполнение которой должно осуществляться заместителями деканов по вос-
питательной работе путем загрузки xml-файлов (электронные таблицы) установленно-
го образца (установленной формы).

3. Создание системы информационной поддержки (СИП) воспитательной рабо-
ты со структурированным размещением всех документов, необходимых кураторам 
для их эффективной работы, и интегрированной с «календарем» воспитательных со-
бытий и мероприятий (в том числе и мероприятий студенческого актива и профсоюз-
ного комитета).

4. активизация перехода на отечественное облачное программное обеспечение 
(например, на сервисы Яндекс, либо VK мессенджеры, либо Сферум), т. к. в настоящее 
время вызовы, которые ставятся перед обществом и образованием, приводят к понима-
нию того, что в государственных системах, в частности в системе образования, долж-
но использоваться отечественное программное обеспечение. Для этого есть все возмож-
ности от облачных сервисов, например, от компании Яндекс, а также собственные раз-
работки вузов – личные кабинеты сотрудников и студентов, как, например, в Волгоград-
ском государственном социально-педагогическом университете [1] или омском госу-
дарственном педагогическом университете [2].

5. актуальность вопроса информационной безопасности обусловлена значитель-
ными изменениями в социальной, политической и экономической жизни современно-
го общества под влиянием процесса массового использования информационных техно-
логий и активного внедрения дистанционных технологий обучения в систему образо-
вания. анализ существующих угроз, связанных с информационной безопасностью, и 
опасностей использования интернет-ресурсов, в особенности социальных сетей, пока-
зал, что деятельность в области информационной безопасности является одним из при-
оритетных условий ее развития в сфере образования в ближайшем будущем [5, c. 97]. В 
связи с этим вопросы информационной безопасности при работе с личными кабинета-
ми и персональными данными пользователей, которые там будут содержаться, должны 
учитываться при их разработке и использовании.

Указанные направления должны развиваться в комплексе и дополнять друг друга 
для повышения эффективности воспитательной работы.
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Система информационной поддержки воспитательной работы оказывает информа-
ционную поддержку для решения задач, связанных с управлением воспитательной ра-
ботой в вузе; должна реализовывать стандартизированные процедуры сбора, обработ-
ки, хранения и передачи различным видам пользователей необходимой информации о 
требуемых объектах воспитательной работы.

Целью создания системы информационной поддержки воспитательной работы 
является повышение качества обеспечения целевой информацией всех участников 
данного вида деятельности, которые участвуют в решении задач, связанных с управ-
лением воспитательной работой, что в итоге должно привести к достижению наиболь-
шей эффективности управления воспитательной работой в рамках поставленных це-
лей.

к основным задачам, которые ставятся перед системой информационной поддерж-
ки воспитательной работы, можно отнести:задачи, связанные с общим информировани-
ем о воспитательной работе в вузе и доведением информации о мероприятиях из элек-
тронного календаря как в соответствии с утвержденным планом, так и внеплановыми 
мероприятиями;

• анализ доступной информации для получения комплексной информации о воспи-
тательной работе вуза.

• основными функциями системы информационной поддержки воспитательной 
работы являются:

• своевременное выполнение информационных и справочных задач, анализ хода 
воспитательной работы, получение новой информации из первоначальных, несистема-
тизированных данных;

• обеспечение возможности получения полной, актуальной информации, представ-
ленной в комфортном для восприятия и анализа виде, для различной целевой аудитории 
пользователей о воспитательной работе в вузе и проводимых мероприятиях;

• интеграция разнообразной информации, поступающей из любых источников, о 
мероприятиях из календарного плана и иных событиях, относящихся к данному виду 
деятельности;

• представление разнообразных данных в удобном виде;
• заказ и бронирование помещений и оборудования для мероприятий и, как след-

ствие, оптимизация их использования;
• подготовка отчетной документации по воспитательной работе;
• мониторинг деятельности кураторов и студенческого актива;
• обеспечение информационной безопасности данных, хранящихся в системе, от 

несанкционированного доступа в соответствии с федеральным законом «о персональ-
ных данных» [3];

• возможность хранения разнотипной информации (отсканированные документы, 
базы данных, фото- и видеоматериалы и т. п.) и ее использование в воспитательной ра-
боте.

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете после 
создания в 2016 г. продолжает развиваться корпоративный портал Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического университета [1], который содержит лич-
ные кабинеты всех сотрудников и студентов вуза. Портал предоставляет самые различ-
ные возможности для пользователей: 

1) личный кабинет преподавателя (разделы: «Мое портфолио», «обработка заявле-
ний», «Выполнение индивидуального плана», «Выполнение эффективного контракта», 
«Мои вопросы», «Мой отчет», «Электронные ведомости», «Журнал посещаемости», 
«План подразделения», «Модерация достижений студентов», «антиплагиат», «ЭбС», 
«Заявление на участие в конкурсе», ссылки на другие корпоративные ресурсы);
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2) личный кабинет студента (разделы: «Моя страница», «Мое портфолио», «Элек-
тронная подача заявлений», «Мои вопросы», «Моя успеваемость», ссылки на другие 
корпоративные ресурсы).

анализ возможностей, сервисов и инструментов портала показал, что его целесоо-
бразно использовать для развития информационного пространства воспитательной ра-
боты педагогического вуза через создание соответствующих разделов: для сотрудни-
ков – разделы «куратор» и «Воспитательная работа», для студентов – «Студенческий 
актив» и «Профком». Содержание данных разделов личных кабинетов, на наш взгляд, 
должно отражать все направления воспитательной работы, иметь ленту новостей с ин-
формационным оповещением на электронную почту и мессенджеры, формируемую как 
автоматически из календаря событий и мероприятий воспитательной работы, так и в 
ручном режиме, ссылки на профильную документацию и систему информационной 
поддержки воспитательной работы.

остановимся более подробно на базе данных «календарь». Выше, при описании 
второго направления развития информационной поддержки воспитательной работы в 
вузе, были указаны основные требования к календарю и работе с ним. обратим внима-
ние на то, что в Электронный календарь событий и мероприятий должны быть внесе-
ны все мероприятия, проводимые вузом, а также для определенных целевых групп он 
должен наполняться информацией из соответствующих календарных планов по воспи-
тательной работе факультетов/институтов, планов мероприятий профкома, спортивно-
го клуба и иных структурных подразделений, проводящих мероприятия соответству-
ющей направленности.

Пункты, которые находятся в шаблоне экспортируемого документа, должны быть 
идентичны официальному календарному плану воспитательной работы и едины для 
всех структурных подразделений вуза (таблица на с. 57).

образец шаблона

Не все мероприятия могут быть запланированы в официальных календарных пла-
нах, соответственно, должна быть возможность вносить коррективы и дополнения, по-
этому календарный план должен быть динамичным и открытым. 

Использование подобного календаря открывает широкие перспективы по реше-
нию задач воспитательной работы и управления мероприятиями. 

Первая и самая очевидная возможность – это комплексное видение всех мероприя-
тий вуза в «одном окне» с возможностью фильтрации и выделения мероприятий общеу-
ниверситетского, факультетского статуса или мероприятий, проводимых иными струк-
турными подразделениями. Это позволит эффективнее использовать ресурсы универси-
тета при принятии управленческих решений. 

Направление 
воспитатель-
ной работы

Модули: 
основные мо-
дули, допол-
нительные 

модули

Виды  
деятельно-

сти:

Уровень 
мероприя-

тия:

Дата, 
время

Место Наименова-
ние меропри-
ятия и орга-

низатор

ответ-
ственный

кол-во 
участни-

ков
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Второе, и не менее важное, аналогичные возможности у руководителей факульте-
тов/институтов и кураторов групп, что дает возможность лучше планировать и прово-
дить воспитательную работу на местах, а также узнавать о мероприятиях, проводимых 
в вузе в целом, и, как следствие, анонсировать свои для привлечения студентов других 
факультетов и институтов вуза. 

третье, использование календаря поможет автоматизировать составление различ-
ных отчетов по мероприятиям кураторам и заместителям декана/директорам института 
по социально-бытовой и воспитательной работе. 

Четвертое, календарь позволит создать систему заказов и бронирования аудиторий 
и других помещений для проведения мероприятий, а также специального оборудова-
ния и по необходимости специалистов для их обслуживания. календарь позволит уви-
деть занятость помещений, потребность в оборудовании, что поможет планировать раз-
витие вуза. кроме того, открытость календаря для профильных специалистов поможет 
им планировать свою работу и избежать накладок со смежными структурами, а систе-
ма оповещений напомнит заинтересованным лицам о мероприятиях, сделав рассылку.

Важным дополнением календаря в модели развития информационного простран-
ства воспитательной работы педагогического вуза является создание Системы инфор-
мационной поддержки воспитательной работы педагогического вуза. В качестве буду-
щей перспективы развития данного направления видится создание мобильного прило-
жения вуза, которое будет включать личные кабинеты преподавателей и студентов и ка-
лендарь мероприятий, а также обеспечивать интеграцию с чатами или мессенджерами.

Эксплуатация системы информационной поддержки воспитательной работы долж-
на происходить как в штатном (плановое выполнение мероприятий), так и в нештатном 
(связанном с появлением любых незапланированных мероприятий различного характе-
ра) режимах.

В качестве окружающей среды по отношению к системе информационной под-
держки выступают:

• структурированная информация, поступающая для наполнения СИП, в том чис-
ле из других информационных систем вуза, выступающих в качестве источников пер-
воначальных данных, необходимых для эффективного функционирования системы ин-
формационной поддержки воспитательной работы и непосредственных пользователей 
информации, получаемой в результате эксплуатации системы информационной под-
держки;

•  информационные запросы, поступающие со стороны сотрудников вуза и студен-
тов, участвующих в организации мероприятий, и иных заинтересованных лиц;

• сама система воспитательной работы вуза, с одной стороны, как источник перво-
начальной информации, с другой стороны, как пользователь системы информационной 
поддержки;

• финансирование, выделяемое на обеспечение работоспособности и развития си-
стемы информационной поддержки воспитательной работы;

• нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы информационного взаи-
модействия между всеми пользователями информации.

Из выше сказанного можно определить возможный целевой показатель развития 
вуза – это доля мероприятий в системе информационной поддержки воспитательной 
работы вуза, которым оказана информационная поддержка для решения задач воспита-
тельной направленности и управления мероприятиями из календарного плана воспита-
тельной работы. 

Сформулированные положения позволяют сделать вывод, что система информа-
ционной поддержки воспитательной работы педагогического вуза имеет все призна-
ки многоуровневой системы, которая в свою очередь является сложной с точки зрения 
управления, организации программно-аппаратной системой. Из этого следует необхо-
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димость использования определенной методологии построения, развития и обеспече-
ния функционирования системы информационной поддержки как элемента стратегиче-
ского управления развития вуза. 
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The model of the development of the information support of the educational 
work of the pedagogical university

The article deals with the model of the development of the information support of the educational 
work of the pedagogical university at the example of the development of the following directions: 
1) the integration of the digital tools of the support of the organization of the educational work  
in the digital environment of the university by increasing the opportunities and improving the 

structure of the personal profiles of the teachers and students; 2) the creation of the calendar plan 
of the educational work in the form of the data base; 3) the creation of the system of the information 

support of the educational work; 4) the priority of the use of the national software;  
5) the actualization of the issues of the cyber security.

Key words: information technologies, database, educational work, system of information support, 
cyber security.
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дидактический потенциал цифровых инструМентов  
в деятельности педагога

Обосновывается актуальность целесообразного использования цифровых инструментов  
в учебном процессе для достижения заданных образовательных результатов. Предлагается 

классификация цифровых инструментов педагога, в основу которой положены дидактические 
цели их применения на различных этапах урока. Приведены примеры применения цифровых 

сервисов, математических пакетов моделирования и цифровых симуляций  
при изучении некоторых тем курса физики.

Ключевые слова: дидактические цели, цифровые инструменты, этапы урока, урок физики.

Цифровые инструменты прочно вошли в образовательный процесс и значитель-
но расширили возможности как педагогов, так и обучающихся. Исследователи, занима-
ющиеся проблемами цифровизации образования, сходятся во мнении, что «в условиях 
быстрых изменений самих технологий в цифровой среде возникает потребность в гиб-
ких инструментах создания и внедрения инноваций в учебный процесс» [8, с. 52]. При-
менение цифровых технологий и инструментов регламентировано в Федеральном зако-
не Российской Федерации «об образовании», который является правовой основой для 
их внедрения в образовательный процесс. обучение в цифровой среде помогает сде-
лать процесс освоения знаний и умений более эффективным, поскольку цифровые тех-
нологии предлагают множество новых способов заинтересовать учащихся изучаемым 
предметом. 

Цифровые инструменты в образовании – это множество цифровых технологий, 
предназначенных для повышения качества, скорости и привлекательности передачи 
знаний в процессе обучения и воспитания. к ним относятся системы электронного об-
учения, социальные сети, видеосервисы, сервисы графических и игровых материалов, 
виртуальные лаборатории [2]. Цель создания таких ресурсов – сделать образование от-
крытым и доступным для детей, повысить интерес учащихся к обучению и участие в 
нем, облегчить контроль за их достижениями в различных формах получения, воспро-
изведения, анализа и применения знаний [3].

Применение цифровых инструментов особо актуально при освоении знаний есте-
ственнонаучных дисциплин. они позволяют моделировать различные ситуации, кото-
рые невозможно осуществлять другими средствами, например, медленно и быстро про-
текающие процессы, опасные для здоровья объекты и явления, техногенные аварии, 
объекты и технические устройства, которые невозможно представить в лабораторных 
условиях [4].

