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© Писарева С.а., Радионова Н.Ф., Тряпицына а.П., 2023

С.А. ПиСАревА, Н.Ф. рАдиоНовА, А.П. ТряПицыНА 
Санкт-Петербург

Методология исследования практики взаиМодействия 
учреждений общего и дополнительного образования детей*

Актуализируется проблема методологии исследования взаимосвязи общего и дополнительного 
образования в контексте содействия самоопределению личности. Раскрывается понимание 

понятий «образовательные практики» и «практики взаимодействия»; обозначается 
исследовательская позиция авторов по изучению практики взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования; приводится обоснование  
выбора методологических основ исследования.

Ключевые слова: образование, образовательные практики, общее образование, 
дополнительное образование, взаимодействие учреждений общего и дополнительного 

образования, самоопределение.

В динамично меняющемся мире столь же динамично меняется образование. В уже 
сложившейся системе взаимосвязи видов общего, дополнительного и профессиональ-
ного образования быстро возникают различные образовательные маршруты учащих-
ся, складываются устойчивые организационные и институциональные образователь-
ные практики [12], ориентированные на удовлетворение образовательных потребностей 
школьников, во взаимосвязи общего и дополнительного образования. 

основные институциональные изменения в современной системе образования 
затрагивают тематические области проектирования, конструирования, технического 
творчества, робототехники. Так, в России к настоящему времени открыто уже около 
200 детских технопарков на базе учреждений дополнительного и общего образования, а 
в перспективе их общее число может удвоиться. Создаются центры цифрового образо-
вания для детей «IT-куб», открываются кванториумы, специальные классы «Точка ро-
ста» [4]. Все эти изменения направлены в первую очередь на развитие интереса у ребят 
к инженерному творчеству, техническим профессиям, изобретательству, т. е. на разви-
тие дополнительных программ технической направленности. При этом необходимо от-
метить, что развиваются и другие направления дополнительного образования в рамках 
уже сложившейся и оправдавшей себя системы деятельности учреждений дополнитель-
ного образования. В перспективе – реализация программы создания школьных театров 
«Школьная классика» [8]. 

Все эти изменения направлены на создание условий для развития способностей, та-
лантов, одаренности подрастающего поколения [6; 9]. однако межведомственная раз-
общенность при формировании региональных систем дополнительного образования, 
недостаточная эффективность взаимодействия учреждений общего и дополнительного 
образования, неразвитость механизмов учета достижений детей и молодежи, отмечен-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке проекта Министерства просвещения «Современные прак-
тики взаимодействия общего и дополнительного образования в контексте содействия самоопределению школь-
ников» (дополнительное соглашение № VRFY – 2023-0004).
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ные в качестве проблем в концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 г., открывают новые перспективы для исследовательского поиска. 

Сущностные изменения, происходящие в школьном образовании, обусловленные 
постепенной модификацией архитектуры образовательного процесса в условиях откры-
того информационного пространства, ориентированы на индивидуализацию и персони-
фикацию, на формирование самостоятельности и ответственности школьников за до-
стигнутые образовательные результаты, на успех каждого ученика. Параллельно с эти-
ми изменениями продолжается развитие системы дополнительного образования, явля-
ющейся преемником и продолжателем лучших традиций внешкольного воспитания и 
обучения школьников, заложенных еще в 20 в.

Таким образом, актуальной становится проблема исследования практик взаимо-
действия общего и дополнительного образования, решение которой позволит выявить 
новые возможности активного вовлечения самого школьника в процессы самообуче-
ния, самосозидания, включающих в себя разнообразные способы взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в процессе приобретения опыта решения личностных и 
социально-значимых задач.

Стоит отметить, что остроту проблемы изучения практик удачно сформулировал 
джон Гудлэд, который утверждал следующее: «Многие годы после того, как наше ис-
следование было закончено, а его результаты преданы гласности в виде этой книги и 
других публикаций, я часто размышлял над вопросом, почему его результаты и выво-
ды – никем не опровергнутые и не оспоренные, за исключением нескольких замечаний 
по форме представления некоторых данных, так мало повлияли на практику деятельно-
сти в тех учреждениях, что называются школами. я убежден в том, что большинство 
усилий, направленных на совершенствование школы, потерпело неудачу в силу незна-
ния, как живут школы» [3]. Сказанное, на наш взгляд, относится не только к школе, но 
и к любым образовательным организациям.

Решение проблемы предполагает определение исследовательских позиций авто-
ров, прежде всего трактования понятия «практики взаимодействия». Следует отме-
тить, что в научно-педагогической литературе используется понятие «образователь-
ные практики», которое преимущественно рассматривается как определенный опыт, 
практика преподавания, учебно-педагогического взаимодействия. более детальное из-
учение рассматриваемого феномена требует анализа возможных видов образователь-
ных практик и в сфере неформального образования, самообразования, информально-
го образования [10]. 

дополнительное образование детей во многом пересекается с неформальным об-
разованием или является им. Взаимодействие общего (формального) и дополнитель-
ного (неформального) образования образует пространство, обеспечивающее поддерж-
ку и развитие образовательных потребностей, интересов и жизненных стратегий детей.

Важно отметить, что взаимодействие общего и дополнительного образования – 
«это процесс, происходящий по меньшей мере между двумя системами в некотором 
определенном промежутке времени, когда изменение состояний систем происходит не 
просто по согласованию, а взаимообусловленно» [7, с. 130]. Взаимообусловленность из-
менений участвующих во взаимодействии систем определяется «базовой ценностной 
ориентация педагога, определяющей как ведущую его ориентацию на развитие лично-
сти воспитанника» (а.В. Мудрик).

Исследователи отмечают, что социальная практика – это вид деятельности, направ-
ленный на формирование позитивных социальных изменений, который создает условия 
для осознанного выбора индивидуальных образовательных траекторий учеников, фор-
мирование уникальных актов действия, таких как «ответственность», «решение», «вы-
бор», «понимание» [11].
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известия  вгпу 

Сказанное позволяет утверждать, что в центре изучения современных практик вза-
имодействия общего и дополнительного образования находится вопрос о механизмах 
реализации связи этих систем в контексте содействия самоопределению школьников 
(подростков). 

Теоретический анализ позволяет выделить в качестве таких механизмов, во-первых, 
педагогическую поддержку и сопровождение; во-вторых, динамические информацион-
ные связи, базирующиеся на принципах проектного управления. В свою очередь, ска-
занное обусловливает выбор в качестве методологических основ исследования взаимо-
действия общего и дополнительного образования системного и деятельностного под-
ходов.

Системный подход позволяет рассмотреть основное и дополнительное образова-
ние детей как подсистемы общего образования, выделить в каждой из них общее и осо-
бенное, внутренние и внешние связи, увидеть перспективы их дальнейшего развития, 
требует использования теоретических методов анализа, синтеза, обобщения и модели-
рования. Источниками изучения в данном случае будут как теоретические работы, об-
ращенные к проблемам взаимодействия учреждений общего и дополнительного обра-
зования детей, так и материалы опроса педагогов и руководителей этих учреждений.

деятельностный подход, требующий рассмотрения взаимодействия учреждений в 
логике их совместной деятельности, создающей условия для самоопределения школь-
ников и существенно обогащающей их ресурсы, приводит к необходимости использо-
вания методов анализа и последующей гуманитарной экспертизы продуктов творче-
ской деятельности педагогов, различных форм взаимодействия педагогов и руководи-
телей в ходе семинаров, круглых столов и т. д.

Следует подчеркнуть, что условия содействия самоопределению становятся эф-
фективными только при опосредовании самими школьниками. опосредующим звеном 
в процессе превращения объективных и субъективных возможностей в действитель-
ность самоопределения выступает активность самих школьников, которая выражает ти-
пичный для них ценностный способ отражения, выражения и осуществления их жиз-
ненных потребностей, присущий им способ организации жизни, регуляции и саморе-
гуляции [1]. основными формами такой активности являются деятельность (индиви-
дуальная и совместная) и общение (функционально-ролевое и межличностное). Следо-
вательно, в исследовании важен феноменологический подход, основными принципами 
которого являются беспредпосылочность, очевидность и открытость к новому опыту, 
интенциональность, а значимыми процедурами становятся феноменологический ана-
лиз и феноменологическое описание, что выводит на необходимость при исследовании 
практики взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей 
использования метода наблюдения и метода монографического исследования. 

Метод наблюдения (включенное и невключенное, длительное и краткосрочное, 
осуществляемое педагогом-практиком и педагогом-ученым), организуемый как целе-
направленное, систематическое, непосредственное восприятие и регистрация значимых 
характеристик описания практики, позволяет целостно и беспристрастно представить 
наличие разнообразного опыта взаимодействия учреждений в контексте содействия са-
моопределению школьника. Метод наблюдения может быть дополнен методом анализа 
уже описанного опыта посредством проведенных ранее наблюдений. Метод моногра-
фического исследования позволяет проследить изменения, происходящие в изучаемом 
явлении в определенном временном формате, с учетом уже выявленных особенностей 
развития данного явления в ходе наблюдения за этим процессом. Гуманитарная экспер-
тиза позволяет оценить эффективность и продуктивность взаимодействия с учетом кон-
текстов реальной деятельности. 
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особенность исследования взаимосвязи общего и дополнительного образования в 
контексте самоопределения школьника состоит в том, что в процессе разработки науч-
ного проекта выращивается, создается новая образовательная практика. При этом про-
исходит становление нового понимания взаимодействия теории с практикой – реали-
зуется принцип «участия всех субъектов, заинтересованных в выработке решений, за-
трагивающих их судьбу, путем расширения “коммуникативного круга” с постепенным 
“втягиванием” в него все большего числа лиц с их ”разномотивированными” критери-
ями оценки исследуемой ситуации и социально значимых решений» [5, с. 35–36]. Со-
трудничество руководителей и педагогов общего и дополнительного образования ста-
новится осуществимым при наличии выработанной коллегиально, научно и методиче-
ски обоснованной концепции, свободной от внутренних противоречий, реально осуще-
ствимой, основанной на интеграции «разнообразных подходов и направлений развития 
образовательной среды» [13]. основным условием эффективности взаимодействия яв-
ляется согласие внутри педагогического коллектива, объединяющего педагогов общего 
и дополнительного образования, их сотрудничество и взаимоуважение. «Приоритетным 
принципом организации гуманитарной образовательной среды является ценностно-
смысловое согласование позиций и смыслов деятельности всех субъектов образователь-
ного процесса» [2, с. 37].

Поэтому на поисковом этапе исследования необходимо выявить понимание участ-
никами взаимодействия смыла, ценностно-целевых ориентиров взаимосвязи общего и 
дополнительного образования в контексте самоопределения школьника. это достигает-
ся проведением структурированного интервью и последующего фокус-группового ана-
лиза полученных результатов.

Предложенная совокупность методологических подходов построения исследова-
ния взаимодействия общего и дополнительного образования в контексте самоопреде-
ления школьника позволит не только охарактеризовать различные модели взаимодей-
ствия, отличающиеся по своей направленности (многопрофильное и однопрофиль-
ное), по характеру связей (соподчиненный и партнерский), по способам взаимодей-
ствия (передача – использование имеющихся ресурсов, взаимообмен ресурсами, со-
вместное создание новых ресурсов), но и конкретизировать каждую модель с точ-
ки зрения реализации ведущей идеи – содействия самоопределению школьника, на-
правленного на построение учеником тех пространств (сред) продуктивной детско-
взрослой деятельности, общественных отношений, в рамках которых и происходит 
становление личности.
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The  methodology  of  studying  the  practice  of  the  interrelation  of  the 
institutions  of  the  general  and  additional  education  for  the  children

The article deals with the actualization of the issue of the methodology of studying the interrelation  
of the general and additional education in the context of helping the self-determination of the person-
ality. There is discovered the comprehension of the concepts “educational practice” and “practice  

of cooperation”. The authors characterize the research position of the authors, concerning the study 
of the practice of the interrelation of the institutions of the general and additional education.  

There is given the substantiation of the choice of the methodological basis of the study.

Key words: education, educational practice, general education, additional education, cooperation 
of institutions of general and additional education, self-determination.
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Славянск-на-кубани

приМенение теории латентных переМенных для изМерения 
образовательных коМпетенций*

Измерение латентных переменных является необходимой основой для выявления 
закономерностей в научных исследованиях. Показана целесообразность применения теории 

латентных переменных. Приведен пример измерения универсальной компетенции УК-1 
по направлению подготовки «Педагогическое образование». Выделены основные этапы 
разработки опросника для измерения образовательной компетенции. Проведен анализ 

качества опросника как измерительного инструмента.

Ключевые слова: образовательная компетенция, латентная переменная, 
качество опросника, измерение, линейная шкала.

Введение. Прежде всего отметим важность измерений в научных исследованиях. 
У любой науки есть две основные функции: описание (объяснение) явлений и вторая, 
наиболее важная, прогноз или предсказание. Прогноз можно сделать только на основе 
выявленной закономерности. для того чтобы выявить закономерность, необходимо на-
учиться измерять интересующие нас величины. Например, если мы не можем измерить 
силу тока, напряжение и сопротивление, мы не можем вывести закон ома.

о важности измерений свидетельствуют высказывания многих знаменитых уче-
ных. «когда вы можете измерить то, о чем говорите и выразить это числом, вы что-

* авторы выражают благодарность руководству кубанского государственного университета за предоставле-
ние необходимых ресурсов для проведения данного исследования.

© Маслак а.а., Радченко С.а., коробко а.И., 2023
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то знаете об этом. Но когда вы не можете это измерить, не можете выразить это чис-
лом, ваше знание является скудным и недостаточным» (лорд кельвин); «Вы не може-
те управлять тем, чего не можете измерить» (Том демарко); «Наука начинается с изме-
рений» (д.И. Менделеев) и многие другие. Так, например, если мы можем измерить ка-
чество образования, мы что-то знаем о нем, не можем измерить – у каждого свои пред-
ставления.

оцениванию компетенций в отечественном образовании уделяется все большее 
внимание [1; 16; 11]. Способы оценивания и/или измерения компетенций широко об-
суждаются во всех образовательных системах [26; 24; 28].

благодаря объективному оцениванию у студентов формируется адекватная самоо-
ценка своих достижений, что является важным стимулом к обучению [21]. Таким обра-
зом, оценка необходима не только для диагностики, но и для стимулирования обучения.

Принципиальные отличия измерений в области образования по сравнению с тех-
ническими системами.

Измерения в социальных системах, в том числе в области образования, существен-
ным образом отличаются от измерений в технических системах. отличие в том, что мно-
гие исследуемые переменные, в том числе компетенции, являются латентными (скры-
тыми, ненаблюдаемыми), т. е. не измеряются в явном виде. Используемое до сих пор в 
социальных системах определение измерения как приписывание объектам чисел в со-
ответствии с некоторыми правилами не отражает сути измерений. задача измерений со-
стоит, прежде всего, в выяснении, есть ли численные взаимосвязи между измеряемы-
ми объектами и индикаторами. Специфика измерения латентных переменных состоит 
в том, что они формализуются операционально – набором индикаторов (тестовых зада-
ний и/или пунктов опросника). 