С другой стороны, многие авторитетные ученые, в том числе В.Г. Разумовский, на-
стаивают на том, «что необходимо изучать не только модели явлений, но прежде все-
го сами явления» [6, с. 48]. Поэтому возникла проблема рационального сочетания вир-
туального и натурного экспериментов. В некоторых случаях виртуальная модель мо-
жет быть использована как метод получения теоретических знаний о природных явле-
ниях, как способ реализации мысленного эксперимента, а в других – как самостоятель-
ное практическое исследование.

В связи с многообразием цифровых инструментов и постоянным их обновлением, 
перед педагогами возникает необходимость подбора адекватных инструментов, позво-
ляющих достичь заданных дидактических целей. каждый педагог работает с определен-

© косенко а.С., крутова И.а., Стефанова Г.П., 2023



6161

проблеМы подготовки специалистов 
в систеМе профессионального образования

ной группой учащихся и в определенных условиях, с разным материально-техническим 
оснащением, наличием Интернета, компьютерного оборудования и др. Несмотря на 
имеющиеся в распоряжении педагога цифровые инструменты с наполненным содер-
жанием (РЭШ, МЭШ, Якласс, Инфоурок), многие учителя считают их неприемлемы-
ми по ряду причин. Во-первых, информация представлена в готовом виде, мало отлича-
ющемся от текста учебников; во-вторых, большинство заданий и задач снабжены опи-
санием решений и ответов, что не позволяет организовать процесс обучения учащихся; 
в-третьих, контроль за усвоением знаний и умений становится неуправляемым и не по-
зволяет адекватно оценить знания каждого ученика, т. к. они имеют возможность най-
ти готовые решения и ответы в Интернете. таким образом, проблема эффективного ис-
пользования цифровых инструментов для достижения заданных дидактических целей 
остается актуальной. 

Дидактический потенциал можно рассматривать как совокупность методов, средств 
и приемов обучения, используемых или предназначенных для использования отдельны-
ми учителями, коллективами учителей, образовательными учреждениями и системой 
образования в целом. Выявление дидактического потенциала помогает улучшить про-
цесс обучения и качественно оценить уровень подготовки учащихся.

На наш взгляд, наиболее целесообразно использовать в учебном процессе цифро-
вые инструменты, соответствующие дидактическим целям конкретного урока и позво-

№ этап урока дидактическая цель применения циф-
ровых инструментов цифровые инструменты

1 актуализация 
знаний и действий

Установить усвоены ли учениками 
опорные знания и сформированы ли 
умения, необходимые для изучения 
нового материала

Сервисы для создания тестов:
Madtest: https://madtest.ru/
MyQuiz: https://myquiz.ru/Lectures
LearningApps: https://learningapps.org/
Яндекс.Формы: https://forms.yandex.
ru/admin/

2 Мотивационный 
этап

Создание у обучающихся потребности в 
освоении новых знаний и действий

каналы на сервисе YouTube:
GalileoRU: https://www.youtube.com/
channel/UCpNzWUlO6PVb_v7chefB-
nig
Павел ВИктоР: https://www.youtube.
com/@pvictor54
Центр архэ: https://www.youtube.
com/@arhecenter
ПостНаука: https://www.youtube.com/
channel/UCSPd93is2UQsd_jZ6yHBfqQ

3 Этап создания 
нового знания

организация познавательной 
деятельности учащихся по получению 
новых знаний на эмпирическом или 
теоретическом уровнях познания

Интерактивные модели и симуляции 
PhET: https://phet.colorado.edu/
Labster: https://tryengineering.org/ru/
news/labster-simulations/
GeoGebra: https://www.geogebra.org/
Gizmos: https://gizmos.explorelearning.
com/
STEMsims: https://stemsims.com/

4 Этап применения 
знаний

организация познавательной 
деятельности учащихся по 
неоднократному применению 
полученных знаний

5 контрольный этап Выявить уровень сформированности 
знаний и умений у каждого учащегося

Сервисы для создания тестов:
Madtest, MyQuiz, LearningApps, Ян-
декс.Формы

применение цифровых инструментов на различных этапах урока
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ляющие педагогу самостоятельно наполнять их необходимым содержанием. основной 
типовой профессиональной задачей любого учителя является проектирование и реали-
зация урока, на котором организуется познавательная деятельность учащихся по созда-
нию и применению новых знаний [7]. Поэтому перед учителем возникает задача отбора 
и создания цифровых ресурсов, которые целесообразно применять на конкретных эта-
пах урока данного типа. Прежде всего, необходимо выделить основание для классифи-
кации имеющихся цифровых инструментов в виде дидактических целей и их примене-
ния на определенных этапах урока изучения нового материала. В таблице на с. 61 пред-
ставлены этапы урока изучения нового материала, дидактические цели этих этапов уро-
ка, приведены примеры цифровых инструментов, возможности которых позволяют до-
стигать сформулированные цели.

Проиллюстрируем возможности целесообразного применения цифровых инстру-
ментов на некоторых этапах урока физики.

На этапе актуализации знаний и действий можно использовать онлайн-сервис для 
создания тестов и викторин MyQuiz. Сервис дает возможность составлять вопросы раз-
ного типа: с вариантом ответа, открытый вопрос, изображение как ответ, голосование 
и др. Педагог может выставлять время для ответа на вопрос в зависимости от его слож-
ности и типа. Учитель разрабатывает систему заданий разного типа, которую затем раз-
мещает на платформе. Для организации этого этапа ученикам предлагается перейти к 
тесту по ссылке или QR-коду со своего смартфона или компьютера. Цель этого этапа 
состоит в установлении уровня усвоения опорных знаний для последующего изучения 
нового материала.

опишем систему заданий, которые необходимо выполнить ученикам на этапе ак-
туализации знаний при изучении темы «Механическое движение», состоящую из пяти 
вопросов разного типа, загруженных на платформу MyQuiz: вопросы 1 и 2 – открыто-
го типа; вопросы 3 и 5 – с выбором ответа из предложенных ситуаций, представленных 
в виде изображений; вопрос 4 – с выбором ответа из предложенных вариантов. общее 
время на выполнение теста составляет 5 минут. 

Вопрос 1. Запишите определение понятия «механическое движение».
Вопрос 2. опишите ситуации, в которых имеет место механическое движение.
Вопрос 3. Укажите, относительно каких тел выделенное тело а находится в движении, от-

носительно каких тел – в покое.
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Вопрос 4. Выберите элементы, которые входят в понятие «система отсчета». 
Варианты ответа: 1. тело отсчета. 2. Система координат. 3. Часы. 4. Секундомер. 5. траек-

тория.
Вопрос 5. Выберите из приведенных уравнений те, которые описывают изменение коорди-

наты с течением времени для движущейся равноускоренно материальной точки.

1. 2. 3.

4. 5.
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рис. 1. Моделирование броуновского движения в математическом пакете MathCad

 

В отличие от устного фронтального опроса проведение этапа актуализации знаний 
и действий на платформе MyQuiz позволяет педагогу выявить уровень знаний каждого 
ученика и оценить всех учеников класса одновременно. По завершению тестирования 
учитель видит, какой процент учеников готов к изучению нового знания.

опишем применение цифровых инструментов для организации познавательной де-
ятельности учащихся на этапе создания нового знания при изучении явления броунов-
ского движения. При изучении темы «основы молекулярно-кинетической теории» уча-
щиеся устанавливают научные факты: все тела состоят из мельчайших частиц, между 
которыми имеются промежутки; частицы движутся непрерывно и хаотично; частицы 
взаимодействуют между собой. Учащимся предлагается придумать способы экспери-
ментального доказательства справедливости этих фактов. Ученики предлагают прона-
блюдать движение частицы, находящейся в жидкости или газе. Непосредственное на-
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блюдение за движением частицы невозможно в силу ее малых размеров. Поэтому воз-
никает потребность визуализации этого явления с помощью моделирования либо с при-
менением микроскопа. 

Моделирование в математическом пакете MathCad позволяет зафиксировать по-
ложение броуновской частицы в заданных точках пространства и построить траекто-
рию ее движения. Движение представляется как случайное блуждание [5]. Расположим 
частицу в точке x1:=0 y1:=0. Далее частица совершает шаг в зависимости от случай-
ного выбора. Случайное блуждание происходит благодаря функции Mathcad «Случай-
ные числа rnd». Эта функция возвращает случайное число, равномерно распределен-
ное между 0 и k. Для каждого шага i:=0..100 положение частицы задается уравнениями

( ) ( )21:1 rndxx ii −+=+  и ( ) ( )21:1 rndyy ii −+=+ . На рис. 1 представлен результат мо-
делирования движения броуновской частицы в виде ломаной линии, что подтверждает 
хаотичность и непрерывность движения частиц вещества.

Минусом применения этого инструмента является то, что у обучающихся не возни-
кает связи с реальным объектом. Появляется потребность в экспериментальной провер-
ке этого явления. т. к. броуновское движение происходит на микроуровне, визуализиро-
вать его каждому ученику непосредственно не получается. На помощь приходят цифро-
вые технические средства, в данном случае, цифровой микроскоп. Цифровые микроско-
пы имеют следующие преимущества: отсутствуют оптические искажения, высокая цве-
топередача, оцифровка изображения для дополнительной обработки, возможность хра-
нения большого количества фотографий, трансляция результатов на расстоянии в ре-
жиме реального времени. Наличие цифрового микроскопа позволяет ученикам наблю-
дать на экране за характером движения нерастворенной частицы краски, взвешенной в 
воде, капля которой находится на покровном стекле. если невозможно провести реаль-
ный эксперимент, учитель демонстрирует видеозапись, воспроизводящую данное яв-
ление, например, перейдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bzM4JXFp23M.

рис. 2. Результат выполнения учеником задания на платформе цифрового симулятора PhET
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Приведем пример реализации цифровых инструментов и сервисов на этапе при-
менения знаний при изучении темы «Электрические цепи. Параллельное и последова-
тельное соединение проводников». После изучения теоретического материала учащие-
ся выполняют задания с использованием цифровых симуляций. Симуляция выступает 
в роли тренажера, позволяющего обучающимся многократно выполнять определенные 
действия, связанные со сборкой электрических цепей, расчетами их параметров, уста-
новлением справедливости законов для последовательного и параллельного соединения 
проводников, выявлением причин отсутствия электрического тока или короткого замы-
кания в цепи. В симуляции обучающиеся пробуют различные сценарии «что если», по-
вторяя один и тот же эксперимент много раз и каждый раз меняя параметры элементов 
электрической схемы. В случае, если кабинет не оснащен компьютерами, работу с си-
муляцией можно предложить в виде самостоятельной домашней работы. Для освоения 
практических умений, связанных с электрическими цепями, учащимся предлагается вы-
полнить систему заданий на платформе цифрового симулятора PhET, перейдя по ссыл-
ке: https://phet.colorado.edu/en/simulations/circuit-construction-kit-dc.

Дидактическая цель применение данного симулятора состоит в том, чтобы учени-
ки научились собирать любую электрическую цепь, измерять силу тока и напряжения 
на каждом участке, находить значение физических величин при прохождении постоян-
ного тока. Для этого каждый ученик получает индивидуальное задание с указанием чис-
ла элементов электрической цепи и способов их соединения. На рис. 2 представлена ил-
люстрация результатов выполнения учеником задания по установлению законов парал-
лельного соединения проводников.

Работа учащихся с симулятором обеспечивает сохранность приборов, позволяет 
своевременно корректировать ошибки и затруднения, формировать практические на-

а) б)

рис. 3. а) измерение значений сопротивления графитовых линий; 
б) эквивалентная схема электрической цепи.
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выки по работе с электрическими цепями. После проведенной работы с симулятором 
большинство обучающихся успешно выполняет лабораторную работу с реальным обо-
рудованием.

При отсутствии традиционного оборудования для проведения фронтальной лабо-
раторной работы (лабораторные амперметры и вольтметры, резисторы, ключи, источ-
ники тока, провода) можно использовать следующий альтернативный вариант экспери-
ментальной установки. На листе бумаги каждый обучающийся рисует несколько пере-
секающихся линий графитовым карандашом [1]. Мультиметром измеряется сопротив-
ление между любыми двумя удаленными точками полученной схемы. Затем рисуется 
эквивалентная схема и рассчитывается ее общее сопротивление. Измерив общее сопро-
тивление, учащиеся убеждаются в выполнении законов последовательного и параллель-
ного соединения проводников. На рис. 3а изображено измерение значений сопротивле-
ния графитовых линий, выполняющих роль проводников; на рис. 3б принципиальная 
эквивалентная схема электрической цепи.

Сравнение значений параметров конкретных электрических цепей, полученных с 
применением симуляторов, совпадает с реальными значениями, полученными в реаль-
ном эксперименте.

Практика применения цифровых инструментов при изучении физики показала воз-
растающий интерес учащихся к изучению физических знаний, возможность прочного 
усвоения основных физических понятий, эффективного формирования практических 
действий.

таким образом, использование электронных ресурсов на занятиях по физике может 
дополнять и усиливать традиционные методы обучения, повышать качество преподава-
ния, мотивировать учащихся к обучению и способствовать формированию позитивного 
и познавательного подхода к обучению в других областях. Цифровые инструменты так-
же влияют на развитие целого ряда навыков, в том числе исследовательских. Использо-
вание цифровых ресурсов может значительно улучшить работу учащихся, но сами ма-
териалы и ресурсы должны быть хорошо разработаны и грамотно включены в процесс 
управления познавательной деятельностью учеников.
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Didactic potential of digital tools in the teacher’s activity

The article deals with the substantiation of the urgency of the relevant use of the digital tools  
in the educational process for the achievement of the planned educational results. There is suggested 
the classification of the digital tools of the teacher, that is based on the didactic aims of their usage at 

the different stages of the lesson. The author gives the examples of the use of the digital services,  
the mathematical packages of modelling and the digital simulations while studying  

some themes of the course of Physics.