Наиболее распространенные способы измерения, а точнее, оценивания ком-
петенций.

Существуют различные методы оценивания компетенций. Перечислим некото-
рые из них.

Эссе. этот способ оценивания позволяет выделить наиболее важные аспекты. ак-
цент сделан на таких важных качествах, как поиск и систематизация релевантной ин-
формации, умение аргументировать свой ответ [6; 5; 8].

кейс-метод. Студент вместе с преподавателем анализирует конкретные ситуации 
в своей предметной области с целью выработки оптимального решения. чем больше си-
туаций рассмотрено, тем выше уровень сформированности компетенций [3; 4; 14].

портфолио. С одной стороны, это просто собрание достижений студента в учебе, 
науке, общественной жизни и других областях. С другой стороны, это многоаспектная 
оценка подготовленности студентов [22; 18].

тестирование. благодаря технологичности обработки результатов это самый рас-
пространенный способ оценивания [2; 16]. Наиболее подробно классическое тестирова-
ние рассмотрено в монографии [27].

теория измерения латентных переменных. В отличие от рассмотренных выше 
способов оценивания в рамках этой теории компетенции студентов, которые являют-
ся латентными переменными, измеряются на линейной шкале. В зарубежной практи-
ке эта теория широко используется для решения задач в области образования, социоло-
гии, психологии, здравоохранении и др. Издается специализированный журнал «Jour-
nal of Applied Measurement». В нашей стране эта теория используется для шкалирова-
ния результатов еГэ (методика шкалирования утверждена Руководителем Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки в 2008 г.). 

Тем не менее в нашей стране существует противоречивое отношение к измерени-
ям в области образования.
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С одной стороны, это крайне отрицательное отношение к возможности измерения 
результатов обучения. Приведем несколько высказываний академика Рао М.М. По-
ташника. «В системе образования России у очень многих (особенно у чиновников, ра-
ботающих в органах образования всех уровней) сложилось устойчивое представление, 
что якобы обязательно существуют определяемые количественно, измеряемые резуль-
таты образования. это представление глубоко ошибочно» [19, с. 221]. И далее: «чтобы 
отбить охоту даже пытаться что-либо измерять (подчеркнем измерять, а не оценивать) 
в личностных и метапредметных результатах в воспитании и развитии, напомним пу-
блично высмеянные тщетные попытки защитить диссертации на основании, например, 
таких данных: 9 “а” в соревновании опередил 9 “б” по патриотизму на столько-то про-
центов (баллов, очков, единиц и т. п.), но отстал по интернационализму на столько то 
процентов (баллов, очков, единиц)» [19, с. 222].

С другой стороны, это имеющийся положительный опыт измерения результатов 
обучения. Исторически первой задачей, для решения которой была разработана тео-
рия измерения (а не оценивания) латентных переменных, являлась задача проведения 
мониторинга у датских школьников по языку и математике. эта задача была поставле-
на датским министерством образования и решена датским математиком Георгом Ра-
шем. классическое тестирование для решения этой задачи является неадекватным ин-
струментом, потому что в его рамках невозможно разрешить принципиальное проти-
воречие: с одной стороны, для целей мониторинга некорректно повторно использовать 
один и тот же тест, с другой стороны, результаты тестирования по разным тестам несо-
поставимы.

для разрешения этого противоречия Георгом Рашем была разработана теория из-
мерения латентных переменных. В 1960 г. была опубликована первая монография по из-
мерению латентных переменных, которая была переиздана в 1980 г. [25].

На русском языке теория измерения латентных переменных достаточно полно 
представлена в монографии [10].

В 1966 г. в СШа образован Институт объективных измерений (Institute for 
Objective Measurement, http://www.rasch.org). его основной задачей является разработ-
ка теоретических основ (парадигмы измерения) латентных переменных и программно-
алгоритмического обеспечения для широкого круга пользователей. 

В 2002 г. в Славянском-на-кубани государственном педагогическом институте 
(сейчас филиал кубанского государственного университета) созданы Славянский фи-
лиал Института объективных измерений, а также лаборатория объективных измерений 
для проведения работ по исследованию теоретических и практических аспектов изме-
рения латентных переменных на основе модели Раша. Сотрудниками лаборатории опу-
бликовано по этой тематике более 50 работ, проведено 26 всероссийских конференций 
(с международным участием) по теории и практике измерения латентных переменных, 
а также 16 курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского со-
става по этой тематике. Разработано программно-алгоритмическое обеспечение для из-
мерения латентных переменных [9; 12; 17]. Теория измерения латентных переменных 
показала свою эффективность при решении задач не только в области образования, но 
и в других областях [20; 13; 11].

Постановка задачи. В Федеральном государственном стандарте высшего обра-
зования (ФГоС Во) степень сформированности компетенции оценивается на трех уров-
нях: «пороговый», «базовый» и «продвинутый». однако для выявления факторов, влия-
ющих на качество образования, проведения мониторинга и решения многих других за-
дач трехбалльная шкала является недостаточной. Необходимо измерять уровень сфор-
мированности компетенций на линейной шкале.



1212

известия  вгпу 

цель работы состоит в разработке опросника для измерения универсальной компе-
тенции «Ук-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для решения поставленных задач».

для достижения этой цели были решены следующие задачи:
• разработан набор индикаторов, который прошел контентную валидность;
• показана конструктная валидность опросника.

Материалы и методы. Разработка опросника осуществлялась в рамках теории 
измерения латентных переменных. этот выбор обусловлен следующим. Многие мето-
ды конструирования опросников (назначение весов пунктам опросника, экспертные 
оценки, индексы и др.) обладают существенными недостатками. Прежде всего это субъ-
ективность оценок и нелинейность шкалы, что затрудняет их интерпретацию и исполь-
зование. достоинствами использования теории латентных переменных являются сле-
дующие:

• определяется конструктная валидность опросника;
• оценки латентной переменной формируются на линейной шкале;
• точность измерения латентной переменной увеличивается с увеличением числа 

индикаторов (пунктов опросника);
• линейная шкала оценок позволяет использовать широкий спектр методов стати-

стического анализа для мониторинга уровня сформированности компетенции и выявле-
ния факторов, влияющих на формировании компетенции.

Результаты. Разработка опросника состояла из трех этапов.
На первом этапе преподаватели и выпускники кубанского государственного уни-

верситета по направлению подготовки «Педагогическое образование» разработали бо-
лее чем 300 индикаторов, которые характеризуют компетенцию «Ук-1. Способен осу-
ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач». эта компетенция формируется на следую-
щих профилях подготовки: «Математика, Информатика», «биология», «Информатика», 
«логопедия», «Физическая культура», «Право», «экономическое образование». В част-
ности, на профиле подготовки «Математика, Информатика» компетенция Ук-1 фор-
мируется на 45 учебных дисциплинах, включая «Информационно-коммуникационные 
технологии и анализ данных», «Методика обучения информатике», «Методика обучения 
математике», «Системы обработки информации», «Избранные вопросы информатики».

На втором этапе эксперты, состоящие из ведущих преподавателей (профессора и 
доценты) по профилю обучения «Математика, Информатика», выбрали наиболее адек-
ватные этой компетенции, таких индикаторов оказалось 34, которые и были включены 
в опросник. Таким образом, была определена контентная валидность опросника. Про-
веденные исследования на основе имитационного моделирования показали, что такого 
числа индикаторов достаточно для обеспечения точности оценивания латентной пере-
менной для решения большинства практических задач [12]. 

На третьем этапе исследования в рамках теории латентных переменных на осно-
ве данных опроса студентов была определена конструктная валидность опросника. В 
опросе приняли участие 337 студентов четвертого и пятого курсов трех факультетов по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», в том числе 81 студент фа-
культета математики, информатики, биологии и технологии, 135 студентов факульте-
та филологии, истории и обществознания, 121 студент факультета педагогики, психо-
логии и физической культуры. По гендерному аспекту студенты распределены следу- 
ющим образом: 69 юношей и 268 девушек.

обработка данных опроса осуществлялась с использованием диалоговой системы 
RUMM2020, разработанной в Мердокском университете (австралия) [23]. Использова-
лась также диалоговая система ИлП (Измерение латентных переменных), разработан-
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ная в лаборатории объективных измерений кубанского государственного университе-
та [10].

оценка качества опросника как измерительного инструмента проводилась по сле-
дующим аспектам:

• наличие экстремальных индикаторов;
• совместимость индикаторов в опроснике;
• соответствие трудности опросника уровню сформированности компетенции Ук-1;
• диапазон варьирования индикаторов;
• адекватность индикаторов модели измерения.

В результате проведения статистического анализа рассмотрены все указанные выше 
аспекты. Разработанный опросник удовлетворяет всем вышеперечисленным аспектам.

На рис. ниже представлены оценки измерений латентной переменной Ук-1.

рис. оценки студентов и индикаторов на линейной шкале 
«Уровень сформированности компетенции Ук-1»

В верхней части рисунка находятся оценки студентов, в нижней части – оценки ин-
дикаторов. как и следовало ожидать (это характерно для большинства измеряемых ве-
личин), оценки студентов распределены по нормальному закону – у большинства сту-
дентов средние значения компетенции Ук-1, значительно меньшее число студентов 
имеет низкие и высокие оценки сформированности компетенции Ук-1.

Выводы. Сконструирован опросник для измерения на линейной шкале универ-
сальной компетенции «Ук-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения поставленных задач». Все 
требования, предъявляемые к опроснику в рамках теории латентных переменных, вы-
полнены. Разработанный опросник будет полномасштабно апробироваться в кубан-
ском государственном университете для мониторинга формирования компетенции  
Ук-1, а также для проведения сравнительного анализа уровня сформированности этой 
компетенции в зависимости от пола студента, курса, специальности, факультета и дру-
гих факторов.
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The  usage  of  the  theories  of  the  latent  variables  for  measuring   
the  educational  competencies

The measurement of the latent variables is a necessary basis for revealing the regularities in the 
scientific studies. The authors demonstrate the reasonability of the use of the theories of the latent 
variables. There is given the example of measuring the universal competence UC-1 of the training 

program “Pedagogical Education”. There are revealed the basic stages of the development  
of the questionnaire for measuring the educational competence. The authors analyse  

the quality of the questionnaire as a measuring tool.

Key words: educational competence, latent variable, quality of questionnaire, 
measuring, linear school.
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Моделирование внешкольного инновационного образования  
(на примере республики узбекистан)

В развитых и развивающихся странах мира особое внимание уделяется информатизации 
образования. В связи с этим изыскиваются пути развития образования, повышения его 

эффективности, набирает популярность вопрос внедрения новых информационных 
технологий в образование. Внешкольное образование как составная часть непрерывного 

образования детей направлено на развитие их талантов и способностей, удовлетворение  
их духовных потребностей. Предлагается инновационная платформа внешкольного 

образования и формирование образовательного процесса  
с использованием онлайн-платформы.

Ключевые слова: компьютерные технологии, инновационная платформа, внешкольное 
образование, дистанционное образование, система образования, мультимедиа.

Непрерывное образование – это глубокое, всестороннее образование, идеальное 
сочетание различных форм, методов, инструментов, приемов и направлений обучения. 
Взаимосвязь его различных компонентов, рациональное применение определенных ме-
тодов и приемов в образовательной среде обеспечивают качество непрерывного обра-
зования.

для удовлетворения потребностей детей, организации их свободного времени и 
отдыха государственные органы, негосударственные некоммерческие организации, а 
также коммерческие организации могут создавать внешкольные образовательные орга-
низации культурно-эстетического, научного, технического, спортивного направлений.

Внешкольное инновационное образование в качестве составной части непрерыв-
ного образования детей направлено на развитие их талантов и способностей, удовлет-
ворение их духовных потребностей.

Моделирование внешкольного инновационного образования должно быть ориен-
тировано на максимальное развитие творческих способностей и создание сильной мо-
тивации к саморазвитию индивида на основе сферы, направления, уровня, последова-
тельности образования.

Реализация поставленных задач требует от учебного заведения внешкольного об-
разования качественных изменений, в которых инновационный процесс следует рас-
сматривать как процесс развития образования за счет создания, распространения и осво-
ения новшеств, т. е. процесс целенаправленных изменений во внешкольной образова-
тельной системе за счет введения в нее каких-то новшеств.

Ниже приводятся результаты исследований авторов по моделированию внешколь-
ного инновационного образования. Предложены инновационная платформа внешколь-
ного образования и формирование учебного процесса с помощью онлайн-платформы.

Во многих странах мира информатизации образования уделяется особое внима-
ние. В связи с этим ищутся пути развития образования, повышения его эффективно-
сти, набирает популярность вопрос внедрения новых информационных технологий в 
образовании.

В [3] приводится закон Республики Узбекистан «об образовании», согласно кото-
рому модель образования можно представить как на рис. 1.

© Файзиев Р.а., Мирзакаримова М.М.к., 2023
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рис. 1. образовательная модель Республики Узбекистан*

рис. 2. Модель образования для цифровой экономики [2]

В [2] также приводится модель образования для цифровой экономики, учитыва-
ющая развитие интеллекта (рис. 2).

к внешкольным образовательным организациям относятся дворцы, дома, клубы и 
центры детского, юношеского творчества, детские школы «баркамол авлод», 

* Разработана авторами.
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рис. 3. Модель внешкольного инновационного образования*

детско-юношеские спортивные школы, детские школы музыки и искусств, студии, 
информационно-библиотечные и оздоровительные учреждения (рис. 2) [3]. 

Использование современных ИкТ позволяет решить следующие задачи:
• массовое информирование членов организации о последних новостях и поруче-

ниях;
• ведение видеоконференций на месте разных собраний и очных занятий;
• формирование электронной коммерции;
• обеспечение деятельности по информированию учащихся и их родителей;
• освоение предметной области на разных уровнях;
• формирование специальных и общих умений и навыков, учебных задач;
• развитие способностей к определенным видам деятельности;
• проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы на основе 

мультимедийного программного обеспечения;
• оценивание результатов обучения;
• обмен информацией между руководителями и работниками, учителями и учащи-

мися;
• самостоятельное обучение в определенной сфере с помощью мультимедийных 

программ.
Можно с уверенностью предположить, что почти все текущие дистанционные кур-

сы, даже те, которые распространяются на самые отдаленные регионы, включают ис-
пользование коммуникационных технологий в их реализации. более того, сейчас сту-
денты кампуса общаются со своими профессорами по электронной почте или с помо-
щью программного обеспечения для управления онлайн-курсами.

На самом деле, в настоящее время рост и важность дистанционного образования 
играют важную роль в системе образования. количество высших учебных заведений во 
всем мире, предлагающих программы дистанционного обучения, значительно увеличи-
лось за последние два десятилетия, и в большинстве стран наблюдается рост приема на 
дистанционное обучение. литература, посвященная тенденциям дистанционного обу-
чения, развивающимся методам обучения и новым технологиям дистанционного обу-

* Разработана авторами.
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чения, обширна. однако быстрый рост технологий в этой области образования опере-
дил исследования практики, дизайна и моделей.