Key words: didactic aims, digital tools, lesson stages, lesson of Physics.
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актуализация идей к.д. ушинского в форМировании 
экологической культуры будущего педагога

Обосновывается актуальность идей К.Д. Ушинского в современной профессиональной 
подготовке будущего учителя. Ключевое внимание уделяется идее взаимодействия  

с природой, что в настоящее время перспективно использовать в формировании у студентов 
педагогического вуза экологической культуры путем  

организации туристической деятельности.

Ключевые слова: педагогическое образование, экологическая культура, профессиональная 
подготовка учителя, экскурсия, воспитание, туризм.

Профессиональная подготовка будущего учителя на протяжении десятилетий яв-
ляется предметом множества научных исследований, в том числе диссертационных 
(С.а. Машкова, Н.е. Стенякова, а.а. костюнина, е.М. баранова, В.В. Попова и др.) [4]. 
квалификация и профессиональный уровень педагога – залог успешного развития си-
стемы образования в России в целом, получения активного, творчески мыслящего, гра-
мотного молодого поколения. В задачи современного педагога, наряду с обучением, 
входит воспитание молодежи. В этом контексте стоит вспомнить В.И. Даля, к. Маркса, 
Д.И. Писарева, которые в разные годы выразили одну и ту же мысль: воспитание уче-
ника напрямую зависит от воспитанности педагога.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) воспитание – это деятель-
ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-
циализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-
стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников отечества и подвигам Героев оте-
чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. В Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте и в Примерной рабочей программе воспи-
тания важным компонентом выделяется экологическое воспитание, направленное на 
«формирование уважительного отношения к окружающей природе, ее сохранение, раз-
витие гармоничного взаимоотношения между человеком и окружающей средой» [2]. 

В качестве одного из «могущественных агентов в воспитании человека» природу 
определил константин Дмитриевич Ушинский. «Самое тщательное воспитание без уче-
та этого агента всегда будет отдавать сухостью, односторонностью, неприятной искус-
ственностью» [8, с. 251], – писал он. 

к.Д. Ушинский, великий отечественный педагог XIX в., в свое время считал, что 
педагогика мало учитывает и недостаточно использует воспитательное воздействие 
природы на человека. анализ официальных сайтов педагогических вузов России пока-
зал, что экологическое воспитание и в настоящее время является наиболее уязвимым. 
В календарно-тематическом плане воспитательной работы на 2021–2022 и 2022–2023 
учебные годы у подавляющего числа образовательных учреждений лидирующие пози-
ции занимают события гражданской, патриотической, духовно-нравственной направ-
ленности. Экологическому же воспитанию посвящено наименьшее число мероприятий. 

© Прохина Н.ю., 2023
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Из 34 вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров и находящихся под 
контролем Министерства просвещения РФ:

• в 17 учреждениях на учебный год запланировано до 5 экологических мероприятий 
(в пяти из которых события экологического характера отсутствуют);

• в 4 учреждениях запланировано от 6 до 10 мероприятий;
• в 3 учреждениях запланировано свыше 10 мероприятий (среди них ФГбоУ Во 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»);
• по 10 учреждениям информация на официальных сайтах недоступна.

т. к. практически каждый учитель-предметник привлекается к выполнению функ-
ции классного руководителя – главного школьного «воспитателя», «транслятора» обще-
принятых ценностей, традиций и норм, актуально говорить не просто об экологическом 
воспитании педагога, а об овладении экологической культурой для реализации экологи-
ческого воспитания школьников вне зависимости от профиля подготовки.

До настоящего времени не сформулирован точный ответ на вопрос: «Что пред-
ставляет собой экологическая культура?». Существует множество определений, сфор-
мулированных учеными с точки зрения различных подходов: личностного, деятель-
ностного, гносеологического, культурологического. Наиболее содержательным, на наш 
взгляд, является определение С.Н. Глазачева, описавшего экологическую культуру как 
осознанное отношение человека к природе, обеспечивающее сохранение, обогащение 
окружающей среды и создающее благоприятные условия для жизни и совершенствова-
ния человека.

Исследователи также спорят по вопросу показателей экологической культуры. Со-
гласно позициям Н.В. Ульяновой, а.В. Филинова, В.а. Ясвина, которые условно можно 
объединить, целесообразно использовать следующие критерии ее сформированности:

• когнитивный (экологическая образованность, способность к экологическому 
мышлению);

• эмоционально-аксиологический (восприимчивость и отзывчивость к объектам 
окружающего мира);

• деятельностный (адекватное поведение в природе, готовность к природоохран-
ной деятельности).

И.П. Сафронов в диссертации «Формирование экологической культуры учителя» 
уделяет особое внимание экологической образованности педагога, имея в виду «систе-
матизированные научные знания о природе, знание фундаментальных проблем взаимо-
действия общества и природы, эколого-педагогических знаний, необходимых для рабо-
ты с детьми» [6]. о.М. Дорошко отмечает, что «ведущим компонентом в системе “эко-
логическая культура” выступает личность, имеющая собственные взгляды убеждения, 
которые проявляются в поступках». «Именно личность является субъектом управления 
процессами взаимодействия природы и общества» [1]. 

Пройдя серьезную экологическую подготовку, учитель становится носителем эко-
логической культуры. он осознает экологическую обстановку на глобальном и мест-
ном уровне, чувствует ответственность за сложившуюся ситуацию и готов ее испра-
вить, владеет методикой развития у учащихся основ экологической культуры, т. е. уме-
ет транслировать собственные экологические знания и эмоциональное отношение к 
окружающей среде. Этот критерий – методический – является отличительным, на наш 
взгляд, в экологической культуре педагога.

Но как обеспечить будущему педагогу качественную экологическую подготовку? 
Поиском ответа на этот вопрос на протяжении нескольких лет занимаются исследова-
тели и преподаватели педагогических вузов различных регионов России. Ведутся дис-
куссии о содержании и формах обучения студентов, разрабатываются курсы, проводят-
ся семинары, практикумы, модернизируются учебные планы. 
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С точки зрения психологии отношение к окружающей среде формируется в про-
цессе взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер человеческой 
психики. Соответственно, в формировании экологической культуры будущего педаго-
га необходимо использовать такие методы, формы и приемы обучения, которые стиму-
лируют познавательный интерес к экологической сфере, способствуют развитию твор-
ческого мышления (в том числе методического характера), мотивируют студентов на 
практическую деятельность взаимодействия с природой.

В июне 2022 г. распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена 
концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 
2030 г. одним из ожидаемых результатов данной концепции к 2030 г. является «внедре-
ние в систему подготовки педагогических кадров единых подходов к процессу воспи-
тания и результатам формирования социальной ответственности личности, гуманитар-
ных, духовно-нравственных и гражданско-патриотических ценностей педагогического 
образования» [5].

Возможность для реализации единого подхода в формировании экологической 
культуры будущего педагога может предоставить туристическая деятельность. 

Начиная с XIX в. выезды на природу, экскурсии, походы стали использоваться как 
форма обучения на всех уровнях образования, а также для географических и краеведче-
ских исследований регионов России. Деятели педагогической науки неоднократно от-
мечали целесообразность проведения со школьниками прогулок и экскурсий «в приро-
ду». Изначально это были экскурсии для ознакомления учащихся с видовым разнообра-
зием местной флоры, но впоследствии тематика и функциональное назначение экскур-
сий стали расширяться. к.Д. Ушинский писал в своих «Воспоминаниях об обучении в 
Новгород-Северской гимназии»: «…я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеж-
дение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на 
развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; <…> день, 
проведенный <…> посреди рощ и полей, когда <…> головою овладевает какой-то упои-
тельный туман, в теплой влаге которого раскрывается <…> молодое сердце для того, 
чтобы беззаботно и бессознательно впитывать в себя мысли и зародыши мыслей, по-
током льющиеся из природы, – что такой день стоит многих недель, проведенных на 
учебной скамье» [7].

Не только к.Д. Ушинский отмечал важность и плодотворное влияние занятий, про-
веденных вне аудитории, в природе. В.а. Сухомлинский выстроил педагогическую си-
стему для дошкольников и младших школьников, ориентированную на природоохран-
ное обучение и воспитание. В непосредственной и органичной связи с природой вопро-
сы воспитания решал Л.Н. толстой. В формировании сильной личности воспитанника 
значительное место туристической деятельности в своей практике отводил а.С. Мака-
ренко. Даже подготовка к походу становилась своего рода методом воспитания, связан-
ным с достижением приятной перспективы.

опираясь на идеи выдающихся педагогов, можно утверждать, что в целях совер-
шенствования экологического образования в педагогических вузах и формирования 
экологической культуры будущего педагога целесообразно организовывать периодиче-
ские туристические выезды. Возможности для организации поездок предусмотрены на 
государственном уровне.

С 2021 г. в нашей стране функционирует Программа молодежного и студенческо-
го туризма. В задачи Программы входит «создание пространства для личностного и 
профессионального развития молодежи в России; создание условий, необходимых для 
обеспечения участия обучающихся и молодых специалистов в событиях научной, об-
разовательной и профориентационной направленности, рекреационных, культурно-
познавательных и прочих досуговых событиях» [3]. 
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На сегодняшний день участниками Программы являются свыше 150 университе-
тов. Парадокс заключается в том, что из 34 вузов, находящихся под контролем Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и осуществляющих подготовку педаго-
гических кадров, в Программу включено всего 13 учреждений. Подобный показатель 
крайне мал, поскольку с точки зрения формирования экологической культуры участие 
в данной программе дает возможность всем студентам:

• посетить природные достопримечательности страны (объекты Всемирного насле-
дия юНеСко; особо охраняемые природные территории, среди которых, по данным на 
2023 г., 336 объектов федерального значения и 11 956 – регионального и местного зна-
чения), а также малоизвестные природные объекты;

• принять участие в значимых экологических акциях всероссийского масштаба;
• расширить возможности в научной деятельности экологической направленности: 

осуществлять практические научные исследования в регионах России, представлять ре-
зультаты исследований на международных и всероссийских экологических конферен-
циях.

если подходить более глобально к использованию педагогического потенциала 
сферы туризма в образовательном процессе, то смело можно утверждать: реализация 
туристических выездов и участие в программе молодежного и студенческого туризма 
способствует формированию единого образовательного пространства в нашей стране, 
т. к. объединяет студентов и преподавателей не только педагогических вузов, но и ву-
зов других профессиональных направлений по всей России.

Учреждения-участники Программы предлагают для студентов и молодежи различ-
ные виды экологических событий. Например, алтайский государственный университет 
ежегодно организует туры «большой алтай», «Природа алтая», «открывай алтай». 
Пущинский государственный естественно-научный институт проводит экологические 
тропы и экскурсии в Приокско-террасный государственный заповедник. Регулярно ву-
зами проводятся международные и всероссийские научно-практические конференции 
по сохранению особо уязвимых ландшафтов и экосистем.

В этой связи ФГбоУ Во «Волгоградский государственный педагогический уни-
верситет» может расширить перечень экологических мероприятий. В университете ре-
гулярно проводится Международная научно-практическая конференция «Изучение, со-
хранение и восстановление естественных ландшафтов». Перспективным направлением 
является организация экскурсий с познавательной или научно-исследовательской це-
лью по природным паркам и памятникам природы Волгоградской области. Согласно 
приказу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области от 10.01.2022 г. № 02-оД, на территории региона зарегистрировано 53 ооПт 
регионального значения:

• 7 природных парков; 
• 8 государственных природных заказников; 
• 18 памятников природы; 
• 18 территорий, представляющих особую ценность для сохранения объектов жи-

вотного и растительного мира, внесенных в красную книгу Волгоградской области 
(ключевых мест обитания видов, внесенных в красную книгу Волгоградской области);

• 1 ботанический сад (Волгоградский региональный ботанический сад).
По примеру тверского государственного университета, есть возможность осу-

ществлять экскурсии по ботаническому саду ФГбоУ Во «ВГСПУ», который также мо-
жет стать площадкой для научных исследований студентов из разных городов России.

Профессиональная подготовка будущих учителей должна гарантировать даль-
нейшую реализацию ими целей и задач образования на всех уровнях. Для формирова-
ния экологической культуры будущего педагога недостаточно обучения в лекционно-
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семинарской форме. Необходимо освоение основ экологии и методики экологическо-
го воспитания в сочетании с внеаудиторными занятиями: экскурсиями, турами выход-
ного дня, походами и т. д. Эффективная модель педагогического процесса вне зави-
симости от его содержательного наполнения должна представлять собой триединство: 
обучение – воспитание – развитие. Использование педагогического потенциала тури-
стической деятельности в формировании экологической культуры в данном триедин-
стве – перспективное направление в становлении современного учителя. Ведь как ска-
зал к.Д. Ушинский: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нель-
зя улучшить, минуя голову учителя». 
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The actualization of the ideas of K.D. Ushinsky in the development  
of the ecological culture of the future teacher

The article deals with the substantiation of the urgency of the ideas of K.D. Ushinsky in the modern 
professional training of the future teacher. The key attention is paid to the idea of the cooperation 

with nature, that nowadays is prospectively to use in the development of the ecological culture  
of the students in the pedagogical university by the means of the organization of the tourist activities.

Key words: pedagogical education, ecological culture, professional teacher’s training, 
excursion, education, tourism.