дистанционное образование обеспечивает обучающихся основным объемом изу-
чаемого материала, интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в 
процессе обучения, дает возможность обучающимся самостоятельно работать над изу-
чаемым материалом и набором информационных технологий, обеспечивающих оценку 
знаний и умений, которые они приобрели в процессе обучения.

Понятие дистанционного образования многими учеными трактуется по-разному.
Сегодня многие специалисты в области дистанционного образования понимают 

под этим термином образовательный процесс под руководством преподавателя через 
полную сеть или интегрированный с традиционным обучением [4; 5].

рис. 4. домашняя страница платформы «Taraqqiyot vaqti»

рис. 5. Разделение курсов «Taraqqiyotvaqti» на разделы по возрастам
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как известно, дистанционное обучение внедряется и совершенствуется не только 
в системе высшего образования, но и в системе общего среднего образования и сред-
него специального образования. Также многие предприятия и организации обращают-
ся к электронному обучению для повышения квалификации своих сотрудников. это по-
зволяет им экономить время и совершенствовать свои навыки, пока сотрудники заняты 
своей деятельностью. кроме того, все, кто хочет усовершенствовать свои знания, осво-
ить новые области или глубже изучить свою, сегодня обращаются к дистанционному 
обучению [1].

рис. 6. Раздел курса С# платформы «Taraqqiyotvaqti»

рис. 7. Прохождение пользователем курса С# на платформе «Taraqqiyot vaqti»



2222

известия  вгпу 

На основе модели внешкольного инновационного образования была разработана 
образовательная платформа «Taraqqiyot vaqti» («Время развития») для внешкольного 
инновационного образования [7; 8].

образовательная платформа «Taraqqiyot vaqti» («Время развития») является плат-
формой дистанционного обучения. Повышение качества и эффективности учебных 
процессов является основной целью данной платформы (рис. 4) [7].

Платформа предназначена в основном для пользователей от 6 до 18 лет, поэтому 
уместно использовать яркие цвета на основе мультимедийных инструментов.

На этой платформе занятия организованы через готовые видеоуроки, шаг за шагом, 
от простого к сложному (рис. 5).

Например, когда пользователь выбирает курс C#, он попадает в раздел курсов, от-
веденных под девятимесячный модуль, и начинает брать необходимые уроки с помо-
щью мультимедийных видеоуроков. Результаты курса фиксируются в личном кабине-
те (рис. 6–7).

для дистанционного обучения в системе образования могут использоваться раз-
личные образовательные платформы или онлайн-инструменты. Их преимущества и не-
достатки определяются исходя из конкретных целей применения и существенно зави-
сят от технических возможностей и опыта пользователей. к новому формату взаимо-
действия адаптируются все: педагоги, родители, дети. Поэтому важно информировать 
их о существующих на сегодняшний день цифровых инструментах и алгоритмах их ис-
пользования.

С целью определения эффективности процессов обучения в детских школах «бар-
камол авлод» с использованием дистанционных мультимедийных средств были органи-
зованы обучающие занятия и проанализированы результаты [6].

Средний показатель освоения знаний (y), в зависимости от периода освоения (t), 
может быть выражен следующей математической моделью:

y = 17,5t + 28,667, R² = 0,956.

Величина точности аппроксимации в этой модели составляет R² = 0,956, это озна-
чает, что детерминированная модель представляет динамику показателей с высокой 
степенью точности.

В результате проведенного научного исследования были сделаны следующие вы-
воды:

• образовательная платформа «Taraqqiyot vaqti» разработана для мультимедийно-
го дистанционного обучения;

• На образовательной платформе «Taraqqiyot vaqti» организовано дистанционное 
мультимедийное обучение с помощью искусственного интеллекта в понятной и про-
стой форме за счет инновационных технологий и удобного интерфейса;

• эта платформа позволяет учащимся совершенствовать свои знания и навыки в 
любое время и в любом месте, что, в свою очередь, помогает формировать и развивать 
навыки и способности детей с ограниченными возможностями.
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Modelling  of  extracurricular  innovative  education   
(at  the  example  of  the  republic  of  uzbekistan)

In the developed and developing countries of the world there is paid special attention  
to the informatization of education. In relation to it there are found out the ways of the development 
of the education and the improvement of the efficiency. The issue of the implementation of the new 

information technologies in education is gaining the popularity. The extracurricular education,  
as the component of the continuous education of the children, is directed to the development  
of their talents and abilities and the satisfaction of their spiritual needs. There is suggested  

the innovative platform of the extracurricular education and the development  
of the educational process with the use of the online platform. 

Key words: computer technologies, innovative platfrom, extracurricular education, 
distance education, system of education, multimedia.
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иММерсивные кейсы с фото/видео 360° в оценке коМпетенций 
будущих педагогов

Обосновывается необходимость разработки новых оценочных инструментов, позволяющих 
приблизить ситуацию оценивания уровня сформированности компетенций студентов 

педагогических вузов к их будущей профессиональной деятельности. Описаны ограничения 
применения иммерсивных технологий в условиях Технопарка. Предложен вариант решения 

проблемы за счет создания иммерсивных кейсов, основанных на воссоздании реальной 
педагогической ситуации средствами визуализации (фото/видео 360°). 

Представлен алгоритм создания иммерсивного кейса.

Ключевые слова: иммерсивные технологии, оценка результатов обучения, технопарк 
педагогического вуза, кейс-технология, визуализация учебной информации,  

педагогическое образование.

На современном этапе развития российского педагогического образования вопрос 
оценивания его результативности остается одним из самых проблемных. основная про-
блема заключается в сохранении монодисциплинарного характера результатов, подвер-
гающихся оценке, оторванности процедур оценивания от реальной профессиональной 
ситуации будущего педагога, затруднении интеграции оценочных процедур на уров-
не модулей. В настоящий момент предпринимаются попытки концептуального и тех-
нологического решения проблемы создания оценочного инструментария (Н.Ф. ефре-
мова, В.а. болотов, Т.Н. лебедева, о.Р. Шефер, М.ю. чандра и др.) [4; 5; 11; 12] в со-
стоянии нормативной неопределенности, т. к. ни одна из версий ФГоС Во не содер-
жит конкретных требований в отношении оценивания результатов высшего образова-
ния. Несмотря на то что по-прежнему в практике среди оценочного инструментария до-
минирует тестирование, ориентированное на знаниевый компонент, наращивается опыт 
использования кейс-технологии для промежуточного и итогового контроля [2; 6; 8; 9]. 
кейсы, содержащие отсылки к ситуациям будущей профессиональной деятельности, в 
больше степени соотносятся с требованиями междисциплинарной методологии к фор-
мированию и оценке такого интегративного качества личности, как профессиональная 
компетенция [3].

Во многих сферах деятельности человека наблюдается усиление внимания к визу-
ализации информации, которая будет больше удовлетворять потребности целевой ау-
дитории – носителям экранной культуры [1]. Нынешние студенты и студенты, которые 
только придут учиться, из поколения визуалов, которым нужно увидеть картинку, что-
бы быстро понять, о чем идет речь. При этом перед педагогическим сообществом сто-
ит задача визуализировать информацию таким образом, чтобы менялась не только фор-
ма представления информации, но и ее содержание, чтобы избежать избыточности и по-
верхностности восприятия, чтобы студент мог пропустить это содержание «через себя», 
взглянуть на ситуацию своими глазами. 

здесь следует оговориться, что необходимость визуализации появилась не только 
с новым поколением студентов. большинство педагогических кейсов, представленных 
в методических разработках, это кейсы-айсберги, где в ситуации описывается только 
самая малая часть информации, а детальные описания персонажей и вовсе отсутству-
ют. а в оценке педагогической ситуации имеют значение все детали – выражение лица, 

© Сергеева е.В., 2023
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поза обучающегося, одежда, вид его учебных принадлежностей и т. д. При работе с та-
кими кейсами наблюдается явная недостаточность условий. По мнению С.В. арановой, 
таким образом нарушается «процесс транслирования педагогического опыта в область 
визуализации информации» [1, с. 31]. анализ текстовой информации и решение кейса в 
университетской аудитории не позволяет достаточно глубоко проникнуть в профессио-
нальную ситуацию, создать атмосферу «здесь и сейчас», которая нужна, чтобы преодо-
леть академичность в презентации результатов решения кейса.

для постановки проблемы презентуемого исследования также имеет значение тен-
денция бурного роста технологий, адаптация которых к задачам образовательного про-
цесса может позволить решить проблему оторванности процесса оценивания результа-
тов обучения от реальной профессиональной деятельности. В качестве наиболее пер-
спективных технологий для решения проблемы исследования видятся именно иммер-
сивные технологии (от англ. «immersion» – погружение (во что-то), состояние полной 
вовлеченности во что-то).

бурное развитие иммерсивных технологий в настоящее время далеко не случай-
но. Несомненно, локомотивом их развития выступает индустрия развлечений. Начиная 
с 1956 г., когда кинематографист Мортон Хейлиг разработал «Сенсораму», целью кото-
рой было полное погружение зрителя в короткий мультисенсорный фильм, индустрия 
развивает технологии, позволяющие пользователю окунуться в мир развлечений на но-
вом уровне. В настоящее время многие крупные компании по разработке компьютер-
ных игр имеют подразделения, ориентированные на разработку приложений для вирту-
альной реальности (VR). 

активно осваивает виртуальную и дополненную реальность мир бизнеса. Уже 
можно виртуально примерить на свой дом мебель из известного магазина, обувь от 
спортивного бренда и т. д. На улицах мегаполисов потрясают огромные 3D-билборды 
с реалистичным объемным изображением. Иммерсивные технологии позволяют сте-
реть грань между цифровым пространством и действительностью. Таким образом, в со-
временном прочтении термин «иммерсивные технологии» отражает те приемы и сред-
ства, которые путем создания или проекции виртуального мира воздействуют на орга-
ны чувств человека.

В профессиональном обучении иммерсивные технологии также развиваются. Наи-
более ярким примером использования виртуальной реальности в обучении могут по-
служить авиационные тренажеры-симуляторы, используемые при подготовке пилотов. 
Также сейчас активно развиваются виртуальные операционные для отработки навыков 
хирургов, виртуальные лаборатории, мастерские и т. д.

По данным а.И. Соснило, в России уже реализуются успешные практики корпо-
ративного образования с применением технологий VR: проекты в таких крупных ком-
паниях, как Сбер, РЖд, Газпромнефть, Норильский никель, Сибур, Сургутнефтегаз. 
В виртуальной реальности отрабатывают навыки продаж и переговоров сотрудники 
М-Видео, X5 Retail Group, Ростелеком, Yota, и др. [10]. Такой подход позволяет соз-
дать эффект присутствия, сделать обучение наглядным, снизить расходы в сравнении с 
оффлайн-тренингами, ускорить обучение за счет отсутствия привязки ко времени.

Все вышесказанное привело нас к гипотетическому предположению, что использо-
вание иммерсивных кейсов позволит расширить возможности имеющихся практик оце-
нивания в профессиональной подготовке будущих педагогов и эффективно включить 
обучающихся в эффективную квазипрофессиональную деятельность, оставаясь в сте-
нах вуза, а имплицитное внедрение технологий в образовательный процесс будет спо-
собствовать повышению функциональной грамотности студентов (в том числе цифро-
вой).
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открытие в педагогических вузах собственных технопарков сделало иммерсивные 
технологии более доступными с точки зрения оборудования, но, к сожалению, для вир-
туализации педагогической деятельности готовых разработок на данный момент прак-
тически нет. Ведутся разработки цифрового симулятора педагогической деятельности 
в Набережночелнинском государственном педагогическом университете [7]. На уточ-
няющем этапе эксперимента нами был использован инструмент, созданный в Ульянов-
ском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова. Стоит отме-
тить также симулятор публичных выступлений на русском языке от Modumlab (https://
modumlab.com/), который в целом представляется возможным адаптировать под оценку 
педагогических компетенций. Разработчики на официальном сайте компании утвержда-
ют, что «программа VR-тренажера анализирует выступление спикера в режиме реаль-
ного времени и оценивает его по трем критериям: использование грубых слов и слов-
паразитов; зрительный контакт с аудиторией; внимание к презентации и посторонним 
предметам».

Ряд решений можно использовать в подготовке и оценке сформированности ком-
петенций учителя-предметника, однако таких разработок пока тоже очень мало, руси-
фицированных практически нет, у них достаточно высокая стоимость. как нет и иссле-
дований, доказывающих эффективность применения виртуальных сред по сравнению с 
традиционными практиками. 

Cейчас в Технопарке Волгоградскогого сударственного социально-педагогического 
университета доступно оборудование для создания и использования иммерсивных тех-
нологий – шлемы виртуальной реальности Vivo (проводные и автономные), очки допол-
ненной реальности и камеры, позволяющие снимать контент 360°.

На уточняющем этапе эксперимента в марте–мае 2023 г. мы опробовали техноло-
гии VR и видео 360° и столкнулись с несколькими ограничениями технологий вирту-
альной реальности. Из 20 испытуемых, которым было предложено провести виртуаль-
ную экскурсию по Волгограду в приложении Гугл.земля, 8 человек испытали неприят-
ные ощущения укачивания, в одном случае пришлось полностью прекратить использо-
вание оборудования. другим ограничением стала долгая персонализация изображения 
для студентов с миопией (конструкция шлема не позволяет использовать очки). 

Третьим ограничением стала малая проходимость VR-зоны с учетом времени на-
вешивания и настраивание оборудования, что снижает потенциал технологии при мас-
совом внедрении при имеющихся возможностях. четвертым ограничением стало от-
сутствие готовых решений или решений, которые можно адаптировать для оценки об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций, дороговизна разработки соб-
ственных виртуальных сред у сторонних исполнителей при недостаточной квалифика-
ции разработчиков в команде проекта.

После результатов уточняющего эксперимента для разработки иммерсивных кей-
сов была отобрана наиболее доступная иммерсивная технология – технология фото/ви-
део 360°, которая представляет собой панорамное изображение пространства с возмож-
ностью приближения каких-либо объектов.

Иммерсивный эффект достигается за счет того, что камера будет видеть проис-
ходящее в классе «глазами учителя». камера должна быть установлена на уровне глаз 
взрослого человека, позиция камеры в классе должна соответствовать ситуации: съем-
ки ведутся от двери, когда учитель входит в класс; с учительского стола, когда идет 
контрольная работа; около обучающихся, когда снимается эпизод с групповой работой  
и т. д. Технология фото/видео 360° в иммерсивном кейсе позволит студентам осмо-
треться по сторонам, среагировать на шум, отметить детали, системно оценить ситуа-
цию в классе, чтобы принять педагогические решения. Все кейсы создаются в соответ-
ствии с деятельностным подходом к оцениванию.



2727

Методологические проблеМы педагогики 
и образования

Технология создания линейного иммерсивного кейса для оценки сформированно-
сти компетенций будущего педагога состоит из следующих этапов:

1. декомпозиция индикатора компетенции до наблюдаемых действий (может быть 
выражено глаголами: умеет…, пользуется…, учитывает…, распределяет…, выбира-
ет…, называет … и т. п.).

2. Моделирование микросюжета кейса (поиск ситуации, в которой может проя-
виться индикатор компетенции, описание деталей, ролевых профилей участников педа-
гогической ситуации).

3. определение маркеров уровня сформированности индикатора компетенции, 
применимых для смоделированного микросюжета (на допороговом, пороговом, про-
двинутом, превосходном уровнях).

4. Формулирование вариантов решения ситуации в соответствии с маркерами уров-
ня сформированности компетенций будущего педагога.

5. объединение микросюжетов в один кейс (позволяет оценить сразу несколько ин-
дикаторов компетенций).

6. Съемки с помощью камеры 360° и монтаж.
7. Пилотная апробация кейса и получение обратной связи от студентов.
8. доработка иммерсивного кейса.

пример сценария кейса

краткое содержание ситуации индикаторы компетенций

Ситуация оценки обучающимися презентации 
проекта
На доске слайд «Спасибо за внимание»
около доски 2 ученика с текстом доклада
класс сидит за партами и каждый поднимает 
карточку с оценкой
Почти все ученики показывают «5», 1–2 ученика 
«4», только две старшеклассницы показывают 
«2», демонстрируя всем видом неприязнь к 
выступающим
Ученики у доски сконфужены

• оПк-5.2. осуществляет контроль и оценку 
образовательных результатов на основе 
принципов объективности и достоверности
• оПк-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой на психолого-
педагогические знания и научно-обоснованные 
закономерности организации образовательного 
процесса

В таблице выше представлен пример сценария кейса. Ситуация нацелена на оцен-
ку педагогом применения приема взаимооценивания в ситуации конфронтации в клас-
се и проектирование учебно-воспитательного процесса с опорой на закономерности и 
принципы обучения. 

задание к кейсу по оПк-5.2: оценить применение приема взаимооценивания в дан-
ной ситуации. Предложить вариант решения, в которой взаимооценивание будет учте-
но, но при этом будут соблюдены принципы объективности.

Маркеры сформированности индикатора оПк-5.2: 
• на допороговом уровне – оценивает применение приема положительно, не обозна-

чает риски применения приема в ситуации конфронтации, считает, что это право учени-
ка – поставить в этом случае любую оценку;
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• на пороговом уровне – обозначает признаки нарушения принципа объективности 
оценивания, предлагает в варианте решения ситуации отбросить по 2 крайние оценки, 
чтобы минимизировать влияние пристрастных учеников;

• на продвинутом уровне – обозначает признаки нарушения принципа объективно-
сти оценивания; предлагает обосновать положительные оценки для создания ситуации 
успеха; 

• на превосходном уровне – обозначает признаки нарушения принципа объективно-
сти оценивания; предлагает обосновать положительные оценки для создания ситуации 
успеха или комментирует выступление учеников, подчеркивая его достоинства, вводит 
коэффициент для оценок обучающихся, предлагает последействия ситуации в виде ре-
шения возникшего конфликта среди обучающихся.

В настоящий момент разработаны сценарии и отсняты материалы 11 иммерсив-
ных кейсов на оценку индикаторов некоторых универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций будущих педагогов. В съемках участвовали школьники социально-
педагогического класса лицея № 9 им. а.Н. Неверова г. Волгограда, что явилось для 
них профориентирующим опытом.

экономичность и быстрота создания линейных иммерсивных кейсов, привлечение 
студентов и обучающихся социально-педагогических классов к разработке сюжетов по-
зволят оперативно создать значительную базу для оценки компетенций, использования 
кейсов в экзаменах по психолого-педагогическому модулю и модулю воспитательной 
деятельности, а также в государственной итоговой аттестации. демоверсии возможно 
использовать в качестве материала для отработки педагогических умений, развития пе-
дагогической зоркости.

Вместо заключения. В перспективе планируется создание адаптивных кейсов, в 
которых продолжение сюжета будет зависеть от выбора студента и которые могут пре-
вратиться в самодостаточный симулятор педагогической деятельности, пригодный не 
столько для оценки компетенций, сколько для самостоятельной отработки студентами 
психолого-педагогических навыков. 
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The  immersive  cases  with  360  photo/video  in  the  evaluation   
of  the  competencies  of  the  future  teachers

The article deals with the substantiation of the necessity of the development of the new evaluative 
tools, allowing to approach the situation of evaluating the level of the development  

of the competencies of the students in the pedagogical university to their future professional activity. 
The author describes the limitations of the use of the immersive technologies in the context  

of the Technopark. There is suggested the alternate solution of the problem as the result  
of the creation of the immersive cases, based on the reconstruction of the real pedagogical situation 

by the means of the visualization (360 photo/video). The author demonstrates the algorithm  
of the creation of the immersive case.

Key words: immersive technologies, evaluation of educational results, technopark of pedagogical 
university, case technology, visualization of teaching information, pedagogical education.
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С.в. ТкАчеНко, Н.Н. ПАчиНА, и.Н. орлов
липецк

приМениМость инструМентов контроля качества  
в Моделировании авторской систеМы деятельности  

субЪектов образования

Рассматривается проблема, связанная с повышением качества образования. Предложен 
подход, основанный на применении инструментов контроля качества, которые традиционно 

используются при производстве продукции или предоставлении услуг. Приведен пример 
приложения контрольной карты для определения статистической управляемости  

учебного процесса. Проанализированы возможности процессного подхода  
при формировании авторской системы деятельности преподавателя.

Ключевые слова: авторская система деятельности, субъект образования, аккредитационные 
показатели, компетенции, процессный подход,  

диаграмма Исикавы, контрольная карта.

Согласно поручению Президента РФ от 27 ноября 2014 г. № Пр-2748 п. 2а «в дея-
тельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования, и их учредителей» в 2015 г. должна быть 
внедрена процедура независимой оценки качества образования (Ноко). организовать 
и внедрить систему Ноко поручено Правительству Российской Федерации и общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз ректоров» [8]. 

© Ткаченко С.В., Пачина Н.Н., орлов И.Н., 2023
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актуальность исследования обусловлена востребованностью преподавателей с вы-
соким уровнем продуктивной образовательной деятельности, необходимостью повы-
шения качества образования выпускников и созданием эффективного механизма улуч-
шения содержания образования для получения положительных результатов в ходе про-
ведения процедуры Ноко.

целью исследования является проверка применимости в области образования ин-
струментов контроля качества, традиционно используемых в производстве и в сфере 
услуг.

Рассмотрим основные определения, связанные с Ноко.
Независимая оценка качества образования (Ноко) – «оценочная процедура, кото-

рая направлена на получение сведений об образовательной деятельности организации, 
о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, предо-
ставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации 
об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе об-
щедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве 
работы образовательной организации» [13].

Система Ноко – совокупность организационных и функциональных структур, 
норм и правил, диагностических и оценочных процедур, отражающих степень соответ-
ствия образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся норма-
тивным и иным требованиям, потребностям и ожиданиям заинтересованных лиц, спо-
собствующих повышению качества образовательной деятельности и уровня подготов-
ки выпускников.

Процедура Ноко – целенаправленное, специально организованное, непрерывное 
исследование состояния образовательной деятельности и результатов подготовки об-
учающихся для оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих 
решений по улучшению образовательного процесса и созданных для него условий на 
основе анализа собранной информации.

В Федеральном законе «об образовании в Российской Федерации» сказано, что 
«независимая оценка качества образования осуществляется юридическими лицами, вы-
полняющими конкретные виды такой оценки» [13]. При этом необходимо различать 
внешнюю и внутреннюю Ноко [8; 5]. к оценочным мероприятиям внешней Ноко 
привлекаются общественные и общественно-профессиональные организации, негосу-
дарственные, автономные некоммерческие организации, специализирующиеся в вопро-
сах оценки качества образования.

Реализация внутренней Ноко может осуществляться с помощью внутренних ре-
сурсов образовательной организации и допускается привлечение специализированных 
внешних организаций. далее в статье будет идти речь о внутренней Ноко.

для реализации поставленных целей, указанных в [8], все участники отношений в 
сфере образования, к которым относятся обучающиеся; родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся; педагогические работники университе-
та; работодатели, их объединения и уполномоченные органы; общественные организа-
ции; профессиональные сообщества, федеральные государственные органы, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, должны быть ознакомлены с соответствующими нормативными документами и 
осуществлять свою деятельность согласно положениям и требованиям этих норматив-
ных документов.

Периодически Министерство науки и высшего образования разрабатывает пере-
чень аккредитационных показателей по образовательным программам высшего обра-
зования [11]. данные показатели представляют собой совокупность обязательных тре-
бований, которые установлены к качеству образования [13] и считаются основным ин-
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струментом государственной аккредитации образовательной деятельности и государ-
ственного контроля в сфере образования [6].

Методические инструкции по применению аккредитационных показателей [10] 
разрабатывает Министерство науки и высшего образования. кроме того, на образова-
тельные организации высшего образования накладывается ответственность по соблю-
дению требований Федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования (ФГоС Во), в частности, требований по формированию у выпускников 
определенного набора компетенций.

для достижения указанных образовательных целей, а также для повышения кон-
курентоспособности ВУзы должны разработать для себя наиболее продуктивный план 
действий с учетом имеющихся ресурсов. Начиная с 2000-х гг., во многих образователь-
ных организациях система менеджмента качества сертифицируются по стандартам 
ИСо серии 9000 [3]. В соответствии с этими стандартами так называемые инструмен-
ты статистического контроля качества рассматриваются как высокоэффективные мето-
ды обеспечения качества.

В монографии [7] авторы М.а. катанаева, о.а. Шушерина, В.И. бывшев приводят 
достаточно подробную классификацию статистических методов контроля качества, тра-
диционно применяемых при производстве продукции или при оказании различного рода 
услуг. В данной статье внимание уделено диаграмме Исикавы и контрольной карте.

С самого начала обучения и преподавателю, и студенту очень важно отслеживать 
промежуточные результаты усвоения знаний и приобретения умений по изучаемой дис-
циплине. Поэтому каждый преподаватель стремится к формированию наиболее опти-
мальной системы своей деятельности, которая способна учитывать интересы всех заин-
тересованных лиц. 

Под авторской системой деятельности (аСд) преподавателя будем понимать соче-
тание индивидуального и общепедагогического опыта, созвучного умонастроению пре-
подавателя, пробудившего новые мысли [9].

рис. 1. Прототип модели авторской системы деятельности преподавателя 
в виде диаграммы Исикавы
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диаграмма Исикавы – графический инструмент, позволяющий выявить отноше-
ние между показателями качества и воздействующими на него факторами. Т. е. этот ин-
струмент обеспечивает системный подход к определению фактических причин возник-
новения проблемы [4].

Изучив и переосмыслив методологию построения причинно-следственной диаграм-
мы Исикавы, а также проведя анализ своего собственного опыта, зафиксированного в пу-
бликациях [1; 12], авторы данной статьи предлагают прототип модели авторской систе-
мы деятельности преподавателя (рис. 1). 

данная модель содержит шесть основных факторов, влияющих на конечный ре-
зультат обучения: достижение определенного суммарного значения по аккредитацион-
ным показателям и формирование компетенций у выпускников. для понимания сути 
своей деятельности каждый основной фактор (студенты, средства измерений, условия 
труда, оборудование и материалы, преподаватели, методы) должен быть детализирован 
до мельчайших подробностей. На рис. 1 представлены основополагающие элементы ба-
зисных факторов. Применяя данную модель, любой преподаватель имеет возможность 
расширить ее согласно имеющимся у него ресурсам.

Поскольку в течение учебного процесса необходимо отслеживать степень усвоения 
материала, то обычно на занятиях проводятся различные контрольные мероприятия (те-
сты, контрольные работы, коллоквиумы и пр.). Полученные оценки (баллы) могут быть 
обработаны с помощью такого инструмента контроля качества, как контрольная карта. 

контрольная карта – графический инструмент, позволяющий контролировать про-
текание процесса и воздействовать на него, предупреждая его отклонение от предъяв-
ленных к процессу требований [4]. 

контрольная карта представляет собой график, на который наносят значения ста-
тистического показателя в виде точек, а также добавляют различного рода контрольные 
границы в виде горизонтальных линий.

рис. 2. контрольная карта баллов за контрольную работу по дисциплине 
«Теория функций комплексного переменного»
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Первые контрольные карты были разработаны и применены в начале 20 в. Уолте-
ром Шухартом. Согласно его теории на процесс могут оказывать воздействие как слу-
чайные, так и специальные причины. если значения показателя процесса лежат в зара-
нее определенных границах, то на их отклонения друг от друга влияют случайные при-
чины, находить которые не целесообразно. В этом случае процесс считается статисти-
чески управляемым, и влиять на него не требуется. если же значения выходят за грани-
цы или образуют особые серии, тогда на процесс влияют специальные причины, кото-
рые необходимо выявить и устранить [2].

для контроля успеваемости студентов из всего многообразия имеющихся на дан-
ный момент контрольных карты нами выбрана карта индивидуальных значений.

На рис. 2 представлены результаты (баллы) контрольной работы по дисциплине 
«Теория функций комплексного переменного» студентов бакалавриата по направлению 
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» ФГбоУ Во «липецкий государствен-
ный технический университет». баллы графически представлены точками и соедине-
ны отрезками.

При выполнении безошибочно всех заданий студент получает максимально  
25 баллов.

значение, соответствующее средней линии (CL), рассчитано по формуле средне-
го значения:

25,21
20

1523...20241
1

=
++++

== ∑
=

n

i
iX

n
X .

Скользящий размах рассчитывается по формуле:

iii XXRmov −= +1 .

значения скользящих размахов представлены в табл. 1.

Таблица 1
таблица исходных значений и скользящих размахов

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xi
24 20 23 25 21 19 20 20 19 25

Скользящий размах 
Rmovi

4 3 2 4 2 1 0 1 6 1

i
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Xi

24 25 25 22 17 18 21 19 23 15

Скользящий размах 
Rmovi

1 0 3 5 1 3 2 4 8 -
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для вычисления среднего размахов используется формула:

68,2
19

84...34
1

1
1

=
++++

=
−

= ∑
=

n

i
iRmov

n
movR .

далее необходимо определить значения для верхней и нижней контрольных ли-
ний (UCL, LCL):

39,2868,266,225,2166,2 =⋅+=⋅+= movRXUCL ;

11,1468,266,225,2166,2 =⋅−=⋅−= movRXLCL .