(Статья поступила в редакцию 26.04.2023)

В.а. коРСУНоВа
Волгоград

кластерный анализ как инструМент развития готовности 
будущих учителей к форМированию цифрового следа  

при обучении с использованиеМ онлайн-курсов*

Посвящена проблеме определения на основе кластерного анализа готовности студентов 
педвуза к формированию цифрового следа. Предлагаются разработанные автором критерии, 

показатели и индикаторы для оценки уровня готовности студентов к формированию 
цифрового следа в условиях обучения с использованием онлайн-курсов. Представлен анализ 
трудностей при выполнении заданий онлайн-курсов, реализуемых в ВГСПУ, и их влияния  

на формирование цифрового следа.

Ключевые слова: онлайн-курс, цифровой след, кластеризация, кластерный анализ, 
обучение в вузе, готовность к формированию цифрового следа.

В настоящее время онлайн-курсы являются самым эффективным средством обу-
чения, совмещающим использование новых мультимедийных технологий, Интернет-
ресурсов, а также удаленный доступ к веб-услугам с совместной работой на расстоянии.

онлайн-курс – это целенаправленная и определенным образом структурированная 
совокупность видов, форм и средств обучения, реализуемая с применением исключи-

* Исследование выполнено по проекту «Сравнительный анализ результатов и оценки качества прохождения 
педагогической практики у студентов педагогических вузов на основе традиционных форм контроля и цифрового 
следа», который реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государствен-
ного задания (дополнительное соглашение от 11.04.2022 г. № 073-03-2022-132/3 к соглашению от 13.01.2022  
№ 073-03-2022-132).

© корсунова В.а., 2023
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рис. 1. Разделы и подразделы онлайн-курса

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основе 
комплекса взаимосвязанных цифровых ресурсов.

В рамках профессиональной подготовки будущего учителя в Волгоградском го-
сударственном социально-педагогическом университете для освоения образователь-
ных программ предлагается серия онлайн-курсов, включающая курсы «Икт и МИГ» 



7575

проблеМы подготовки специалистов 
в систеМе профессионального образования

(1 курс); «Интернет и мультимедиа технологии» (2 курс); «Вариативные методические 
системы обучения» (4 курс); «Методика использования интерактивных средств обуче-
ния» (5 курс). освоение и создание цифровых продуктов в ходе выполнения заданий, со-
ответствующих онлайн-курсам, становится основой для формирования цифрового сле-
да будущего учителя. Под цифровым следом в рамках исследования понимается «уни-
кальный набор данных о зафиксированных действиях обучающихся, представленных 
в онлайн-курсах и электронной форме (тесты, домашние и контрольные работы)» [4]. 

кластерный анализ позволяет вскрывать внутренние связи между различными 
факторами, влияющими на качество обучения с использованием онлайн-курсов. 

Представим результаты кластерного анализа итогов изучения указанных выше 
онлайн-курсов, созданных и реализуемых на платформе dist.miroznai.ru [2].

онлайн-курс «Икт и МИГ» [3] включает в себя девять разделов: четыре из кото-
рых соответствуют дисциплине «Икт и медиаинформационная грамотность» и пять – 
учебной (технологической) практике.

На рис. 1 представлены разделы и темы лабораторно-практических занятий, кото-
рые соответствуют дисциплине «Икт и медиаинформационная грамотность», а также 
темы проектных заданий по учебной (технологической) практике.

теоретическая часть курса: теоретический материал (видеолекции по теме заня-
тий, презентации-инструкции и справочные материалы); лабораторно-практические за-
нятия (комплект заданий); тесты, предваряющие изучение теоретического материала; 
контроль после выполнения заданий, включающий тестовые задания и кейсы; тесты 
по разделам, а также итоговое тестирование. Практическая часть курса представлена в 
виде проектных заданий.

Видеолекции по теме занятий включают систематизированный материал теории, 
формулируют общие методы решения учебных или проектных заданий. 

Презентации-инструкции используются для демонстрации инструментов, функ-
ций и возможностей программного обеспечения, которые предлагается использовать 
при выполнении учебных и проектных заданий в рамках данного занятия.

Справочные материалы представляют собой либо презентации, в которых дается 
дополнительный материал, либо файлы с текстами или кейсами (для скачивания).

Преподавателям курса доступны отчеты успеваемости обучающихся, которые 
включают в себя оценки за контроль, лабораторно-практические занятия и проекты. 

рис. 2. Пример прогресса обучающегося
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отчеты выгружаются в формате *.csvс портала dist.miroznai.ru, затем импортируются в 
Microsoft Excel.

обучающимся доступен прогресс (рис. 2), где результаты обучения отображаются 
в виде графика, в котором кЗ – контроль по занятию, кЗ Avg – среднее значение за курс. 
Гистограмма показывает процент выполнения каждого задания и теста.

онлайн-курс «Икт и МИГ» предназначен для обучающихся на бакалавриате по 
направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки). ежегодно данный онлайн-курс в 
течение последних пяти лет осваивают 600–800 обучающихся очной формы обучения. 
В таблице 1 представлены данные, отражающие количество: записавшихся на курс; об-
учающихся, выполнявших хотя бы какие-то задания; не приступивших к выполнению 
ни одного задания; получивших зачет по дисциплине «Икт и медиаинформационная 
грамотность» и зачет (аттестация с оценкой) по учебной (технологической) практике.

Таблица 1
данные о числе обучающихся

Период
количество 

записавшихся на 
курс

количество 
обучающихся, 
выполняющих 

задания

количество 
обучающихся,  

не приступивших 
ни к одному 

заданию

количество получивших зачет

по дисциплине по практике
Весна
2021 625 599 26 502 549

Весна 2022 721 701 14 698 683

На рис. 3 представлено количество обучающихся, выполнявших задания на про-
тяжении семестра, где кЗ 01 – кЗ 04, кЗ 06 – кЗ 08, кЗ 10 – кЗ 12, кЗ 14 – кЗ 17 соот-
ветствуют комплектам заданий; а кЗ 05, кЗ 09, кЗ 13 и кЗ 18 – тестам по разделам дис-
циплины, кЗ 21 – кЗ 25 соответствуют проектным заданиям по учебной (технологиче-
ской) практике, кЗ 19 и кЗ 26 – итоговым работам, кЗ 20 – дополнительному заданию 
(выполняется по желанию).

На рис. 4 представлено среднее значение баллов в процентах, полученных обуча-
ющимися за выполнение заданий.

анализ статистических результатов позволил установить (рис. 4), что у обучающих-
ся возникают трудности с выполнением заданий, которые связанны с типовыми задани-
ями школьного курса «Информатика и Икт». При выполнении заданий лабораторно-
практических занятий по темам «анализ информационной ситуации и представление ее 
средствами» (кЗ 01) и «Создание интеллект-карты: приемы и инструменты» (кЗ 04) воз-
никают трудности с созданием «Google Документов» и форматированием предложен-
ных текстов, созданием интеллект-карт с помощью инструментов сайта www.mindomo.
com.

У обучающихся при изучении раздела «облачные технологии как инструменталь-
ная основа при подготовке материалов для коммуникаций» (кЗ 10 – кЗ 12) возника-
ют трудности, связанные с созданием «Google Форм», «Google таблиц» и работой с 
«Google Диском», визуализацией текстовой информации в виде таблиц или диаграмм, 
применением приемов создания и работы с мультимедийным контентом в виде объек-
тов векторной и растровой графики, видеоконтентом (обрезка, сжатие, редактирование) 
и созданием информационного плаката с помощью цифровых сервисов.
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В лабораторно-практическом занятии по теме «Разбираемся со способами визуа-
лизации данных» (кЗ 17) возникают трудности с созданием карт в Google Maps и соз-
данием карт-историй с использованием сервиса StoryMap. При этом причина трудно-
стей скрыта в неготовности осваивать «новые» цифровые сервисы и инструменты (в том 
числе и при опоре на пошаговые инструкции в форме текста, презентации или видео).

рис. 3. количество обучающихся, выполнявших задания

рис. 4. Среднее значение баллов в процентах
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большинство обучающихся не справляется с выполнением проектного задания 
«Интерактивная онлайн-доска: создание образовательного продукта/ресурса» (кЗ 24), 
т. к. не могут создать генеалогическое дерево, используя инструменты интерактивной 
онлайн-доски MIRO (трудность в структурировании информации).

При кластеризации [1] онлайн-курса «Икт и МИГ» выявлено 2 кластера; исходя 
из этого были получены следующие группы обучающихся: 1) стабильно выполняющие 
все задания и 2) не приступившие к выполнению заданий.

Результаты анализа освоения онлайн-курса «Интернет и мультимедиатехнологии» 
показывают практическое совпадение по большинству критериев. количество неуспеш-
ных обучающихся, не выполнивших задания, уменьшается, таким образом, увеличива-
ется доля успешных обучающихся. Это связано с тем, что онлайн-курс «Икт и МИГ» 
обеспечивает формирование цифровых компетенций, читательской грамотности и уме-
ний по работе с информацией (поиск, обработка и структурирование). 

Главенствующим в онлайн-курсах «Вариативные методические системы обуче-
ния» и «Методика использования интерактивных средств обучения» является создание 
конкретных продуктов для будущей профессиональной деятельности. Процент выпол-
няющих задания возрастает из-за возникновения устойчивой мотивации деятельности.

Представленный выше перечень выявленных трудностей по выполнению заданий 
комплекса онлайн-курсов, используемых при организации обучения студентов направ-
ления Педагогическое образование, определил учебно-профессиональные задания по 
созданию авторских цифровых продуктов, артефактов деятельности, которые в даль-
нейшем становятся элементами формируемого цифрового следа.

Готовность будущих учителей к формированию цифрового следа является не толь-
ко специфической профессиональной деятельностью учителя, но и становится обяза-
тельной составляющей жизнедеятельности любого человека в цифровом обществе. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы были определены ком-
поненты: знаниевый, операционный, мотивационный, рефлексивный, поведенческий. 

Придерживаясь позиции В.П. беспалько, были выбраны качественные состояния 
компонентов: начальный, низкий, средний и высокий. охарактеризуем некоторые ком-
поненты готовности (табл. 2).

Таблица 2
характеристика знаниевого и мотивационного компонентов готовности

компоненты уровни
начальный низкий средний высокий

зн
ан

ие
вы

й

Слабо усвоены 
основные поло-
жения изучен-
ного материала 

Воспроизводит основные 
элементы содержания, вы-
полняет только алгорит-
мические предписания, 
использование теоретиче-
ского материала при ре-
шении типовых задач вы-
зывает затруднения

Излагает материал, 
но часто допускает 
ошибки; при реше-
нии задач исполь-
зует только основ-
ные элементы тео-
ретического мате-
риала

Применяет теорети-
ческие знания в изме-
ненных ситуациях

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Наблюдается 
слабый интерес

Проявляет неустойчи-
вые переживания новиз-
ны, любознательности, 
частичное принятие целе-
вых установок; эпизоди-
чески активен при реали-
зации внешнего мотива

Выполняет перео-
пределение и уточ-
нение поставлен-
ных целей, ино-
гда самостоятель-
но ставит цели; 
активен при вы-
полнении кон-
кретных учебно-
профессиональных 
заданий

Проявляет ответ-
ственность; умеет 
ставить перспектив-
ные цели и преодо-
левать трудности при 
их достижении; акти-
вен при решении по-
ставленной учебно-
профессиональной за-
дачи
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В основе определения готовности студентов к формированию цифрового следа ле-
жит кластерный анализ. Нами выбран метод k-средних.

Пусть Z – множество всех качественных характеристик объекта, B – множество 
переменных, Ri– множество правил, по которым ведется кластеризация. В данном слу-
чае – это компоненты, перечисленные выше.

была составлена матрица а размером MxN, где N – мощность множества; i-я стро-
ка соответствует качественным показателям i-го студента (таблица (*)). Из-за своих раз-
меров таблица (*) (содержит более 800 строк) не приводится в статье.

Далее определялось расстояние между двумя обучающимися, используя форму-
лу k-средних. Используя SPSSStatistics, были выбраны k точек, являющихся исходны-
ми для кластеров, каждый объект отнесли к кластеру с ближайшим значением «цен-
тра масс», произвели пересчет «центра масс» кластеров по новому составу. По резуль-
татам была построена дендрограмма (на рис. 5 представлен ее фрагмент). анализ ден-
дрограммы и результатов таблицы (*) позволил выделить 9 групп студентов по харак-
терным свойствам готовности к формированию цифрового следа, которые были со-
отнесены с трудностями, выявленными при анализе выполнения учебных и учебно-
профессиональных заданий онлайн-курсов.

Мы исходим из того, что кластерная методика оценки качества обучения с исполь-
зованием онлайн-курсов предполагает выделение кластера студентов по их готовности 

рис. 5. Дендрограмма (фрагмент) состояния готовности студентов 
к формированию цифрового следа
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к формированию цифрового следа. Предложенная методика была апробирована в Вол-
гоградском государственном социально-педагогическом университете.

Возможности применения кластерного подхода в организации обучения будущих 
учителей в педагогическом вузе способствует повышению мотивации и привлечению 
большего числа студентов к работе по формированию собственного цифрового следа, 
что значимо в дальнейшем для карьерного роста.
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Cluster analysis as the tool of the development of the readiness of the future 
teachers to the development of the digital footprint in the teaching process 

with the use of the online courses

The article deals with the issue of the evaluation of the readiness of the students of the pedagogical 
university to the development of the digital footprint on the basis of the cluster analysis. There are 

suggested the criteria, markers and indicators for the evaluation of the level of the students’ readiness 
to the development of the digital footprint in the context of the education with the use of the online 

courses. There is presented the analysis of the difficulties while fulfilling the tasks of the online 
courses, implemented in Volgograd State Socio-Pedagogical University, and their influence  

on the development of the digital footprint.