как видно на рис. 2 все значения, т. е. баллы студентов, укладываются в полосу, 
ограниченную верхней и нижней контрольными линиями. Поэтому, согласно методо-
логии контрольных карт, процесс находится в состоянии статистической управляемо-
сти и влиять на него нецелесообразно. однако не стоит забывать, что любой инстру-
мент должен быть адаптирован под решаемую задачу. По смыслу верхняя линия не мо-
жет превышать максимальный балл за контрольную работу. Нижняя линия тоже может 
быть уточнена с учетом интересов заинтересованных лиц образовательного процесса. 
В данном случае в качестве минимального допустимого значения балла по контроль-
ной работе выбрано 15 баллов, что составляет 60% от максимального балла. обновлен-
ные значения будут соответствовать значениям так называемым верхней и нижней гра-
ницам поля допуска (USL, LSL):

25=USL ; 15256,0 =⋅=LSL .

№ п/п Вариант возможного  
события корректирующие мероприятия

1
Точки расположены  
в закрытом интервале 
[USL; σ]

корректирующие мероприятия не требуются

2
Точки расположены  
в интервале (σ; 2σ]

Необходимо определить причины полученных баллов; на 
текущем занятии повторить пройденный материал, уделив 
15–20% времени занятия

3

Точки расположены в 
интервале (2σ; LSL]

Необходимо определить причины полученных баллов; на 
текущем занятии повторить пройденный материал, уделив 
15–20% времени занятия, выдать в качестве самостоятельной 
работы 1–2 подобных задания с последующей проверкой

4

Точки расположены 
ниже нижней границы 
поля допуска (LSL)

Необходимо определить причины полученных баллов; 
на текущем занятии повторить пройденный материал, 
уделив 15–20% времени занятия, выдать в качестве 
самостоятельной работы 1–2 подобных задания с 
последующей проверкой и контролем теоретических знаний 
(возможно проведение дополнительного контрольного 
мероприятия)

Таблица 2
корректирующие мероприятия
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В принципе, значения баллов, расположенные выше средней линии (CL), удовлетво-
ряют образовательным целям и могут быть оставлены без внимания. Но значения баллов, 
расположенные ниже средней линии (CL), должны быть проанализированы, и в случае не-
обходимости преподаватель должен сформулировать и внедрить в учебный процесс кор-
ректирующие мероприятия. В этом случае полосу между средней линией (CL) и нижней 
границей поля допуска (LSL) необходимо разделить на три части. Таким образом, появля-
ются линии σ и 2σ. далее рассмотрим четыре возможных варианта расположения баллов 
за контрольную работу и сформулируем корректирующие мероприятия (табл. 2). 

Немаловажным показателем успеваемости группы является и процентное соотно-
шение баллов, попадающих в каждый из интервалов (табл. 2). если более 70% значений 
расположено ниже линии σ, тогда преподавателю следует пересмотреть материал чита-
емой дисциплины на предмет выявления затруднений в его понимании и усвоении, вне-
сти корректировки в методику обучения студентов, а также, возможно, снизить уровень 
сложности контрольных заданий. 

образовательный процесс является основным процессом в функционировании об-
разовательной организации. деятельность преподавателя является одним из основных 
подпроцессов образовательного процесса. Таким образом, к формированию авторской 
системы деятельности преподавателя можно использовать процессный подход. В свою 
очередь, процессный подход позволяет применить методологию системы менеджмен-
та качества (СМк), которая должна быть внедрена в организации. будучи внедренной, 
СМк должна регулировать все процессы, происходящие в организации, следовательно, 
и процесс формирования авторской системы деятельности преподавателя.

Процесс образовательной деятельности представляет собой взаимодействие сту-
дента и преподавателя, решение ряда образовательных (преподавателями) и учебно-
познавательных (студентами) задач, чья деятельность является, прежде всего, интел-
лектуальной, направленной на достижение результатов, как в себе (преподавателях), 
так и в студентах.

общеизвестная схема взаимосвязи внутренних процессов организации с процессами 
внешних заинтересованных сторон адаптирована авторами под учебный процесс непосред-
ственного изучения дисциплин и представлена на рис. 3.

рис. 3. Схема взаимодействия процессов организации и внешних заинтересованных сторон, 
М – материальные потоки, И – информационные потоки
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Таблица 3
входные и выходные потоки процессов

обозначение 
потока расшифровка потока

М1 Студенты до изучения текущей дисциплины
М2 Студенты после изучения текущей дисциплины
И1 Требования к процессам и результатам текущей дисциплины

И2 Требования к процессам предыдущей дисциплины и компетенциям 
студентов (М1)

И3 Информация о степени сформированности компетенций студентов (М2), в 
т. ч. претензии преподавателей последующих дисциплин

как видно из схемы, каждому преподавателю из цепи дисциплин необходимо не толь-
ко контролировать успеваемость студентов и оценивать уровень усвоения пройденного ма-
териала, но еще и корректировать методику преподавания в случае выявления несоответ-
ствий установленным требованиям, выявленных по результатам самообследования или по-
лученной информации из отчетов коллег.

Согласно ГоСТ Р ИСо 9001-2015 внедрение системы менеджмента качества яв-
ляется для организации стратегическим решением, которое может помочь улучшить ее 
показатели деятельности и создать надежную основу для инициатив по ее устойчивому 
развитию [3]. данное утверждение может быть применено и к авторской системе дея-
тельности преподавателя.

обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для контроля и управления 
процессами образовательной организации могут быть применены различные инструмен-
ты контроля качества. Применяя процессный подход, присущий методологии СМк, пре-
подаватель формирует свою систему деятельности, способную решать необходимые за-
дачи по достижению требуемых образовательных целей, в частности, выполнению ак-
кредитационных показателей и формированию требуемых компетенций у выпускников.

Изучив систему Ноко и ознакомившись с требованиями ФГоС Во, авторы ста-
тьи пришли к выводу о том, что на преподавателей ВУза накладывается серьезная от-
ветственность за качество образования учащихся. однако, если ресурсов недостаточно 
или они не отвечают современным потребностям всех заинтересованных лиц, достиг-
нуть высоких показателей будет затруднительно и даже невозможно.

Поэтому, проанализировав роль преподавателя в образовательном процессе, был 
предложен прототип модели аСд преподавателя, в который заложены, на наш взгляд, 
основополагающие факторы, влияющие на результаты работы ВУза в целом. 

Стоит отметить, что построение контрольных карт может стать хорошим стимулом 
для своевременного анализа успеваемости студентов, что повлечет за собой разработку и 
внедрение корректирующих мероприятий, направленных на улучшение качества образова-
ния. кроме того, процессный подход, применяемый в том числе и в образовательных орга-
низациях, позволяет выстраивать продуктивную систему деятельности для достижения об-
разовательных целей, а также способствует налаживанию обратной связи с коллегами, спо-
собствующей улучшению учебного процесса за счет устранения выявленных недостатков.

Таким образом, цель исследования в части проверки применимости некоторых ин-
струментов контроля качества (диаграмма Исикавы и контрольная карта) достигнута.

дальнейшее исследование будет проводиться по уточнению и расширению прото-
типа модели (рис. 1) в полноценную модель системы деятельности субъектов образова-
тельного процесса.
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The  usage  of  the  tools  of  the  quality  control  while  designing  the  author’s 
system  of  the  activity  of  the  educational  subjects

The article deals with the issue, associated with the improvement of the quality of the education.  
There is suggested the approach, based on the use of the tools of the quality control,  

that is traditionally used in the process of the manufacture of the products and the provision  
of the services. The authors give the example of the appendix of the control chart for defining  

the statistic manageability of the educational process. There is analysed the potential of the process 
approach during the formation of the author’s system of the lecturer’s activity.
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особенности проектирования гетерогенных образовательных 
систеМ в условиях развития инфорМационного общества

На основе обобщения результатов исследований в области взаимодействия различных 
поставщиков образования излагается авторский подход к определению гетерогенных 

образовательных систем, проектируемых адекватно запросам информационного общества. 
Выделены отличительные характеристики подобных систем. Как задача проектирования 

гетерогенной образовательной системы рассмотрено создание учебно-педагогического 
округа. Рассмотрено управление гетерогенной образовательной системой в условиях 

распределенной управленческой команды.

Ключевые слова: гетерогенная образовательная система, сетевое информационное 
взаимодействие, учебно-педагогический округ, распределенная управленческая команда.

Введение. Современный этап развития информационного общества характеризу-
ется междисциплинарностью запроса в отношении профессиональной подготовки как 
действующих, так и будущих специалистов. одним из условий развития государства яв-
ляется подготовка кадров для формирующейся «цифровой экономики Российской Фе-
дерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором произ-
водства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конку-
рентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост 
и национальный суверенитет», способствуя тем самым развитию информационного  
общества [19; 24].

Постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы по про-
блеме. В настоящее время перестают быть уникальными примеры, когда обществен-
ные запросы побуждают образовательные организации к взаимодействию, направлен-
ному на достижение требуемого качества подготовки кадров, обеспечение которого 
одному субъекту образования уже не под силу (например, [20; 22]). общество как за-
казчик «провоцирует» разнородных поставщиков образования к кооперации, ожидая 
синергетического эффекта, проявляющегося в необходимом для цифровой экономики 
уровне подготовки специалистов. 

При этом традиционно взаимодействие образовательных организаций определя-
ется единством реализуемого уровня подготовки или территориальной расположенно-
стью. Рассматривая подобное взаимодействие, говорят, что имеет место «образователь-
ная система, организованная на основе территориального признака и дифференцирован-
ная по уровням» [26]. образовательные системы, представляющие собой «совокупность 
образовательных учреждений, реализующих преемственные образовательные програм-
мы различного уровня и направленности», составляют федеральный, региональный (в 
понимании субъекта Российской Федерации), муниципальный, территориальный, суб-
региональный и межмуниципальный уровни, а также уровень образовательной органи-

инфорМатизации образования: проблеМы, 
поиски, решения
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зации (при этом система «учитель – ученик», в рамках которой реализуется образова-
тельный процесс, в данной иерархической структуре не рассматривается) [16, с. 63–64].

Целью исследования является выявление отличительных характеристик образова-
тельных систем, проектируемых адекватно запросам информационного общества на 
подготовку кадров цифровой экономики, и особенностей управления подобными си-
стемами.

Взаимодействие элементов образовательных систем как между собой, так и с 
внешней средой на сегодняшний день имеет характер информационного взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса (в том числе органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих управление в сфере образования), которое, согласно толковому 
словарю понятийного аппарата информатизации образования, понимается как «процесс 
передачи-приема информации на базе реализации возможностей информационных и 
коммуникационных технологий, представленной в любом виде (символы, графика, ани-
мация, аудио-, видео- информация), основанный на функционировании информацион-
ных потоков, как в процессе профессиональной деятельности работников сферы обра-
зования, так и при их общении с обучающимися (школьниками, студентами), их роди-
телями и иными заинтересованными специалистами и лицами» [6, с. 54].

Возможности информационных и коммуникационных технологий (далее – ИкТ) 
стимулируют сетевое взаимодействие образовательных организаций [7], когда «на пер-
вый план выходят понятия сетевых информационных потоков, сетевых структур и вза-
имодействия» [11, с. 9]. Современное сетевое взаимодействие представляет собой си-
стему связей различных субъектов образовательного процесса, обеспечивающую до-
стижение поставленных образовательных целей в процессе совместной деятельности 
[1; 14; 23]. 

В работах я.а. Ваграменко определены социально-экономические эффекты осно-
ванного на потенциале ИкТ сетевого информационного взаимодействия, среди кото-
рых: «повышение эффективности инновационной научно-образовательной деятельно-
сти участников сети; повышение интеграции процессов между учреждениями образо-
вания, науки и бизнеса; сохранение и развитие преемственности между средней и выс-
шей ступенью образования; улучшение социальной ориентации учащихся и достиже-
ние социального равенства в получении образования; расширение возможности полу-
чения образования, повышение академической мобильности; создание условий для вос-
производства высококвалифицированных кадров; улучшение социальной сферы эконо-
мики России; формирование позитивного имиджа научных достижений в области высо-
ких технологий, повышения интереса молодежи к научно-техническому образованию, 
привлечение талантливой молодежи в науку» [3].

для большинства моделей сетевого взаимодействия характерны следующие осо-
бенности: добровольное вхождение в сеть на основе определения его целесообразно-
сти; отсутствие фиксированного иерархического центра и его определение среди эле-
ментов сети для решения конкретных задач; проектный характер взаимодействия об-
разовательных организаций; консолидация возможностей всех социальных партнеров, 
подчинение их интересов целям совершенствования образовательной системы; целост-
ность реализации единой стратегии скоординированного развития всех составляющих 
образовательной системы и др. [5; 14; 25].

Идеи сетевого взаимодействия находят сегодня отражение в представлении об 
адаптивных системах управления образованием, построенных по принципу экосисте-
мы. «образовательная экосистема – это всегда сети взаимосвязанных, но при этом раз-
нотипных субъектов образования, которые сопровождают обучение, воспитание, разви-
тие в течение всей жизни, объединяют различных учащихся, разные сообщества, соеди-
няющиеся с целью раскрытия их индивидуального и коллективного потенциала» [12]. 
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При этом в качестве минимальной единицы образовательной экосистемы рассматрива-
ется территория или регион, при этом отдельные образовательные организации (школы, 
университеты и пр.) не могут быть полноценной экосистемой сами по себе, хотя могут 
обладать «экосистемными» свойствами и могут стать центральным структурным эле-
ментом экосистемы [17].

Подчеркнем, что в ходе дальнейших рассуждений будем придерживаться точки 
зрения д.а. Новикова на определение сетевой структуры системы, «в которой потенци-
ально существуют связи между всеми участниками, некоторые из которых актуализиру-
ются <…> на время решения стоящей перед системой задачи, а затем разрушаются <…> 
до момента появления новых задач». В системе с сетевой структурой «могут возникать 
и двойное подчинение, и межуровневое взаимодействие, причем одни и те же субъекты 
могут выступать как в роли управляющих органов, так и в роли управляемых агентов, 
то есть вступать в сетевое взаимодействие» [15, с. 6].

Понимаемая подобным образом сетевая структура образовательной системы не 
противоречит сложившемуся в педагогической науке представлению о сетевом взаимо-
действии образовательных организаций, а, напротив, актуализирует его, дополняя свой-
ствами адаптивности и оперативности действий при достижении поставленных образо-
вательных целей. 

опираясь на приведенные выше представления о взаимодействии образователь-
ных организаций, выделим характеристики образовательных систем, проектируемых 
в условиях развития информационного общества, а именно:

1) добровольная кооперация поставщиков образования, направленная на достиже-
ние образовательных целей в области подготовки кадров для цифровой экономики;

2) разнородность состава поставщиков образования (совокупность представителей 
формального, неформального и информального образования);

3) сетевая структура, реализованная в условиях применения ИкТ (возникновение 
временной иерархии в условиях сетевого информационного взаимодействия);

4) проектный характер взаимодействия поставщиков образования.
для обобщения представлений о взаимодействии образовательных организаций, 

которое осуществляется адекватно запросам развивающегося в условиях цифровой эко-
номики информационного общества, обратимся к высказываниям л.л. любимова, кото-
рый экономику, где «все продукты индивидуализированы», называет гетерогенной эко-
номикой, а общество, развитие которого детерминировано подобной «множественной 
и постоянно меняющейся экономикой», – гетерогенным обществом. При этом, согласно 
любимову, «готовить людей для жизни в гетерогенном обществе, для работы в услови-
ях гетерогенной <…> экономики» должна гетерогенная образовательная система [13]. 
далее, вслед за л.л. любимовым, образовательные системы, проектируемые адекват-
но запросам информационного общества, развивающегося в условиях цифровой эконо-
мики, будем называть гетерогенными образовательными системами.

Гетерогенная образовательная система, на наш взгляд, представляет собой со-
вокупность поставщиков формального, неформального и информального образования, 
самостоятельно не обладающих достаточным для достижения поставленных образова-
тельных целей объемом ресурсов и компетенций, но приобретающих их в результате 
взаимодействия, тем самым предлагая обществу совместный «продукт» высокого каче-
ства. При этом увеличение числа разнородных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и количества связей между ними напрямую влияет на уровень 
развития образовательной системы и эффективность взаимодействия в ней, что приво-
дит к накоплению потенциала и появлению возможностей для осуществления эффек-
тивной образовательной деятельности.
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Материалы и методы исследования. одним из условий развития кадров для 
цифровой экономики является подготовка высококвалифицированных педагогических 
работников общеобразовательных организаций. В связи с этим рассмотрим идею созда-
ния в России учебно-педагогических округов (далее – УПо), направленных на развитие 
непрерывного педагогического образования, как задачу по проектированию гетероген-
ных образовательных систем. 

В рамках инициативы Министерства просвещения Российской Федерации пред-
полагается создание образовательных систем, в которые будут входить педагогические 
вузы, институты развития образования или повышения квалификации, педагогиче-
ские колледжи и общеобразовательных организации, ведущие подготовку в психолого-
педагогических классах. особенностью формируемых образовательных систем будет 
их «не привязанность» к территории одного региона, поскольку «каждый педагогиче-
ский вуз станет центром, ответственным за развитие непрерывного педагогического об-
разования в своем и двух-трех других регионах» [18].

В качестве методологического основания проектирования УПо как гетерогенной 
образовательной системы рассмотрим экосистемный подход. будем придерживаться 
предложенной в работах [8; 9; 27] компонентной модели экосистемы, которая включа-
ет в себя четыре взаимосвязанных компонента: организационный, процессный, средо-
вый и проектный. Выделим в проектируемом УПо одноименные компоненты и охарак-
теризуем их. определим роль каждого компонента в управлении гетерогенной образо-
вательной системой.

Результаты исследования. Организационный компонент УПо представляет со-
бой совокупность добровольно включившихся во взаимодействие организаций непре-
рывного педагогического образования и иных субъектов образования, реализующих 
программы профессиональной подготовки и программы дополнительного профессио-
нального образования. для достижение конкретных образовательных целей на уровне 
организационного компонента УПо осуществляется дискретная актуализация связей 
между элементами и возникает временная иерархия.

Процессный компонент УПо представляет собой сетевое информационное вза-
имодействие организаций – элементов системы, обеспечивающее процессы внутрен-
ней коммуникации и логистики. Источником формирования этого компонента являют-
ся устойчивые связи в рамках единой федеральной системы научно-методического со-
провождения педагогических работников и управленческих кадров [22]. значение про-
цессного компонента для управления определяется выработкой стратегических целей 
развития (федерального и регионального уровня) как УПо в целом, так и субъектов об-
разования, его формирующих. 

Средовый компонент УПо базируется на активном и систематическом примене-
нии ИкТ как в аналоговой, так и в цифровой форме, создавая возможности для сетево-
го информационного взаимодействия образовательных организаций, входящих в состав 
системы, в целях их эффективного функционирования. Средовый компонент может об-
уславливать формирование цифровой среды управления УПО, которая представляет со-
бой совокупность условий, обеспечивающих повышение качества непрерывного педа-
гогического образования, основанное на потенциале применения цифровых техноло-
гий, и способствующих наращиванию образовательного потенциала УПо. 

Функционирование цифровой среды управления УПо определяется факторами, 
масштабируемыми по отношению к цифровой среде управления образовательными ор-
ганизациями [21]: реализация гуманистических ценностей в деятельности, основанной 
на применении цифровых технологий; применение цифровых технологий для анали-
за, планирования, организации, контроля и регулирования процессов, способствующих 
повышению образовательных результатов каждого обучающегося; автоматизация за-
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дач принятия управленческих решений, основанных на качественных показателей, из-
влеченных из больших данных; создание условий для разработки или выявления педа-
гогических новшеств в образовании, способствующих наращиванию образовательного 
потенциала УПо, и их дальнейшего освоение; осуществление информационного взаи-
модействия руководства образовательных организаций, формирующих УПо, исполь-
зование потенциала цифровых технологий для профессионального развития сотрудни-
ков, учет мнения всех участников образовательного процесса; содействие саморазви-
тию образовательной системы путем непрерывного взаимодействия и взаимообмена 
информацией с окружающей средой, накопление и обработки информации о ее состоя-
нии, вследствие чего предотвращение кризисных ситуаций различного происхождения 
и масштаба.

Проектный компонент УПо определяет условия управления системой. Посколь-
ку в состав УПо входят иерархически независимые образовательные организации, то 
и управление требует выработки особого подхода, сохраняющего самостоятельность 
каждого из ее участников. данная потребность согласуется с современными тенден-
циями, когда представление об управлении смещается «из области иерархически за-
данного воздействия в область организации взаимодействия, командной деятельно-
сти не только реальных, но и виртуальных команд» [10]. В связи с активным развити-
ем информационного взаимодействия, реализованного на базе ИкТ, сотрудники, функ-
ционал которых относительно автономен и может выполняться в значительной сте-
пени без участия коллег, формируют территориально распределенные коллективы. 
Проявление подобных тенденций в сфере образования можно наблюдать в развитии 
коллективно-распределенной деятельности педагогов и обучающихся [2; 4], формиро-
вании управленческо-педагогических команд для управления сетью образовательных  
организаций [23]. 

для координации разнородных элементов образовательной системы при сохране-
нии относительной самостоятельности каждого из ее участников необходим специаль-
ный управленческий центр [9], относящийся к проектному компоненту УПо. Функ-
ционал подобного управленческого центра УПо реализуем в условиях распределен-
ной управленческой команды (далее – РУк), состоящей из представителей управленче-
ских кадров образовательных организаций УПо. В рамках возникшей временной ие-
рархии членам РУк могут быть делегированы полномочия по реализации конкретных 
управленческих функций, где объектами управления являются образовательные орга-
низации, входящие в УПо. При этом РУк: является равноправным элементом в общей 
структуре УПо и не может в одностороннем порядке принимать решения и транслиро-
вать их остальным участникам; вырабатывает управленческие решения, основываясь на 
сборе и анализе информации, ее исследовании, выявлении угроз; направляет свою дея-
тельность исключительно на развитие образовательной системы; использует возможно-
сти экспертизы предлагаемых решений внутри системы.

Управление разнородными элементами образовательной системы предполагает 
формирование распределенных методов управления, что означает переход от верти-
кально организованных структур управления, основанных на нормативно закреплен-
ной иерархии, к горизонтальным, – основанным на добровольной, осознанной коопера-
ции всех участников процесса взаимодействия.

обсуждение и заключение. Таким образом, гетерогенная образовательная си-
стема, представляющая собой совокупность добровольно взаимодействующих на па-
ритетных началах поставщиков образования, обладает рядом отличительных характе-
ристик, позволяющих ей быть адаптивной и оперативно реагировать на вызова инфор-
мационного общества, а именно: добровольная кооперация разнородных представите-
лей формального, неформального и информального образования, направленная на до-
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стижение образовательных целей; возникновение временной иерархии в условиях сете-
вого информационного взаимодействия; проектный характер взаимодействия органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность. основанием для проектирова-
ния гетерогенной образовательной системы выступает описание ее организационного, 
процессного, средового и проектного компонентов. а особенность управления заклю-
чается в создании и функционировании распределенной управленческой команды, реа-
лизующей распределенные методы управления в условиях цифровой среды управления. 
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The  peculiarities  of  designing  the  heterogeneous  educational  systems   
in  the  context  of  the  development  of  the  information  society

On the basis of the generalization of the results of the study in the sphere of the interaction  
of the different providers of the education there is formulated the author’s approach to the definition 

of the heterogeneous educational systems, that are projected adequately by the demands of the 
information society. There are revealed the distinctive characteristics of such systems. The creation 

of the teaching and education district is considered as the task of designing the heterogeneous 
educational system. The author describes the management of the heterogeneous educational system  

in the context of the distributed management team.

Key words: heterogeneous educational system, networking information interaction, teaching and 
education district, distributed management team.

(Статья поступила в редакцию 28.05.2023)

е.М. СкрыПНиковА 
Новосибирск

А.Г. ФилиПовА 
Санкт-Петербург

специфика образовательного видеоблогинга как инструМента 
работы школьного учителя*

Представлены результаты анализа особенностей использования потенциала образовательных 
блогов в деятельности школьного учителя на основе данных фокус-групп школьников  

и экспертных интервью учителей, ведущих образовательные блоги. Определена специфика 
образовательных блогов в работе школьного учителя, связанная с использованием  

блога как средства обучения и мотивации к самообразованию,  
способа нестандартной подачи материала.

Ключевые слова: образовательный блог, видеоблогинг, учитель-блогер, цифровая дидактика.

Введение. Происходящие изменения в информатизации образования, тенденция 
развития непрерывного образования, запрос, выраженный в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего образования, на самообразование приводят к 
новым вызовам, таким как: использование в практике дистанционных образовательных 
технологии, ИкТ, электронных образовательных и информационных ресурсов. Ряд пе-
дагогов для повышения интереса обучающихся к учебному процессу, облегчению усво-
ения знаний в практике стали использовать образовательные блоги. Под образователь-
ным блогом Н.Н. дворовенко понимает «блог, по своему содержанию, функциям и при-

*  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01276.
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надлежности относящийся к широкому кругу мероприятий, направленных на поддерж-
ку образовательной деятельности обучающихся разного уровня в основном, дополни-
тельном и неформальном образовании» [2, с. 4].

Поддержку новых педагогических практик образовательного блогинга осущест-
вляют и на государственном уровне. Так, например, активно реализуется образователь-
ный проект платформы «Россия – страна возможностей» ТопблоГ [4], в 2022 г. при об-
щественном совете при Министерстве просвещения Российской Федерации был создан 
Совет учителей-блогеров. Нарастающее количество практик применения образователь-
ных блогов актуализирует их исследование, обоснование эффективности использова-
ния в образовательном процессе.

Методология и методы исследования. Теоретической основой настоящего ис-
следования выступает цифровая дидактика с интегрированными в нее ИкТ, направлен-
ная на проектирование процесса обучения (М.а. чошанов) [5], либо организацию учеб-
ного процесса в гибридной или виртуальной среде, в которой педагог проектирует ди-
дактические действия. цифровая дидактика преемственно опирается на систему тради-
ционных дидактических принципов обучения, преобразуя их под требования цифрово-
го образовательного процесса. она позволяет системно решать образовательные зада-
чи в интегрированной образовательной среде; обосновывать алгоритмы достижения ди-
дактических целей и выстраивать гибкие образовательные маршруты. В контексте циф-
ровой дидактики можно интерпретировать методику обучения в цифровом простран-
стве и методические особенности организации обучения за счет блогов.

цель статьи – выявить специфику образовательного видеоблогинга как инструмен-
та работы школьного учителя.

эмпирическими материалами исследования стали транскрипты фокус-групп и экс-
пертных интервью (учителей, ведущих образовательные блоги). Нами были проведе-
ны 9 фокус-групп среди обучающихся 9–11 классов г. Новосибирска и г. Владивостока, 
10 экспертных интервью учителей, ведущих образовательные блоги (Новосибирск, Мо-
сква, Владивосток, челябинск).

анализ данных, в том числе с использованием инструментов визуализации, про-
водился в программе MAXQDA. При помощи программы были выявлены и закоди-
рованы различные фрагменты высказываний участников фокус-групп и учителей-
экспертов. основные коды, которые были применены, это: «перспективы образователь-
ного блогинга» (далее – о-блогинг), «трудности о-блогинга», «карантин», «конкретные 
о-блогинги», «взрослый – подросток», «мотивация о-блогера», «о-блогер», «учитель-
блогер», «блогер», «учащийся-пользователь», «школа», «платформы». Многие из роди-
тельских кодов включали в себя субкоды. Так, родительский код «о-блогер» содержал в 
себе десять субкодов, из которых для анализа были отобраны следующие:

• визуализация;
• простота объяснения;
• нестандартность материала.

отбор данных субкодов объясняется высокой частотой их использования, которая 
коррелирует с данными исследований других авторов, обращающих внимание на дан-
ные характеристики онлайн-обучения.

Результаты исследования и их обсуждение. Распределение отобранных суб-
кодов мы рассмотрели в разрезе двух переменных – взрослый и ребенок (см. табл. 1). И 
как видно из данных таблицы 1, подростки больше говорили про визуализацию образо-
вательного материала и простоту объяснения, в то время как учителя уделяли больше 
внимании другим характеристикам видеоматериалов, например, нестандартности мате-
риала, самопрезентации учителя через ведение блога, отношениям «учитель–ученик».
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Таблица 1 
таблица сопряженности участников и трех субкодов

 участники = дети 
(N=9)

участники = 
взрослые (N=10)

Визуализация, Среднее значение (SD) 2.3 (2.0) 1.2 (1.7)

Простота объяснения, Среднее значение (SD) 6.2 (4.5) 1.0 (1.5)

Нестандартность материала, Среднее значение 
(SD) 1.4 (1.5) 1.7 (2.7)

другим инструментом визуализации стала карта кода, которая позволяет через 
использование метода многомерного масштабирования кластеризовать выделенные 
коды. для карты кода в набор кодов, помимо вышеобозначенных трех, были добавле-
ны другие наиболее частотные субкоды, относящиеся к таким родительским кодам, как 
«о-блогер», «коммуникации», «школа», «учащийся-пользователь». Всего 19 кодов. Их 
частотное распределение приведено в таблице 2. 

Таблица 2 
частотное распределение кодов и субкодов

 название кода/субкода частота в сегментах 
текста частота в %

Визуализация 12 63,16
Простота объяснения 14 73,68
Нестандартность материала 10 52,63
Собственный опыт 5 26,32
Грамотная речь 8 42,11
краткость 13 68,42
Профессионализм 14 73,68
Самопрезентация педагога 7 36,84
Польза 10 52,63
Возможность выбора 7 36,84
Иерархия 10 52,63
Профориентация 8 42,11
Социальные навыки 10 52,63
дисциплина 10 52,63
блог школы 6 31,58
Репетитор 7 36,84
Самообучение 9 47,37
Школьное объяснение, атрибутика 14 73,68
Подготовка к экзаменам 11 57,89
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рис. 1. карта кода «ученики»

Все приведенные в таблице 2 коды были использованы при построении двух карт 
кодов в разрезе той же переменной – участник исследования (взрослый или ребенок). 