Key words: online course, digital footprint, clustering, cluster analysis, study at university, 
readiness to the development of the digital shadow.

(Статья поступила в редакцию 18.05.2023)
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преподавание физики в вузе в цифровой образовательной среде

Рассматривается проблема обучения физике в вузах в условиях цифровизации высшего 
образования. Уточнено понятие готовности преподавателя физики к профессионально-
педагогической деятельности в условиях цифровизации высшего образования. Приведены 

примеры возможных способов обучения физике с использованием электронного 
информационного образовательного портала вуза.

Ключевые слова: обучение физике, цифровизация высшего образования, готовность 
к профессионально-педагогической деятельности.

Цифровизация профессиональной подготовки – процесс естественный, согласо-
ванный с общемировой тенденцией [6]. С изменением мировой ситуации за последние 
три года, когда всем вузам России вынужденно пришлось перейти на электронное дис-
танционное обучение студентов по причине не нарушения инфекционной безопасно-
сти, стремительно стали развиваться информационные технологии. Это вызвало рост 
дополнительной учебно-методической нагрузки на профессорско-преподавательский 
состав, который в своем большинстве оказался неготовым к реализации электронного 
дистанционного обучения на уровне технического, морально-психологического и ме-
тодического оснащения. Уровень технического оснащения в большинстве вузов Рос-
сии оказался ниже, чем в других странах, и по показателям технических устройств, и по 
программному обеспечению. Ни для кого не секрет, что для организации учебных заня-
тий в основном использовались такие средства, как VooV Meeting (разработанное в ки-
тае) и Zoom.us (разработанное в Соединенных Штатах америки). Уровень морально-
психологической неготовности большинства преподавателей к обучению студентов 
удаленно выражался в непринятии как возросшей учебной нагрузки, связанной с тра-
той дополнительного времени на организацию дистанционных занятий, так и методиче-
ского наполнения электронного информационного образовательного портала универси-
тета. также опрос, проводимый среди преподавателей вузов России (медицинских, пе-
дагогических, физкультурных и технических), показал, что они в среднем стали больше 
времени тратить на проверку электронных отчетов студентов за каждое занятие и их ин-
формирование об успеваемости по учебным дисциплинам с обоснованием выставления 
отметок за тот или иной вид учебной деятельности. Все это вызвало нестабильный пси-
хологический настрой и пагубно отразилось на эмоциональном состоянии у большин-
ства и преподавателей. Низкий уровень методической оснащенности был связан с мед-
ленным переводом реальных средств обучения в цифровой формат. так, например, пе-
реход от выполнения лабораторных работ в лабораториях физики пришлось осущест-
влять несколькими способами: с одной стороны, пришлось вводить виртуальные лабо-
ратории по физике, с другой – снимать обучающие видеоролики по проведению физи-
ческого эксперимента с последующим размещением на обучающей платформе, с тре-
тьей – разрабатывать новые лабораторные работы и обучающие опыты из подручных 
средств, которыми студенты могли бы воспользоваться дома и самостоятельно прове-
сти эксперимент.

В настоящее время готовность преподавателя к профессионально-педагогической 
деятельности в условиях цифровизации вузов в России рассматривается как одна из 
ключевых компетенций преподавателя в рамках организации процесса обучения сту-

© Филиппова е.М., Шемякина С.а., 2023
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дентов. традиционно в науке «готовность к педагогической деятельности» понимали 
как уровень профессионального мастерства преподавателя, который способен реализо-
вывать определенные программы обучения в соответствии с образовательными стан-
дартами высшего образования [11]. анализ научно-педагогической литературы пока-
зал, что готовность субъектов образовательного процесса может рассматриваться как 
некий конструкт с присущим ему набором соответствующих компонентов:

• мотивационно-личностного (в контексте ответственности педагога и студентов за 
решение общей задачи);

• профессионально-ориентированного (в контексте опоры на знания особенностей 
и условий совместной деятельности участников образовательного процесса);

• деятельностно-функционального (в контексте управления деятельностью обуча-
ющихся);

• исполнительно-волевого (в контексте осуществления контроля за выполнением 
учебных обязанностей);

• рефлексивно-оценочного (в контексте самооценки уровня подготовленности к ре-
шению профессиональных задач).

Э.Ф. Зеер, е.П. Ильин, а.Н. Леонтьев, В.а. Сластенин и др. отмечали, что готов-
ность педагога к профессиональной деятельности, с одной стороны, определяется как 
требование, предъявляемое к его индивидуальным личностным качествам, включая его 
умения активизировать психологические и физические функции и ресурсы для реали-
зации обучающей деятельности, с другой – как целостное проявление сторон личности 
человека, способного эффективно выполнять соответствующие функции [4].

Несмотря на разнообразные определения педагогической категории, «готовность 
учителя к профессиональной деятельности» – это:

• совокупность специальных знаний теории и методики обучения;
• умение вести аналитику образовательного процесса (наблюдать, анализировать, 

выявлять, устанавливать связи, предвидеть исход обучения);
• установка преподавателя на набор профессиональных действий или выполнения 

данных действий в ходе реализации образовательного процесса;
• проявление организаторских способностей по распределению обязанностей меж-

ду участниками образовательного процесса;
• сложное личностное образование, включающее способность педагогически мыс-

лить, проектировать, анализировать и действовать на практике;
• эффективное выполнение профессиональных функций педагога.

Все перечисленные определения данной категории сводятся к достижению психо-
логического состояния человеком, а именно: осознание им собственных целей, оценка 
условий, определение наиболее вероятных способов действия, прогнозирование моти-
вационных, волевых и интеллектуальных усилий, вероятности достижения требуемых 
результатов [3].

Стремительный рост технического прогресса, цифровизации общества привнес но-
вую составляющую в понятие «готовность преподавателя к профессиональной деятель-
ности в вузе» – умение специалиста высшей школы осуществлять свою деятельность на 
уровне современных требований науки и техники. В связи с этим «готовность препода-
вателя к профессионально-педагогической деятельности» следует определять как ин-
тегративное свойство личности педагога, включающее совокупность профессионально 
значимых качеств, опыта, профессиональных знаний, практических умений и навыков 
личности с уточнением его морально-психологической и физической способности осу-
ществлять обучение студентов в вузе с использованием современных цифровых техно-
логий и электронно-информационных средств обучения. 

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 гг. необходимо использовать и развивать образовательные техно-
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логии, в том числе дистанционные, электронного обучения, при реализации образова-
тельных программ [8]. В современных условиях необходимо осуществление перепод-
готовки ведущего кадрового состава общеобразовательных организаций по техноло-
гиям цифровизации образования [9]. Педагог обязан научиться применять новые тех-
нологические инструменты и практически неограниченные информационные ресурсы 
[7]. Преподаватели уже не могут быть только трансляторами знаний, следует использо-
вать все возможные приемы, методы, средства электронного обучения с использовани-
ем дистанционных образовательных технологий, тогда они будут востребованы в ин-
формационном образовательном пространстве [5]. Использование электронного обуче-
ния становится необходимым компонентом профессиональной подготовки в вузе, по-
скольку позволяет комплексно обеспечить решение значимых для развития высшего об-
разования задач: возможность использования интерактивных технологий обучения; ор-
ганизация самостоятельной работы обучающихся; построение индивидуальных траек-
торий обучения; применение различных форм контроля знаний; доступность и нагляд-
ность образовательных ресурсов; увеличение академической мобильности как препода-
вателей, так и студентов; построение обучения в привычной для студентов интернет-
среде [1]. 

В медицинских вузах физика является неотъемлемой дисциплиной подготовки бу-
дущих врачей-специалистов [10]. Инструментарий преподавателя физики прошел дол-
гий путь от мела, доски и расчетов «в столбик» через кодоскоп, киноаппарат и кальку-
лятор до компьютера, объединяющего и расширяющего возможности разных устройств 
[2]. Преподаватели в своей работе уже привыкли использовать офисные приложения: 
текстовый процессор и презентации для лекционных и практических занятий, электрон-
ные таблицы для расчетов и построения графиков. однако для продолжения работы те-
перь уже в дистанционном формате преподавателям и студентам пришлось осваивать 
новые средства и технологии для проведения учебного процесса на расстоянии. При 
этом дистанция больше не препятствует живому общению, интерактиву и получению 
практического опыта. В Волгоградском государственном медицинском университете 
для проведения лекционных занятий использовались платформы видеоконференций 
(VooV Meeting, Zoom), позволяющие устанавливать их на различные устройства (ком-
пьютер, планшет, смартфон) и проводить встречи с возможностями демонстрации экра-
на любого участника, чата и отправки документов по зашифрованному каналу. Практи-
ческие занятия требуют наличия определенных устройств и установок. Для организа-
ции проведения практических занятий семинарского типа на платформах видеоконфе-
ренций использовалась доска сообщений, с помощью которой, применяя различные ин-
струменты, можно было разбирать примеры решения задач. Лабораторные работы не-
обходимо было организовать иным способом. Студентам предлагалось несколько вари-
антов: 

• посмотреть готовые виртуальные эксперименты, снять показания, провести вы-
числения и сделать выводы (например, https://vl.vizexp.ru/, http://www.virtulab.net/, 
http://sverh-zadacha.ucoz.ru/); 

• провести простейшие эксперименты в домашних условиях (например, https://
urok.1sept.ru/, http://zor.class-fizika.ru/); 

• посмотреть виртуальные лабораторные эксперименты, подготовленные и про-
веденные преподавателями кафедры, размещенные в электронной информационно-
образовательной среде вуза (https://elearning.volgmed.ru/).

каждая дисциплина в ЭИоС ВолгГМУ содержит следующие разделы:
• Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образователь-

ного процесса (представлены тематические планы занятий лекционного и семинарско-
го типа).
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• Фиксация присутствия на занятиях (лекционного и семинарского типа).
• Занятия лекционного типа (размещены материалы и видеофрагменты лекций, 

ссылки для размещения конспектов лекций студентами).
• Занятия семинарского типа (размещены материалы практических занятий: теория 

и примеры решения задач; видеофрагменты физических экспериментов, ссылки на вир-
туальные эксперименты, описание домашних экспериментов).

• Самостоятельная работа (представлен тематический план самостоятельной рабо-
ты студента).

• оценочные средства для проведения текущей аттестации (примеры тестовых за-
даний, перечень вопросов для собеседования с указанием проверяемых индикаторов до-
стижения компетенций).

• Индивидуальные консультации и отработки (форумы преподавателей для комму-
никации со студентами).

• текущая аттестация (представлено итоговое тестирование по дисциплине).
• Промежуточная аттестация (представлен порядок проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся, график зачетов/экзаменов).
Во время дистанционного обучения, помимо проведения занятий, перед препода-

вателями встал вопрос о проверке электронных отчетов студентов. Проверка заданий 
занимала гораздо больше времени, чем при обучении в аудитории, что привело к боль-
шой перегруженности педагогов. Преподаватель не только должен был оценить выпол-
ненное задание, но и оставить комментарии при наличии ошибок. однако преимуще-
ство выполнения виртуальных физических экспериментов в дистанционном формате 
заключалось в возможности повторного просмотра опытов в удобном для студента тем-
пе для лучшего усвоения материала.

таким образом, современные электронные образовательные технологии открыва-
ют большие возможности перед готовностью преподавателей физики к реализации лек-
ционных и практических занятий, лабораторного обучающего эксперимента по физи-
ке, а создание цифровых образовательных ресурсов в электронной информационной об-
разовательной среде вуза позволяет решать нестандартные задачи по разработке новых 
современных обучающих продуктов. Преподаватели с высоким уровнем готовности к 
профессионально-педагогической деятельности в условиях стремительной цифровиза-
ции высшего образования получают удовлетворение от креативности, что способству-
ет поиску и открытию новых направлений в преподавании, а также более эффективно-
му обучению студентов и развитию их уровня мотивации к самостоятельной учебной 
деятельности. Спорным остается только один вопрос: насколько качество подготовки 
по физике в цифровой образовательной среде будет отличаться от результатов обуче-
ния физике в вузе с использованием традиционных методов и подходов без опоры на 
виртуальный мир.
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Teaching Physics in university in the digital educational environment
The article deals with the issue of teaching Physics in the universities in the context of the 

digitalization of the higher education. There is specified the definition of the readiness of the teacher 
of Physics to the professional and pedagogical activities in the context of the digitalization of the 

higher education. There are given the examples of the possible ways of teaching Physics with the use 
of the electronic informational and educational portal of the university.

Key words: teaching Physics, digitalization of higher education, readiness to professional and 
pedagogical activities.
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внеаудиторная иноязычная деятельность студентов-бакалавров 
как средство развития учебной автоноМии

Исследуется внеаудиторная деятельность студентов-бакалавров педагогического вуза  
как средство развития учебной автономии. Изучаются существующие определения 

и подходы к изучению учебной автономии, а также ее структура. Рассмотрены 
стратегии формирования учебной автономии. Уделено внимание роли учителя в данном 
процессе. Представлен опыт проведения внеаудиторных мероприятий, способствующих 

профессиональному становлению будущего учителя.

Ключевые слова: учебная автономия, внеаудиторная деятельность, стратегии обучения, 
внеурочное мероприятие, индивидуальная деятельность, групповая деятельность.

В современном, постоянно меняющемся мире педагог должен отвечать на новые 
вызовы общества. Главным вызовом по праву можно считать информатизацию и циф-
ровизацию как общества в целом, так и образовательного процесса. Современный пе-
дагог должен уметь ориентироваться в потоке информации, уметь работать с ней, пере-
рабатывать и адаптировать ее, например, в образовательных целях. кроме того, он дол-
жен иметь навыки работы с техническими средствами, гаджетами, целенаправленного 
и целесообразного использования их в учебном процессе. Это неполный спектр требо-
ваний, которым должен отвечать современный педагог, но уже перечисленные требу-
емые навыки и умения вызывают необходимость формирования у будущих педагогов 
умений самостоятельного планирования собственной профессиональной деятельности, 
желания и готовности к постоянному самосовершенствованию, т. е. учебной автоно-
мии. Эти факторы обусловили актуальность данного исследования. 