В качестве настройки для построения карты кода использовано перекрытие кодов 
в сегменте, установлено 6 кластеров в каждой из карт.

Полученные карты кодов отображены на рис. 1 и рис. 2. отдельные коды оказались 
не включены в построенные карты из-за отсутствия связей. каждый кластер обозначен 
своим цветом. Размер маркера кода (кружка) обозначает частоту его использования.

обе карты кода интересны с точки зрения включения в кластеры трех ранее обо-
значенных кодов – визуализация, простота объяснения, нестандартность материала. Их 
вхождение в два разных кластера и у детей, и у взрослых демонстрирует разные смыс-
лы. В одном случае – это простота объяснения и визуализация, которые оказались в 
одном кластере с такими кодами, как польза, возможность выбора, краткость (голубой 
кластер у детей), и краткость, грамотная речь, дисциплина, иерархия (зеленый кластер 
у учителей). код «нестандартность материала» вошел в другой кластер, который явно 
сопряжен с работой учителя, в том числе учителя-блогера. 
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В сегодняшних реалиях изменяются не только способы передачи информации, но 
и способы и формы представления, которые в большей мере работают на визуализацию 
материала, делают информацию более гибкой и расширяют возможности ее потребле-
ния. «Визуализация оперирует зрительно воспринимаемыми образами, которые позволя-
ют придавать дополнительную эмоциональность сообщению, если это необходимо» [1]. 

В связи с тем, что современное подрастающее поколение характеризуется клипо-
вым мышлением, оно предпочитает визуализированную информацию. к основным ви-
дам визуальных средств, используемых для подачи информации, относятся: фотогра-
фии, иллюстрации, видеоролики, анимация и gif-анимация, инфографика (таблицы, схе-
мы, графики, диаграммы и т. д.), дизайн страниц, шрифт.

опрошенные – участники фокус-групп – отмечают, что качественная визуализация 
облегчает запоминание и делает процесс обучения интереснее: «Если брать, например, 
то же “Правое полушарие интроверта”, там же в основном рисунки с подписями и их 
легче запоминать, чем, если просто сидеть в учебниках смотреть, даже если просто 
таблица, схема будет не так наглядна, как видео» (фокус-группа, школа № 73, г. Вла-
дивосток). Многие учителя и сами ученики отмечают, что у большинства обучающих-
ся запоминание и восприятие информации лучше происходит при ее зрительной пода-
че: «Мне, например, легче воспринимать было глазами, то есть у меня визуальная па-
мять, и мне важна картинка какая-то, чтобы презентация на фоне была. Потому что 
мне так легче запоминается. Это лично мое восприятие» (фокус-группа, лицей ВВГУ, 
г. Владивосток). «Там показывают презентацию, был текст и картинка, относящая-

рис. 2. карта кода «учителя»
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ся к этому тексту. И тебе надо было представлять это не в своей голове уже со свои-
ми какими-то мыслями, додумыванием, а это уже было все перед тобой, и как-то уже 
легче воспринимать...» (фокус-группа, школа № 206, г. Новосибирск).

Также визуализация делает материал для обучающихся более доступным: «Сейчас 
очень популярны рилсы, тоже замечаю, что есть какие-то учителя, которые объяс-
няют свой предмет очень классно, очень круто, очень понятно» (фокус-группа, школа 
№ 73, г. Владивосток). за счет визуализации происходит популяризация образователь-
ного контента. «…Они решили эту проблему с визуалом. И за счет этого они популяр-
ны, что их легко смотреть. Ты не задумываешься, что это образовательный контент. 
Просто смотришь и все, и при этом получаешь какую-то новую информацию» (фокус-
группа, школа № 73, г. Владивосток).

как отмечали участники фокус-групп, применение визуализации при подаче мате-
риала обеспечивает отход от школьной традиционности: «Мне кажется, что для меня 
очень важно, чтобы это не было как в школе – там доска, тетрадка, ручка, все это 
записывайте. Как-то более было упрощено, выведено на экран, учитель пишет на сво-
ей электронной доске. У нас это все на экране отображается. Гораздо легче воспри-
нимать информацию таким способом» (фокус-группа, школа № 56, г. Владивосток).

Учителя-эксперты отмечают изменения современных детей и говорят, что визуали-
зация – необходимый элемент представления образовательного материала как в блоге, 
так и в школе: «Визуальная составляющая, конечно, она важна, потому что дети сей-
час – визуалы, по большей степени, им очень тяжело долго слушать, смотреть в одну 
точку, нужны картинки, интересные, красивые» (учитель истории и обществознания, 
г. Владивосток); «Визуальный информационный контент даже к своим урокам, когда 
учитель приходит с презентацией power point 2007, ну, детям это абсолютно неинте-
ресно и неактуально. Если учитель делает красивые и стильные презентации, даже 
вот этот вопрос эстетики может увлекать ребят в образовательный контент уро-
ка» (педагог-организатор, г. Новосибирск).

обучающие отмечали, что с визуальным контентом учителям нужно уметь рабо-
тать, т. к. предпочтения современных интернет-пользователей по причине перенасы-
щения визуальным контентом приводят к тому, что запрос на качество повышается: 
«Опять бы сказал про визуал, потому что у нас сейчас идет перенасыщение визуаль-
ным контентом и пользователю, если что-то там некрасиво, то он закроет видео 
и посмотрит, где будет более красиво, поэтому нужно работать с визуалом, нуж-
но красочно все оформить, чтобы это было уместно, красиво и правильно» (фокус-
группа, школа № 92, г. Новосибирск). При этом учителя-эксперты тоже отмечают зна-
чимость навыков работы с визуальной составляющей: «В каком формате делать, что 
там подписывать, что это карточка, там, одна из шести, и где это размещать визу-
ально и так далее. Ну, то есть, здесь вообще надо UX/UI дизайн сегодня тоже изучать, 
чтобы понимать, в каком месте, что расположить, чтобы читатель ухватил внима-
ние, обеспечить понимание» (педагог-организатор, г. Новосибирск).

Простота объяснения материала обеспечивает легкость его усвоения. С позиции 
обучающихся язык, способы и приемы изложения научных знаний, количество и разъ-
яснение ключевых понятий темы, объем выдаваемого учебного материала, обеспече-
ние визуализации информации помогают легче воспринимать информацию: «Слишком 
усложненное содержание учебного материала вызывает у них снижение мотивацион-
ного настроя, ослабление волевых усилий, падение работоспособности, проявления бы-
строй утомляемости. Вместе с тем, содержание обучения не должно быть сильно упро-
щенным, доходить до примитивизма. В этом случае у учащихся происходит снижение 
интереса к учению, не формируются волевые усилия, не происходит желаемого разви-
тия их познавательной деятельности» [3, с. 60].
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Стоит отметить, что простота изложения информации является основным крите-
рием интернет-контента, который характеризуется отсутствием информационной пере-
груженности и большого объема материала, сложной терминологии, громоздких объяс-
нений. Информация в образовательных блогах доносится до целевой аудитории просто 
и доступно. Материал в основном излагается кратко, доступно, лаконично, чтобы лю-
бой пользователь, независимо от уровня его подготовки, мог понять материал. Просто-
та подачи информации в образовательных блогах позволяет расширять круг пользова-
телей, дробить большие и сложные темы. 

обучающиеся, принимавшие участие в фокус-группах, отмечали, что положитель-
ным аспектом, позволяющим проще передавать материал и, соответственно, легче его 
запоминать, является приведение жизненных примеров, их практическая ориентирован-
ность: «Вообще самое лучшее, что есть из подачи материала того или иного, это жиз-
ненные примеры. Любые. Абсолютно. Я прошел кучу курсов от Яндекса, и там в каж-
дой ситуации есть определенная жизненная ситуация. Например, у вас в какие-то дни 
даются скидки рассчитать, когда у вас там что-то то, то, то есть у вас понятно, для 
чего ты это делаешь» (фокус-группа, школа № 73, г. Владивосток); «Примеры, какие 
приводят. Для меня лично важно, чтобы в каждой теме приводили понятный пример, 
чтобы по нему уже понятно было» (фокус-группа, лицей ВВГУ, г. Владивосток); «Ну, 
чтобы все объяснялось понятным простым языком, в простых примерах, в повседнев-
ных» (фокус-группа, лицей ВВГУ, г. Владивосток).

Учителя-эксперты зафиксировали, что в образовательных блогах учащиеся ищут 
простое объяснение, которое не находят в школе, особенно это касается технических 
и естественнонаучных дисциплин: «Ребята ищут простое объяснение, которое не на-
ходят в школе. Ну, видимо, остальные дисциплины гуманитарного характера осваива-
ются в процессе обучения. А вот технические без этой помощи, нет» (учитель истории 
и обществознания, г. Новосибирск).

В образовательных блогах представлено сочетание приемов, направленных на 
объяснение материала для разной аудитории. это могут быть таблицы, тексты, при-
меры и пр. 

Сложность школьного обучения, по мнению участников фокус-групп, связана с пе-
ренасыщением терминологией и сложной подачей материала в сравнении с блогом: «В 
учебнике мне вообще не нравится, как преподносят информацию там, заученными тер-
минами вам преподают информацию, а детям проще, когда им объясняют все подроб-
но, по полочкам и своими словами, а не заученными терминами» (онлайн фокус-группа, 
г. Владивосток).

Простота также связана с доступностью контента, когда любой образовательный 
материал легко найти по хэштегам, сохранить, пересматривать в удобное время, пере-
матывать непонятные фрагменты, ставить на паузу и переключаться на другие дела или 
искать дополнительную информацию и т. д. 

Учителя-эксперты отмечали, что видят значимость в том, что через блоги можно 
просто подать информацию и это важно для детей. В о-блоге есть возможность не от-
влекаться на соблюдение дисциплины в классе, четко, логично структурировать ключе-
вую информацию, смонтировать ее наиболее интересным образом. 

Рассуждая про нестандартность материала, участники фокус-групп отмечали, что 
в блогах наиболее часто, нежели чем в школе, приводятся конкретные факты и приме-
ры, подкрепляющие транслируемую информацию: «Для меня лично важно, чтобы в 
каждой теме приводили понятный пример, чтобы по нему уже понятно было» (фокус-
группа, лицей ВВГУ, г. Владивосток); «Чтобы на разную аудиторию, для кого-то были 
таблички и тексты, для кого-то, чтобы было суховато, какие-то примеры, из жизни». 
(фокус-группа, лицей ВВГУ, г. Владивосток). «Достоверность мне нравится, что <...> 
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там <...> говорят такие факты, которые не говорит учитель, и так будет верно <...> 
при экзамене, когда я буду сдавать...» (онлайн фокус-группа, г. Владивосток)

Также в о-блогах есть возможность представить материал креативно: в виде пес-
ни, создания макетов, проведения экспериментов и т. д., что не всегда возможно сде-
лать в школе из-за объективных ограничений классно-урочной системы: «Я думаю, что 
в нынешних реалиях у учителей очень мало возможностей проводить уроки так, как 
они проводятся в видеоблогах… Если мы будем так двигаться по всем темам, то мы 
просто не успеем пройти школьную программу до конца, сдать ВПР, к сожалению» 
(фокус-группа, школа № 206 г. Новосибирск). Подача материала в о-блоге не ограниче-
на временем и пространством. о-блогер может находиться где угодно и задействовать 
разные каналы передачи информации. «Я смотрю исторический канал, они могут сни-
мать дома, где показываются разговоры, потом могут выйти на улицу к памятнику» 
(фокус-группа, школа № 46, г. Владивосток). 

Помимо форматов подачи материала, его визуализации, участники исследова-
ния отмечали нестандартность самого образовательного контента: «У нас был учитель, 
очень хороший, он объясняет топорно, просто есть одно решение, как решать, по-
другому решил, все - два. А в том же самом видеоуроке, он может объяснить одну и 
ту же тему по раз 5. И объясняют по-другому» (фокус-группа, школа № 56, г. Влади-
восток). 

Плюс образовательных видеоблогов заключается в том, что одну и ту же инфор-
мацию можно услышать из разных уст, увидеть ее разное объяснение: «Приходишь по-
сле школы, и слушаешь еще раз эту тему, то есть у тебя разные преподаватели, раз-
ные, по-разному объясняют... Это здорово, что есть такая возможность...» (онлайн 
фокус-группа, г. Владивосток).

Нестандартность подачи материала связана не только со способами и приемами 
представления информации, но и с самой личностью о-блогера, его поведением и са-
мопрезентацией. обучающихся может привлекать не только сам образовательный кон-
тент, но и личность о-блогера. «Наверное, неординарность все же, потому что обычно 
учителя больше «старой закалки», и они не особо приветствуют технологии во время 
процесса обучения, поэтому, да, необычность, эксцентричность» (фокус-группа, шко-
ла № 206, г. Новосибирск).

Также стоит отметить такой плюс о-блогов, как отсутствие негативных межлич-
ностных отношений. У некоторых обучающихся складываются сложные отношения с 
учителями, которые школьники интерпретируют как «предвзятые». это усложняет ком-
муникацию, влияет на мотивацию обучающихся, их готовность к выполнению заданий. 

Выводы. Использование видеоблогов в образовании имеет большой потенциал. 
Среди плюсов можно выделить то, что за счет о-блогов обеспечивается доступность 
и простота объяснения образовательного контента, простота использования, возмож-
ность повторять или закреплять материал, выбирать подходящий для обучающегося 
образовательный материал, а также его транслятора – учителя. В видеоблогах инфор-
мация представлена в концентрированном виде, активизируется наглядно-чувственное 
восприятие. 

Таким образом, можно отметить, что специфика образовательного видеоблогинга 
как инструмента работы школьного учителя заключается в использовании видеоблогов 
как ресурса обучения (зачастую ученики используют видеоблоги для того, чтобы разо-
браться в вопросах, которые не поняли в школе; углубить знания по конкретным темам; 
повторить материал; узнать интересные факты и т. д.); использовании приемов подачи 
материала, которые не всегда возможно использовать в школе (визуализация информа-
ции; упрощение материала; видеоформат и т. д.); стимулировании мотивации к самооб-
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учению (за счет простоты изложения; неординарной личности о-блогера; интересных 
примеров; красочности материала; обратной связи с подписчиками и т. д.). 

Исследование помогло выявить разницу в восприятии о-блогов обучающимися и 
учителями. для детей более важны простота объяснения материала и его визуальное 
оформление, в то время как взрослые респонденты больше говорили про нестандарт-
ность материала, самопрезентацию педагога, возможность выбора.