© Вахрушева М.И., 2023
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Сама идея развития учебной автономии не нова. ее истоками являются труды Г. Га-
лилео, Я.а. коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, что подчеркивается рядом иссле-
дователей [3; 12; 16]. однако концепция учебной автономии получила новое распро-
странение в конце прошлого и в этом столетии. Исследованием проблем развития учеб-
ной автономии занимались такие зарубежные и отечественные ученые, как а. холек, 
Д. Литтл, У. Литтвуд, Н.Ф. коряковцева, е.Н. Соловова, И.Д. трофимова и др. Пода-
вляющее большинство исследований последних лет посвящено развитию учебной авто-
номии средствами цифровых технологий [1; 4; 8], что, как указывалось выше, является 
одним из насущных требований, предъявляемых к педагогу. Целью данной статьи явля-
ется обоснование возможности развития учебной автономии студентов-бакалавров, бу-
дущих педагогов, во внеаудиторной иноязычной деятельности, что практически не на-
шло отражения в трудах современных исследователей. 

обратимся к сущности понятия учебной автономии. Исследователями отмечаются 
такие значимые составляющие учебной автономии, как самостоятельность в обучении, 
ответственность, инициативность. так, например, И.Д. трофимова понимает под учебной 
автономией способность личности принять на себя ответственность за результаты учеб-
ной деятельности, способность к самостоятельному анализу учебной ситуации, языково-
го и учебного опыта, к дальнейшему самостоятельному совершенствованию [14, с. 18]. 

Н.Ф. коряковцева характеризует автономную деятельность обучающегося как от-
носительно независимую от педагога учебно-познавательную деятельность, регулиру-
емую обучающимся самостоятельно. она выделяет четыре компонента учебной авто-
номии: учебная компетенция, включающая самоконтроль и самооценку, деловая актив-
ность, предусматривающая целеполагание и стратегии движения к поставленной цели, 
конструктивная и креативная деятельность, объединяющая способность к сотрудниче-
ству в процессе обучения и творческий подход к нему, и рефлексивная самооценка с са-
мокоррекцией и формированием собственного стиля обучения [7, с. 37].

о.С. Дворжец под основной идеей концепции учебной автономии понимает обра-
зовательную цель формирования у учащихся умений иноязычной учебной деятельно-
сти, способности самостоятельно управлять этой деятельностью и рефлексировать ее 
результаты как в конкретной учебной ситуации, так и в контексте непрерывного обра-
зования [4, с. 163]. 

а.а. Ворновская дает следующее определение учебной автономии: «владение об-
учающимися навыками по осознанному самостоятельному планированию, осуществле-
нию и коррекции образовательной деятельности с последующей рефлексией всего про-
цесса обучения и оценкой его результата» [2, с. 110].

а.С. Даниленко, В.а. Шершнɺва и ю.В. Вайнштейн рассматривают автономное 
обучение не только как способность, но и готовность к самостоятельному обучению. 
они предлагают амбивалентное рассмотрение учебной автономии: как формирование 
способности нести ответственность за свое обучение и как формирование у учащих-
ся компетенций, необходимых, например, в дальнейшем самообучении, в трудовой и 
творческой деятельности и т. д. [3]. В рамках данного исследования мы придерживаем-
ся точки зрения авторов на сущность учебной автономии. 

Изучая структуру автономии, а.В. Перунова отмечает, что автономия личности 
включает ценностную (личные ценности), эмоциональную (личные приоритеты) и де-
ятельностную (стремление к решению возникающих проблем и к постоянному самосо-
вершенствованию) автономию [10, с. 137]. 

Вслед за У. Литлвудом, о.И. Донецкая и Н.Г. Сигал рассматривают учебную авто-
номию в трех измерениях: 

• автономия как субъект познания развивается через повышение мотивации к обу-
чению, улучшение качества знаний и формирование навыков самостоятельного обуче-
ния;
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• автономия как субъект коммуникации развивается через развитие коммуникатив-
ной компетенции обучающихся;

• автономия как личность развивается через приобретение личностью самостоя-
тельности и осознания необходимости в постоянном самосовершенствовании [5, с. 147–
148].

Исходя из сущностных характеристик учебной автономии, авторы определяют 
пять ее компонентов: мотивационный (мотивация к учебной деятельности), метаког-
нитивный (умение учиться самостоятельно, включающее постановку цели, построение 
плана ее достижения, выбор методов и пр.), контролирующий (самооценка и оценка ре-
зультатов своей деятельности), коммуникативный (умение оценивать эмоциональный 
опыт, приобретенный при работе в группе, обсуждать результаты деятельности в кол-
лективе), управление коллективной деятельностью (умение работать в группе, коррек-
тировать совместную деятельность, добиваться намеченных группой результатов) [там 
же, с. 148].

а.е. капаева выделяет три уровня сформированности учебной автономии: низкий 
(копирующая деятельность), средний (воспроизводящая деятельность) и высокий (ав-
тономная деятельность – способность самостоятельно и сознательно выполнять учеб-
ную деятельность) [6].

Навыки автономного обучения зависят от правильно подобранных стратегий обу-
чения [11]. а.е. Пахомова и М.а. кузнецова считают учебную стратегию важнейшим 
инструментом формирования учебной автономии. Воплощением стратегии, по их мне-
нию, являются техники, включающие анализ содержания задания, постановку дости-
жимой цели, составление плана и выбор путей достижения цели, проверку эффектив-
ности выбранной стратегии, осуществление контроля, оценку достигнутых результа-
тов [9, с. 62]. 

отмечается изменившаяся роль педагога в современном образовательном процес-
се. Современные педагог – это больше не единственный источник и передатчик знаний, 
а организатор учебного процесса, консультант, фасилитатор [17]. однако до сих пор 
имеет место «психологическая неготовность» отдельных преподавателей развивать на 
своих занятиях учебную автономию обучающихся [13, с. 8], которые по прежнему бе-
рут на себя роль транслятора знаний, не обеспечивая «активный и осознанный процесс 
учения, сопровождаемый личной ответственностью учащихся за результат их учениче-
ской деятельности» [9, с. 61]. 

Учебная автономия позволяет не только самостоятельно выполнять учебные за-
дания, но и самостоятельно строить план обучения, находить наиболее благоприятные 
пути решения той или иной проблемной задачи, выбирать стратегии и способы обуче-
ния. будущие педагоги должны не только обладать учебной автономией, но и уметь 
формировать и развивать учебную автономию своих учеников. 

В рамках культурно-просветительского направления внеаудиторной деятельно-
сти факультета иностранных языков оренбургского государственного педагогическо-
го университета функционирует «клуб любителей немецкого языка», деятельность ко-
торого полностью осуществляется студентами-бакалаврами направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили – Ино-
странный язык и Иностранный язык. основная цель деятельности клуба – повышение 
мотивации к изучению немецкого языка в условиях постоянно снижающегося количе-
ства изучающих немецкий язык в школе и в вузе. Увеличение объема самостоятельной 
работы по отношению к аудиторной затрудняет изучение немецкого языка «с нуля». 
Вовлеченность в деятельность клуба дает возможность студентам пользоваться изуча-
емым языком и во внеаудиторной деятельности. Это развивает:

• речевую компетенцию, т. к. круг обсуждаемых на мероприятиях проблем выхо-
дит далеко за пределы тем, обозначенных в рабочих программах языковых дисциплин;
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• социокультурную компетенцию, т. к. при подготовке обучающимся приходится 
работать как с отечественными, так и с зарубежными источниками информации, анали-
зировать их, формировать собственную позицию;

• профессиональную компетенцию, т. к. в ходе разработки мероприятия обучающи-
еся приобретают навыки дидактизации собранной информации, ее адаптации к уровню 
обученности и интересам целевой аудитории;

• компьютерные и цифровые компетенции, т. к. при планировании и разработке ме-
роприятий используются интернет-ресурсы и платформы, создаются видеоролики, про-
водятся интернет-опросы, анкетирование и пр.

клуб возглавляет президент, студент старшего курса. В конце учебного года сту-
денты разрабатывают план мероприятий на следующий год, исходя из плана Универ-
ситета, а также принимая во внимание предстоящие знаменательные даты следующего 
учебного года. Вся дальнейшая деятельность клуба осуществляется студентами само-
стоятельно. Мероприятия распределяются между учебными группами. Далее студенты 
самостоятельно пишут сценарий, выбирают ведущих и других действующих лиц, гото-
вят необходимые средства (презентации, раздаточный материал, анкеты для рефлексии 
и пр.). На этапе подготовки проводятся консультирования с участием кураторов студен-
ческих групп или преподавателем-руководителем клуба. 

Мероприятия проводятся во внеурочное время с участием преподавателей и всех 
студенческих групп, изучающих немецкий язык в качестве первого или второго профи-
ля, т. к. язык проведения мероприятий – немецкий. обязательными элементами каждо-
го мероприятия являются интерактивные задания, где контролируется степень усвоения 
представленного материала, и рефлексия, когда обсуждаются результаты проведенно-
го мероприятия, выявляются проблемы, обсуждается их устранение при разработке но-
вого. 

Результаты участия студентов в работе клуба видны уже во время педагогической 
практики, во время которой студенты в роли классного руководителя должны провести 
внеурочное мероприятие на немецком языке. Приобретенный опыт проведения внеу-
рочных мероприятий в рамках деятельности клуба значительно облегчает руководство 
внеурочной деятельностью учеников во время практики. 

Многолетний опыт работы клуба показывает, что участие студентов-бакалавров в 
его деятельности развивает их учебную автономию. Студенты учатся самостоятельно 
принимать решения, строить план своей индивидуальной или групповой работы, рабо-
тать в группе для достижения поставленной цели, регулируя возникающие конфликты 
и создавая благоприятные условия для взаимодействия членов группы, целесообразно 
распределяя задания между членами группы, рефлексировать над результатами своей 
деятельности. кроме того, студенты приобретают опыт управления индивидуальной и 
групповой деятельностью, что способствует их профессиональному росту. 
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The extracurricular foreign activity of students of bachelor’s degree  
as the means of the development of the educational autonomy

The article deals with the study of the extracurricular activity of the students of the Bachelor’s degree 
in the pedagogical university as the means of the development of the educational autonomy.  

There are studied the existed definitions and approaches to the study of the educational autonomy 
and its structure. The author considers the strategies of the development of the educational autonomy. 

There is paid attention to the teacher’s role in this process. The author presents the experience  
of conducting the extracurricular activities, providing the professional becoming of the future teacher.

Key words: educational autonomy, extracurricular activity, learning strategies, extracurricular event, 
individual activity, group activity.
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коМпьютерное геоМетрическое конструирование заданий 
заниМательного характера как средство развития 

пространственного воображения обучающихся основной 
школы на уроках МатеМатики

Цель работы: разработка динамических чертежей для заданий занимательного характера, 
направленных на развитие пространственного воображения обучающихся основной школы. 
Задачи: обосновать актуальность разработки динамических чертежей для таких заданий, 

продемонстрировать возможности среды «Живая математика» как эффективного средства 
разработки динамических чертежей для заданий занимательного характера  
и компьютерного сопровождения выполнения этих заданий обучающимися.

Ключевые слова: пространственное воображение, стереометрия, геометрические задачи, 
компьютерная анимация, интерактивная математическая система «Живая математика».

В условиях массовой информатизации общества и образования все более востре-
бованными становятся специалисты с высоким уровнем интеллекта. одним из важней-
ших составляющих интеллекта является пространственное воображение, а его развитие 
становится крайне важным условием успешности обучения в школе. Пространственное 
воображение оказывает существенное влияние на изучение целого ряда дисциплин, ли-
дирующую позицию среди которых, по нашему мнению, занимает математика. Имея 
хорошо развитые пространственные представления, обучающимся значительно проще 
представить абстрактные математические понятия и объекты, наполнить их конкрет-
ным содержанием.

В разное время вопросами развития пространственного воображения занима-
лись такие исследователи, как а.Н. Леонтьев, а.а. Смирнов, Г.И. Лернер, Ж. Пиаже, 
И.С. Якиманская и целый ряд других ученых. большинство практикующих педагогов 
и психологов отмечают, что формировать и развивать пространственное воображение 
следует уже в младших классах. Именно в этом возрасте учебный процесс базируется 
на живом созерцании, в котором большую роль играет уровень развития когнитивных 
функций: внимания, памяти, восприятия, наблюдения, мышления и воображения, в том 
числе пространственного.

Формирование пространственного воображения должно быть реализовано непо-
средственно в ходе современного образовательного процесса, оно способствует освое-
нию основного геометрического материала школьных курсов, в частности таких разде-
лов, как стереометрия, где обучающиеся учатся читать изображения основных геоме-
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трических фигур, также обучаются навыкам представления требуемого предмета и уме-
ниям оперировать сразу несколькими геометрическими объектами. 

На сегодняшний день наблюдается четкое снижение математической подготовлен-
ности обучающихся, что проявляется в первую очередь в низком уровне сформирован-
ности пространственного воображения. Это обусловлено в том числе и тем, что школь-
ный курс математики изучается в основном с использованием традиционных методов 
обучения, многие преподаватели редко используют информационные технологии, ко-
торые могли бы значительно облегчить процесс обучения, сделать его более интерес-
ным и понятным. На сегодняшний день для обучения математике разработано более 50 
программ, таких, например, как Живая математика и GeoGebra, позволяющих созда-
вать динамические чертежи с использованием компьютерной анимации. Следуя [3], под 
компьютерной анимацией мы будем понимать компьютерную имитацию реального или 
идеального процесса с помощью изменения формы объектов, текста или показа после-
довательных изображений с фазами движения. 

В настоящей статье мы остановимся на возможностях интерактивной математи-
ческой системы «Живая математика» [1]. Не вдаваясь в подробности и детали, опишем 
процедуру конструирования в этой среде обучающимися 7–9 классов под руководством 
учителя математики динамических чертежей для заданий занимательного характера, 
направленных на развитие пространственного воображения. к целевой аудитории, ко-
торой предназначены эти задания, в первую очередь мы относим всех тех обучающих-
ся, кто участвует в разработке этих заданий, и, конечно, тех, кто будет эти задания вы-
полнять. как показал наш опыт, таковыми являются ученики не только основной шко-
лы, но и выпускных классов. Нами разработаны динамические чертежи для 34 заданий, 
большинство из которых мы заимствовали из книги а.Я. Цукаря «Развитие простран-
ственного воображения» [2]. Поскольку реализация этих заданий на компьютере суще-
ственно отличается от той, что предложена в книге, мы внесли некоторые коррективы в 
их формулировки. В качестве примера приведем лишь следующие три задания.

Задание 1. На экране компьютера изображена фигура (рис. 1, левый слайд), разделенная на 
равные квадраты, один из которых окрашен. Выберите одну из шести прямых, двумя щелчками 
мыши задайте ее как ось симметрии, отразите окрашенный квадрат относительно этой прямой, 
окрасив тем самым новый квадрат. Попытайтесь окрасить всю фигуру.

основная задача тех, кто конструирует динамический чертеж для этого задания, 
во-первых, сформулировать и корректно оформить на экране все необходимые инструк-
ции по поводу используемых инструментов. Во-вторых, для тех, кто будет испытывать 
трудности с выполнением этого задания, разработать разумные визуальные подсказки. 
так в обсуждаемом задании после нажатия на соответствующие кнопки-подсказки по-
является ось симметрии s (красного цвета), которая, перемещаясь по плоскости, накла-
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рис 1.Этапы выполнения задания 1
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дывается последовательно на прямые c, b, d и e, после чего окрашенные клетки отобра-
жаются относительно оси s (рис. 1, правые четыре слайда). 

отметим, что в задании 1 приведен наиболее простой вариант фигуры. обучающи-
еся в процессе разработки восьми заданий, аналогичных заданию 1, предлагают свои 
версии фигур и различное расположение исходной окрашенной клетки.

Задание 2. На экране компьютера изображены два равных куба и жирные линии на их по-
верхностях и внутри. Совместите мысленно эти кубы. Проекции совмещенной жирной линии на 

рис. 3. Презентация путешествия кубика по лабиринту

 поворот

масшаб

наклон

поворот

масшаб

наклон

 

рис. 2. Слева изображены данные кубы, справа – кубы после их совмещения
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переднюю грань, на правую грань и на верхнюю грань образуют слово из трех букв. Прочитай-
те его.

Чтобы сконструировать динамический чертеж для этого задания, достаточно вос-
пользоваться готовым инструментом пользователя «куб». Далее окрашиваются три его 
грани: передняя – желтым цветом, правая – зеленым цветом и верхняя – синим цветом. 
Чтобы изобразить второй куб, достаточно сначала на экран поместить любую точку – 
центр этого куба, затем задать вектор, начало которого совпадает с центром первого 
куба, а конец – с центром второго. теперь осталось подсветить первый куб, воспользо-
ваться параллельным переносом на этот вектор (команда «Перенести» из меню «Преоб-
разования»), и на экране появится второй куб, равный первому (рис. 2). кроме этого, он 
станет дублировать все преобразования, которые пользователь будет совершать с пер-
вым кубом (масштабирование, повороты и наклоны).

теперь осталось выбрать на ребрах и гранях нужные точки и построить на первом 
и втором кубе требуемые жирные линии (окрашены синим цветом). Помощь разработ-
чикам задания на этом этапе с удовольствием оказывают обучающиеся младших клас-
сов, не только подбирая слова из трех букв, благо в русском языке таких слов предоста-
точно, но и разбивая каждое слово на две компоненты – отдельно для каждого из кубов.

если выполняющим это задание не удается мысленно совместить оба куба, а на 
первых порах в такой ситуации оказывается большинство школьников, то можно с по-
мощью компьютерной мыши совместить центр второго куба с центром первого (рис. 2, 
правый слайд). кубы не только совместятся, но и будут синхронно поворачиваться и на-
клоняться. В этом случае прочитать нужное слово не составит труда.

Задание 3. На экране компьютера изображен пространственный лабиринт с круглыми от-
верстиями, через которые проходит маленький кубик, расположенный на первом этаже лабирин-
та (рис. 3). С помощью компьютерной мыши можно перемещать кубик по каждому из трех эта-
жей, не выходя за пределы многоугольников, отмеченных жирными линиями, либо перемещать-
ся с этажа на этаж через круглое отверстие над (или под) кубиком. Найдите такую траекторию 
перемещения кубика, чтобы он прошел точно один раз через каждое отверстие.

рис. 4. Сноуборд из геометрических объектов 
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При конструировании динамического чертежа для этого задания используется соб-
ственный инструмент пользователя «куб», знакомый ребятам по предыдущему зада-
нию. Размеры куба делаются достаточно большими, во весь экран. каждое вертикаль-
ное ребро куба делится на три равные части, создаются первый, второй и третий эта-
жи. Используя инструмент «Деление отрезка на n равных частей», на каждом этаже изо-
бражается пол в клетку. В соответствии с устройством пространственного лабиринта в 
полу второго и третьего этажей создаются круглые отверстия, которые на модели изо-
бражаются в виде равных между собой эллипсов, центры которых находятся в заданных 
точках, а их сопряженные диаметры параллельны сторонам клеток. При наклоне куба 
автоматически изменяется и форма эллипсов. Например, если посмотреть на куб сверху, 
то отверстия будут круглыми.

Построение завершается конструированием маленького кубика, который, в отли-
чие от предыдущего задания, после параллельного переноса большого куба уменьшает-
ся до нужных размеров.

При конструировании динамического чертежа для этого задания ученикам потре-
буется помощь учителя, хотя для построения всех требуемых фигур в среде «Живая ма-
тематика» есть соответствующие инструменты. как и во всех остальных заданиях соз-
дается кнопка-подсказка «Презентация путешествия кубика по лабиринту», нажав на 
которую, можно в режиме реального времени наблюдать за движением кубика по иско-
мой траектории: как по каждому из трех этажей, так и при перемещении с этажа на этаж.

Задание 4. Задача: Из геометрических фигур составьте пригодный для занятий спортом 
«сноуборд». 

осуществлять построение «сноуборда» будем, используя свойства математическо-
го объекта: сноуборд, состоящий из геометрических объектов (2 одинаковые окружно-
сти, эллипс и 2 дуги, построенные по трем точкам). Используя инструмент «Построение 
окружности», находящийся на левой боковой панели инструментов, создадим окруж-
ность и построим любую прямую, проходящую через ее центр, с помощью инструмента 
«отрезок»; параллельно построим отрезок аВ, зададим коэффициент сжатия отноше-
нием длин отрезков аВ к ВС; найдем середину отрезка аВ с помощью меню «Построе-
ние», находящегося на верхней панели инструментов, и выполним построение двух от-
резков, затем с помощью стрелки (курсора) последовательно выделим их, перейдем в 
меню «Преобразования» и выберем команду, отмечающую соотношения; зададим про-
извольную точку на окружности, опустим из этой точки перпендикуляр на прямую, 
проходящую через центр окружности; построенную точку объявим центром окружно-
сти (двойным кликом мыши). Выделим произвольно построенную точку и выполним 
команду «Гомотетия», меню «Преобразования» верхней панели инструментов; для по-
строенной в результате выполнения команды «Гомотетия» точки выполним команду 
«Геометрическое место точек» из меню «Преобразования», получим изображение эл-
липса.

Зададим нужный цвет и толщину линии, кликнув на выбранном объекте правой 
кнопкой мыши; по боковым точкам эллипса построим две одинаковые окружности пу-
тем их копирования, затем отметим по 3 верхние и нижние точки, выберем в меню «По-
строение» раздел «Построение дуги по выбранным трем точкам». На этом этапе пра-
вильный сноуборд, составленный из геометрических фигур, готов, далее необходимо 
скрыть ненужные элементы и раскрасить его на свое усмотрение. 

Подводя итог, отметим, что разработанные динамические чертежи для большин-
ства заданий прошли успешную апробацию на кружке «Экспериментальная математи-
ка» (научный руководитель – В.Р. Майер) для учащихся 7–9 классов в гимназии № 14 
г. красноярска. Все участники кружка успешно справлялись с выполнением заданий, 
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а те из них, кто принимал участие в разработке некоторых заданий, заняли призовые 
места на Всероссийском конкурсе по экспериментальной математике (организатор – 
СаФУ им. М.В. Ломоносова), требующем от участников высокий уровень простран-
ственного воображения.

как выяснилось, благодаря выполнению созданных в среде «Живая математика» 
заданий занимательного характера формируется не только пространственное воображе-
ние, но и абстрактное мышление, что весьма полезно при изучении стереометрии и ре-
шении задач прикладной направленности.
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The computer geometric designing of the tasks of the entertaining nature  
as the means of the development of the spatial awareness of the students  

of the middle school at the lessons of mathematics

The purpose of the article is the development of the dynamic drafts for the tasks of the entertaining 
nature, directed to the development of the spatial awareness of the students of the middle school.  
The tasks of the article are to substantiate the urgency of the development of the dynamic drafts  

for such tasks and to demonstrate the potential of the environment “Living Mathematics”  
as an efficient means of the development of the dynamic drafts for the tasks of the entertaining  

nature and the computer support of the fulfillment of the tasks by the students.

Key words: spatial awareness, stereometry, geometric problems, computer animation, interactive 
mathematical system “Living Mathematics”.
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Н.Г. кИзРИНа
Саранск

использование эвристических Методов в процессе обучения 
иностранноМу языку в школе*

Рассматривается актуальность применения эвристических методов при обучении 
иностранному языку, раскрываются преимущества использования данных методов для 
достижения предметных, личностных и метапредметных результатов. Содержится 

описание конкретных эвристических методов для обучения иностранному языку  
и иллюстрируется использование данных методов конкретными  

примерами заданий на английском языке.

Ключевые слова: иностранный язык, эвристические методы, креативность, 
личностные результаты, метапредметные результаты,  

предметные результаты, критическое мышление.

Начало третьего тысячелетия считается временем вызовов и принятия кардиналь-
ных решений во всех сферах жизнедеятельности, в связи с чем сегодня осуществляет-
ся активный процесс трансформации сферы образования. основной целью школьного 
образования сегодня является не просто трансляция знаний и формирование навыков 
и умений обучающихся, а формирование личности обучающегося, способной адапти-
роваться к современным условиям, успешно функционировать и принимать решения, 
а также нести ответственность за принятые решения. «Российское государство ждет не 
просто эрудированного человека, а личность, способную проявлять инициативность и 
самостоятельность в выборе решений, находить выходы из спорных ситуаций, уметь 
планировать и оценивать собственные действия в соответствии с обозначенной целью, 
генерировать множество идей и определять наиболее эффективные способы их реали-
зации» [7, с. 110]. В связи с чем во ФГоС сегодня обозначены результаты обучения на 
трех уровнях: предметном, личностном и метапредметном.

Целью обучения иностранным языкам на предметном уровне выступает форми-
рование иноязычной коммуникативной компетенции, развитие которой сопряжено с 
развитием личностных характеристик обучающихся и их метапредметных навыков. 
Последние составляют универсальную основу для успешного осуществления учебно-
познавательной деятельности по любому предмету [10, c. 109]. к метапредметным на-
выкам относят: критическое и творческое мышление, навыки работы с информацией, 
регулятивные умения, такие как умение видеть проблему и строить гипотезу ее реше-
ния, определение целей и способов их достижения. В связи с чем сегодня происходит 
отказ от традиционных репродуктивных методов обучения в пользу активных. одними 
из которых являются эвристические методы.

Целью данного исследования является анализ эвристических методов обучения с 
целью выявления их возможностей для обучения продуктивным видам речевой дея-
тельности на иностранном языке, выявление методических условий их применения, а 
также разработка специальных заданий в устной и письменной речи на английском язы-
ке, основанных на отобранных методах.

* Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритет-
ным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГбоУ Во «бГПУ 
им. М. акмуллы» и МГПУ) по теме «Создание креативной обучающей и развивающей среды в процессе обуче-
ния иностранному языку в школе и вузе».

© кизрина Н.Г., 2023
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объектом представленного исследования является процесс обучения иностранно-
му языку в школе.

Предметом исследования выступают методические условия использования эври-
стических методов для обучения продуктивным видам речевой деятельности на ино-
странном языке.

Новизна исследования состоит в выделении потенциала и условий использования 
эвристических методов при обучении иностранному языку, а также моделировании за-
даний по иностранному языку на основе данных методов.

Появление методов эвристического обучения связывают с именем философа Со-
крата, который предложил метод нахождения истины с помощью наводящих вопро-
сов. еще до революции в России подобные эвристические беседы практиковались на 
занятиях такими педагогами, как к.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, П.Ф. каптерев и др. В 
20 в. изучению методов эвристического обучения посвящены работы а.В. хуторского, 
В.И. андреева, М.И. Махмутова и др.

большой вклад в развитие эвритического обучения внес а.В. хуторской, который 
охарактеризовал эвристическое обучение, как обучение при котором обучающийся сам 
определяет цели и содержание обучения, а также структурирует процесс его организа-
ции [9].

Исследователь выделил следующие принципы эвристического обучения:
1. Принцип целеполагания. 
2. Принцип самостоятельности обучающихся при построении образовательной 

траектории.
3. Принцип метапредметных основ обучения.
4. Принцип продуктивности.
5. Принцип ситуативности.
6. Принцип образовательной рефлексии [9].
если мы соотнесем выделенные а.В. хуторским принципы эвристического обу-

чения с принципами системно-деятельностного подхода, провозглашенного сегодня 
основным подходом к образованию, то увидим отражение указанных принципов в осно-
вах системно-деятельностного подхода [8]. Все это еще раз подчеркивает актуальность 
использования методов эвристического обучения в современной школе.

М.И. Махмутов также отмечал ценность эвристического обучения, определяя его 
как обучение, целью которого является создание обучающимися нового образователь-
ного продукта, ориентированного на конструирование будущего [5].

В.И. андреев определял эвристическое обучение как основу учебно-творческой 
деятельности обучающихся, как систему определенных правил деятельности учителя и 
ученика, направленную на развитие интуитивных процедур в решении творческих за-
дач [1, с. 217].

б.Г. Матюнин видит основную сущность эвристического обучения в расширении 
границ незнанания, подразумевая при этом предложение обучающимся задач, не име-
ющих однозначного решения [4, c. 10].

С.а. Родинова считает, что наибольшим преимуществом использования эвристи-
ческих методов в процессе обучения иностранному языку является то, что контролиру-
ется не только уровень иноязычных языковых и речевых навыков и умений, но и лич-
ностные качества, уровень креативности, позволяющий обучающимся достигнуть бо-
лее высоких результатов [6].

По мнению исследователя, именно методы эвристического обучения позволяют соз-
дать комфортную среду для творческого проявления личности обучающихся в процессе 
учебной деятельности по иностранному языку, способствуют повышению практической 
значимости предмета, т. к. обучающиеся осваивают новые модели поведения [6].
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М.В. Волошина актуальность эвристического обучения иностранному языку видит 
в возможности отказа от трансляции готовых знаний обучающимся в пользу их само-
стоятельного добывания, что, в свою очередь, будет способствовать развитию таких ка-
честв обучающихся, как инициативность, самостоятельность и креативность [2, c. 180].

таким образом, эвристическое обучение иностранному языку направлено на ор-
ганизацию коммуникативной учебно-познавательной деятельности обучающихся как 
учебно-творческой, ориентированной на обучение решению учебных коммуникатив-
ных задач с применением специальных методов. Результатом обучения при этом будут 
выступать полученные знания, навыки и умения в области иностранного языка, а также 
развитие личностных и метапредметных навыков обучающихся.

Условиями применения данных методов в рамках определенных заданий будут 
следующие:

1. Эффективность эвристического метода для развития определенных языковых 
навыков и речевых умений, т. е. для достижения предметных результатов.

2. Учет возрастных особенностей учащихся и уровня владения языком.
3. Соответствие содержания эвристических заданий тематике школьной программы.
4. Включение эвристических заданий должно осуществляться с учетом этапа урока.
5. Эвристические задания на иностранном языке могут носить репродуктивно-

продуктивный (с опорой на текст) и продуктивный (без опоры на текст) характер.
6. Возможности использования данного метода для развития личностных и мета-

предметных результатов (критическое и творческое мышление, навыки работы с ин-
формацией, умения видеть проблему, строить гипотезу и находить способы ее под-
тверждения).

Считаем необходимым обратиться к вопросу о классификации эвристических ме-
тодов обучения. а.В. хуторской выделяет три группы эвристических методов обуче-
ния: 1) когнитивные, 2) креативные и 3) оргдеятельностные [9].

к первой группе методов относятся так называемые методы учебного познания, 
включающие научные методы (методы сравнения, аналогии, синтеза, анализа и др.), 
специальные методы исследования в конкретной предметной области и метапред-
метные.

креативные методы ориентированы на создание обучающимся собственного об-
разовательного продукта и включают в себя: интуитивные методы, опирающиеся на 
нелогические интуитивные действия обучающихся («Метод ассоциаций», «Мозговой 
штурм» и др.), алгоритмичные методы, целью которых является создание логической 
опоры для решения задачи («Метод синектики», «Морфологический ящик» и др.), эв-
ристические методы, методы подведения к решению проблемы с помощью наводящих 
вопросов.

третья группа методов представлена методами преподавания и методами учения. 
к методам учения относят методы целеполагания, рефлексии, планирования и др.

В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть и продемонстрировать, как 
креативные эвристические методы могут быть использованы для обучения письмен-
ной речи и говорению. Выбор данной группы методов обусловлен тем, что в процес-
се обучения продуктивным видам речевой деятельности обучающиеся решают различ-
ные коммуникативные задачи, что им не всегда удается. как правило, проблемы чаще 
всего возникают именно с содержанием высказываний, которые часто носят неориги-
нальный, тривиальный характер как в содержательном плане, так и в языковом оформ-
лении. Применение эвристических методов при решении коммуникативных задач будет 
способствовать развитию их образного и критического мышления, научит видеть про-
блему и смотреть на нее с различных сторон, строить гипотезу, таким образом, выска-
зывания обучающихся приобретут уникальность в содержательном и языковом плане.
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Учитывая тот факт, что развитие продуктивных речевых умений в процессе обуче-
ния иностранному языку часто осуществляется на основе текста, мы предлагаем класси-
фицировать креативные эвристические задания с опорой на текст и без опоры на него.

Ниже представлены эвристические креативные методы и примеры эвристических 
заданий с опорой на текст и без опоры на него. Данные методы представляются универ-
сальными, на их основе могут быть смоделированы любые задания по изучаемой теме. 
Примерные задания ориентированы на обучающихся 9–11 классов, могут выполняться 
в устной или письменной формах в зависимости от цели занятия. Включение заданий 
предполагается на основном этапе урока.

эвристические задания с опорой на текст
эвристический метод «прогнозирование». Данный метод развивает способ-

ность к содержательному прогнозированию текста, опираясь на творческое мышление. 
Существует несколько способов использования данного метода.

способ 1. Учитель представляет обучающимся начало литературного произведе-
ния и предлагает на выбор 4 варианта развития сюжета. Задача обучающихся выбрать 
наиболее подходящее, по их мнению, развитие сюжета и представить рассказ в пись-
менной или устной форме.

способ 2. Учитель предлагает в письменной форме начало рассказа, а обучающие-
ся должны сочинить продолжение рассказа и сравнить его с оригиналом.

способ 3. Учитель представляет обучающимся рассказ из разрезанных частей. За-
дача обучающихся состоит в соединении этих частей и в сравнении полученного тек-
ста с оригиналом.

эвристический метод «смена ролевых функций». Данный метод позволяет раз-
вивать у обучающихся умение решать проблемные ситуации путем рассмотрения про-
блемы с различных сторон. так, обучающимся можно предложить следующую про-
блемную ситуацию: “The situation: For many years, the company was led by a manager who 
treated his colleagues like a family and not just subordinates. There was a special atmosphere 
of friendliness in the organization. After he retired, a young manager took over the company. 
He practiced a tough leadership style. All employees took it with hostility, and labor produc-
tivity sharply declined”.

обучающиеся должны сформулировать мнение различных сторон по данной про-
блеме, а затем предложить ее решение.

эвристический метод «агглютинация». На основе данного метода у обуча-
ющихся развивается умение создавать новые уникальные тексты на основе других. Суть 
данного метода состоит в том, что обучающимся предлагается два или три текста на 
иностранном языке, возможно только отдельные части текстов, на основе которых они 
должны составить новый уникальный текст.

Read the beginning of the first story and the second one. Compose a new story that com-
bines this beginning and the end.

1. One girl always wanted to learn how to play the violin. She was listening to music, 
watching concerts and was sitting sadly at the window. Her family was very poor. They couldn’t 
buy a violin for their daughter …

2. She understood that every creature has their own happiness [3].
эвристические задания без опоры на текст

эвристический метод «личная эмпатия». Целью использования данного метода 
является научить решать проблемные учебно-познавательные задачи способом «вжи-
вания» в изучаемый объект. обучающимся предлагается для «вживания» определен-
ная ситуация. Например: «Представьте себе картину, которая висит на стене. Вы один 
из персонажей этой картины. Изо дня в день Вы наблюдаете за происходящим в данной 
комнате. Расскажите, что интересного Вы увидели на прошлой неделе? опишите свои 
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чувства, эмоции!». Рассмотрим данный метод на примере конкретного задания на ан-
глийском языке 

Let’s remember the story of Tatyana and Eugene from “Eugene Onegin”. There is a pic-
ture of the moment when Eugene refuses Tatyana. Concentrate on this moment and on the pic-
ture. Imagine that you are Tatyana and answer the following questions: 

1) What is the weather like? Are you cold or warm?
2) What do you smell?
3) What is your attitude to Eugene?
4) What are you talking about right now? Is it hard for you to take a refusal from the per-

son you love?
5) What are you thinking about right now?
6) How do you feel now thinking about it?
эвристический прием «символическая аналогия». Назначение данного приема 

состоит в том, чтобы научить обучающихся использовать в своей речи стилистические 
приемы (эпитет, инверсия, метафора, олицетворение, афоризм, сравнение, перифраз) 
при описании, характеристике предметов, объектов или процессов. Например, можно 
предложить следующее задание: Look at the pictures and try to describe the word “Fami-
ly” through these images. Family is like… When we talk about family we can imagine… / По-
смотрите на следующие картинки (представлены изображения солнечного летнего пей-
зажа, бумеранга, уютной домашней комнаты, пейзажа с дождем, крепости и т. д.) и, ис-
пользуя данные изображения, постарайтесь дать определение слову «Семья».

ответ обучающихся может быть следующим. 
Example: When we talk about a family, we can immediately imagine an indestructible 

fortress that protects all members from danger. At the same time, the family is like a bed, al-
ways comfortable and cozy, like a safe place. A family can bring joy and happiness like the 
sun, but if trouble happens, it looks like a terrible downpour or hurricane. Family is like a boo-
merang, if you betray your loved ones, your betrayal does not remain without consequences.

эвристический прием «шесть шляп». Целью использования данного приема яв-
ляется развитие умения решать проблемные ситуации, разделяя мыслительный процесс 
на определенные этапы речетворческой деятельности. При этом каждый этап обозначен 
символически шляпой определенного цвета.

Шляпа белого цвета ассоциируется с рационализмом. Этот этап предполагает вы-
явление сухих фактов и статистических расчетов.

Шляпа красного цвета – с эмоциями. Этот этап предполагает концентрацию на соб-
ственных чувствах и эмоциях.

Шляпа черного цвета – с критикой. Этот этап предполагает прогнозирование воз-
можных неудач.

Шляпа желтого цвета – с позитивным взглядом. Этот этап предполагает прогнози-
рование возможных преимуществ.

Шляпа зеленого цвета – с творческим подходом. Этот этап предполагает поиск аль-
тернативных решений проблемы, рассмотрение всех возможных вариантов. 

Шляпа синего цвета – с философским взглядом. Этот этап предполагает понима-
ние сложившейся ситуации в целом и систематизацию продуктов мыслительной дея-
тельности.

Данная методика помогает сконцентрироваться на каждом этапе отдельно, чтобы 
получить подробную, точную картину ситуации, что способствует нахождению наибо-
лее верного решения. 

Данная метод подходит как для групповой работы, так и для индивидуальной. Во 
время индивидуальной работы обучающийся один «примеряет» все шляпы и проходит 
все этапы мыслительного процесса. Во время групповой работы каждому обучающе-
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муся дается шляпа определенного цвета. Затем, после группового обсуждения, ученики 
приходят к единому решению.

Задание на основе данного метода может выглядеть так: The situation is: “Is genet-
ically modified food our future?” The task is to come up with the best answer to this question. 
The first student (a white hat) should collect all the information based on the presented prob-
lem. The second student (a red hat) should express the emotions associated with the problem. 
The third student (a black hat) should see everything that is negative in the problem. The forth 
student (a yellow hat) should reflect everything that is positive in this problem. The fifth stu-
dent (a green hat) should suggest a creative solution to the problem. The sixth student (a blue 
hat) should summarize all the thoughts of the previous five students. Then all the six students 
come up with the best answer to the question.

таким образом, использование методов эвристического обучения в иноязычном 
школьном образовании соответствует требованиям современных стандартов. Представ-
ленные в данном исследовании методы позволяют активизировать творческую актив-
ность обучающихся при решении коммуникативных задач на иностранном языке, учат 
решать нестандартные проблемные ситуации и отказываться от стереотипов, что по-
зволяет им получить новый продукт в форме устного или письменного высказывания 
на иностранном языке. Высказывания обучающихся становятся более оригинальными 
в содержательном плане и сложными в языковом оформлении, т. к. обучающиеся при-
меняют различные стилистические приемы. Из чего следует, что эвристические методы 
способствуют достижению предметных, личностных и метапредметных результатов, 
что является сегодня целью обучения иностранным языкам.
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The use of the heuristic methods in the process of teaching the foreign 
language at school

The article deals with the urgency of the use of the heuristic methods in the process of teaching the 
foreign language. There are uncovered the advantages of the use of these methods for the achievement 

of the subject, personal and metasubject results. The article includes the description of the specific 
heuristic methods for teaching the foreign language, there is illustrated the use of these methods by 

the concrete examples of the tasks in English.
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