Тем не менее у о-блогов есть свои риски. Сюда можно отнести «узость» информа-
ции и ее недостоверность, ограниченность обратной связи и возможностей коммуника-
ции с о-блогером, «перегрузка» информацией, проведение большого количества време-
ни с гаджетами и др.
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The article deals with the results of the analysis of the specific features of using the potential  
of the educational blogs in the activity of the school teacher on the basis of the data of the focus group 

of the school children and the expert interviews of the teachers, keeping the educational blogs.  
There is defined the specificity of the educational blogs in the work of the school teacher, associated 

with the use of the blog as the means of education and motivation to self-education  
and the way of the unstandardized feed of material.
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Методические подходы к использованию 3D-печати  
в STEAM-образовании

Рассматриваются различные способы применения аддитивных технологий в образовательном 
процессе, выделены педагогические аспекты представления графической информации 
визуально и кинестетическим способом с помощью технологии 3D-печати в рамках 

STEAM-образования, обосновано значение освоения навыков 3D-печати для формирования 
технологической и инженерной культуры школьников.

Ключевые слова: компьютерная графика, трехмерные компьютерные модели, моделирование, 
3D-печать, 3D-принтер, проектная деятельность.

Введение. В современном мире, немыслимом без применения информационных 
и коммуникационных технологий, искусство, наука и инженерия все более сближают-
ся и объединяются, переставая противоречить друг другу [1]. Способность к коллабо-
рации и проявлению творческих способностей, умение донести до окружающих смысл 
своего высказывания в максимально понятной, наглядной форме в любом виде деятель-
ности выходят на первый план среди важных способностей, нуждающихся в развитии 
в течение жизни.

обучение прототипированию и формирование навыков 3D-печати становятся ак-
туальными задачами для современной общеобразовательной и профильной школы. 
Многие образовательные учреждения, методисты и педагоги отмечают перспектив-
ность этих технологий с точки зрения возможного их применения для формирования 
технологической, инженерной культуры школьников. аддитивные технологии часто 
называют инструментом или ресурсом STEаM-технологий [8].

Под аддитивными принято понимать группу технологий, которые позволяют из-
готавливать различные изделия за счет послойного нанесения жидкого (или разжижен-
ного) исходного материала на будущее изделие, расположенное на специальном столе, 
посредством перемещения специальной головки в горизонтальной плоскости [7]. На-
чало положила стереолитография (фотоотверждение или печать смолой), затем мно-
гочисленные новые принципы стали называть технологиями быстрого прототипирова-
ния (Rapid Prototiping) и, наконец, укоренилось название «аддитивные технологии» или 
3D-печать.

Рассмотрим ряд педагогических аспектов реализации в современном образователь-
ном процессе технологий 3D-печати.

Говоря о STEAM-образовании (Science Technology Engineering Art and Mathemat-
ics), которое позволяет объединять естественные науки и инженерные предметы в еди-
ную систему, хочется отметить, что многие понятия, полученные обучающимися в раз-
личных дисциплинах, кажутся им очень абстрактными. большая часть их знаний оказы-
вается заученной и состоит из уже сформированных понятий и выводов. Сегодня мно-
гие педагоги задумываются об использовании 3D-печати в образовательном процессе, 
чтобы разнообразить процесс обучения и сделать его с помощью STEAM-технологий 
более увлекательным, что будет давать возможность более глубокого и наглядного 
представления учебного материала.

© Семенкова Т.а., 2023
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В России внедрение элементов STEAM-образования стало активно развиваться с 
2012 г. целью STEAM-образования является создание STEAM-компетентной рабочей 
среды для повышения естественнонаучной грамотности обучающихся школ.

основная часть. Главная ценность аддитивных технологий для образовательно-
го процесса заключается в том, что эти технологии являются видимыми и наглядными 
в отличие от многих устройств, которые в настоящее время основаны на чипах и про-
цессорах и имеют непрозрачную конструкцию. В большинстве обучающимся в целом 
трудно представить и понять, как работают такие устройства как, например, мобиль-
ный телефон или смартфон. В это же время 3D-печать будет являться очень нагляд-
ным средством обучения, обучающиеся могут легко наблюдать затем, как настольный 
3D-принтер FDM (послойного наплавления) строит объект слой за слоем [11].

В большинстве исследований 3D-печать рассматривается как инструмент для раз-
работки математических, а в частности геометрических, концепций.

д.Н. Шаповалов и к.В. чернобабова описывают свой положительный опыт ис-
пользования 3D-печати для создания моделей многогранников-пирамид, призм, кону-
сов и др. с их различными элементами и сечениями для использования на уроках стере-
ометрии в помощь учащимся при подготовке к еГэ [12].

М.е. бершадским, помимо создания геометрических моделей, рассматриваются и 
другие варианты применения аддитивных технологий в образовательном процессе со-
временной школы в урочной и внеурочной учебной деятельности: создание и печать 
3D-модели атомов и молекул и моделирование с их помощью химических реакций, 
разработка объемной географической карты, моделей клеток и органов для курса био-
логии [2].

анализ ряда программных продуктов и инструментов для 3D-моделирования и пе-
чати (компас-3D, Blender и Tinkercard) позволил определить программное обеспече-
ние, которое бы обладало развитыми возможностями для коммуникации между пользо-
вателем и самим печатающим устройством (результаты анализа представлены в табли-
це 1) [4; 13; 14].

Таблица 1
характеристика программ для 3D-моделирования

Название Условия /
Страна 

Технические 
требования Форматы Сложность в 

освоении

Blender бесплатно
Голландия

macOS, Windows, 
Linux OBJ, FBX, PLY, STL есть

компас-3D бесплатно
Россия

Windows
8, 10, 11

IGES, ACIS, STEP, 
STL, VRML, JT, 
С3D, JPEG, PDF, 

TIFF, GIF
нет

Tinkercard бесплатно
СШа онлайн

STL, OBJ, X3D 
colors, VRNL colors, 

SVG
нет
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В общем и среднем образовании компас-3D удобен в использовании благодаря его 
бесплатному и простому интерфейсу, а также различным форматам сохранения для со-
вмещения, постоянной оптимизации и модернизации программы, наличию встроенной 
системы обучения, которая позволяет обучающимся создавать 3D-модели и изучать мо-
делирование [3; 6].

Использование перспективных информационных технологий на внеурочных заня-
тиях вызывает интерес учащихся к дисциплинам технической направленности. Исполь-
зуя 3D-принтер в качестве средства обучения, можно объяснить сложные технологиче-
ские системы, у учеников появляется возможность проследить взаимосвязь технологий, 
понять взаимодействие аппаратного и программного обеспечения [9].

командная работа над общим проектом, настойчивость, приобретение новых на-
выков – это то, чем должны овладеть обучающиеся для комфортной социализации во 
взрослой жизни. Предлагая им возможность исследовать технологии и добиваться об-
щей цели, работая в команде, где необходимо принимать решения и нести за них ответ-
ственность, можно организовать действенный процесс обучения на основе системно-
деятельностного подхода, что и увлекательно, и сложно одновременно.

освоение 3D-печати является элементом формирования общих цифровых навы-
ков, способствует адекватному закреплению математических знаний. Например, пыта-
ясь рассчитать, насколько большой должна быть деталь в среде проектирования, чтобы 
после 3D-печати эта деталь получилась подходящего размера, можно объяснить про-

технология описание практики

S
(Наука)

через наблюдение, просмотр иллюстраций и мини онлайн-экскурсии 
формируется идея дальнейшего объекта

T
(Технология)

1) задумка объекта моделирования;
2) распределение объекта на элементы конструирования;
3) создание объектов с помощью 3D-печати;
4) проверка на совместимость, прочность, устойчивость созданных эле-
ментов модели;
5) по завершению конструирования объединение объектов в единую кон-
струкцию и анализ объекта;
6) представление и анализ работ

E
(Инжиниринг)

Формируется умение конструировать, используются знания об особенно-
стях архитектуры объекта; происходит развитие проектно-технических 
умений и навыков

A
(Искусство)

Формируется умение моделирования образа будущей деятельности; умение 
видеть красоту и уникальность архитектуры объекта, его характерные 
особенности; умение применять творческие механизмы реализации замысла

M
(Математика)

Формируется умение подбирать необходимые детали, подходящий по 
размеру и цвету материал. Формируется умение анализировать завершенные 
объекты конструирования

Таблица 2
описание образовательных компетенций практик проекта
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цесс масштабирования [5]. Связь между сеткой 200×200 мм на экране с файлом детали, 
а G-code с принтером, печатающим деталь, наглядно демонстрирует связующий язык 
математики. Сложные инженерные детали и процессы могут стать простыми для пони-
мания, если они находятся прямо перед глазами: их можно разобрать и собрать обратно 
или сконструировать так, чтобы они были в разрезе.

Не менее важно то, что в процесс освоения 3D-печати обучающиеся учатся оши-
баться. занимаясь проектной деятельностью, обучающиеся могут прототипировать, 
повторять, проектировать и каждый раз сталкиваться с трудностями, а может быть, и 
неудачными попытками. Но с 3D-печатью есть возможность больше экспериментиро-
вать и искать новые пределы возможностей [8].

рис. 1. элементы произведений искусства

рис. 2. элементы головоломки
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Рассмотрим некоторые примеры проектов из практики педагогов и, собственно, ав-
тора для обучающихся разного возраста, применимые в системе дополнительного об-
разования:

1. Совместные мозаики или статуи (5–8 классы) (см. табл. 2).
обучающимся предлагается создать часть головоломки или элемент произведения 

искусства, который впоследствии будет собран в единый объект. Перед печатью каж-
дому ученику предлагается инструкции по параметрам, но также каждый ученик может 
использовать свое собственное воображение и творчество, соблюдая общие параметры, 
чтобы сделать проект уникальным. Готовый проект может быть собран и выставлен в 
школе или на конкурсе.

2. 3D-модели для инклюзивного образования (5–8 классы) (см. табл. 3).
Создание проектов для тактильного обучения слабовидящих детей. С помощью 

таких учебных пособий (рис. 1) слабовидящий обучающийся сможет узнать, как «вы-
глядит» конкретное созвездие, объект культуры, форма животного, карта определен-
ной территории или с помощью навигационной таблички сможет определить местопо-
ложение [10].

3. Соревнования по строительству мостов (8–11 классы) (см. табл. 4).
обучающимся предлагается спроектировать мост из напечатанных на 3D-принтере 

деталей. Мост должен охватывать определенное расстояние, а конструкция должна вы-
держивать некоторый вес. ограничив вес материала, который можно использовать для 
создания каждого моста, ученики должны будут решить, сколько наполнителя они хо-
тят использовать и какая толщина стенки, по их мнению, им может понадобиться. да-
лее производится печать разработанных 3D-элементов, а затем тестируется надежность 
моста и проводятся испытания его веса.

технология описание практики

S
(Наука)

через лекции и просмотр иллюстраций о выдающихся людях, имеющих 
такие особенности, формируется идея дальнейших объектов

T
(Технология)

1) задумка объекта моделирования;
2) точная разработка макетов будущих объектов моделирования;
3) создание объектов с помощью 3D-печати;
4) проверка готовой модели на наличие погрешностей

E
(Инжиниринг)

Формируется умение проектировать и конструировать, используются зна-
ния об особенностях объекта; происходит развитие проектно-технических 
умений и навыков

A
(Искусство)

Формируется умение моделирования образа будущей деятельности; ком-
позиции; умение видеть красоту и уникальность архитектуры объекта, его 
характерные особенности; умение применять творческие механизмы реа-
лизации замысла

M
(Математика)

Формируется умение анализировать завершенные объекты конструирования

Таблица 3
описание образовательных компетенций практик проекта
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4. Совместная или индивидуальную диорама класса (5–7 классы) (см. табл. 5).
обучающиеся придумывают элементы для группового проекта диорамы класса: 

персонажей и фоны для них. Все элементы модели печатаются на 3D-принтере и соби-
раются в единую диораму.

5. Запасные части для сломанных игрушек (1–4 классы) (см. табл. 6).
через такую проектную деятельность можно не только научить обучающихся 

3D-моделированию, но и сформировать у них основы духовной культуры через воспи-

рис. 3. Учебные пособия 

рис. 4. Таблички навигации 
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Таблица 4
описание образовательных компетенций практик проекта

технологии описание практики

S
(Наука)

через наблюдение, просмотр иллюстраций и анализ основных конструкций 
мостовых сооружений формируется идея дальнейшего объекта

T
(Технология)

1) задумка объекта моделирования;
2) распределение объекта на элементы конструирования; 
3) создание объектов с помощью 3D-печати;
4) проверка элементов модели на совместимость, прочность, устойчивость;
5) по завершению конструирования объединение объектов в единую кон-
струкцию и анализ объектов;
6. представление работ и подведение итогов соревнования

E
(Инжиниринг)

В процессе создания продукта у обучающихся формируется умение 
конструировать мостовые сооружения, используются знания об особенностях 
архитектуры объекта; происходит развитие проектно-технических умений 
и навыков

A
(Искусство)

Формируется умение видеть эстетическую и техническую красоту и 
уникальность архитектуры объекта, его характерные особенности; умение 
применять творческие механизмы реализации замысла.

M
(Математика)

Формируется умение создавать и подбирать необходимые детали, подбирать 
подходящий по цвету материал. Формируется умение анализировать 
незавершенные объекты конструирования

технологии описание практики

S
(Наука)

через сопоставление, просмотр иллюстраций и мини онлайн-экскурсии 
формируется идея дальнейшего объекта

T
(Технология)

1) задумка объекта моделирования;
2) распределение объекта на элементы конструирования; 
3) создание объектов с помощью 3D-печати;
4) проверка элементов модели на совместимость, прочность, устойчивость;
5) по завершению конструирования объединение объектов в единую кон-
струкцию и анализ объектов

E
(Инжиниринг)

Формируется умение проектировать и конструировать, используются зна-
ния об особенностях объекта; происходит развитие проектно-технических 
умений и навыков.

A
(Искусство)

Формируется умение видеть эстетическую и техническую красоту и уни-
кальность объекта, его характерные особенности; умение применять твор-
ческие механизмы реализации замысла

M
(Математика)

Формируется умение анализировать завершенные объекты конструиро-
вания

Таблица 5
описание образовательных компетенций практик проекта
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тание участия, заботы, сочувствия, предоставив им маленьких игрушечных пластико-
вых животных с отсутствующими конечностями, плавниками или рогами. Необходимо 
разработать замену или протез, который можно распечатать на 3D-принтере и прикле-
ить обратно на игрушечное животное. У обучающихся появится мотивация находить 
сломанные игрушки или игры с недостающими деталями в своем собственном доме и 
создавать для них замену, которую можно распечатать на 3D-принтере.

заключение. Многие образовательные реформы, включая введение новых об-
разовательных стандартов, направлены на то, чтобы сделать обучение увлекательным 
на основе применения перспективных образовательных и информационных техноло-
гий. Такие инструменты, как аддитивные технологии, будут давать обучающимся воз-
можность и визуально, и тактильно узнавать полный процесс создания объектов са-
мостоятельно. Рассмотренные методические решения в процессе их реализации помо-
гут сформировать творческие, научные и исследовательские навыки, организовать про-
ектную, практико-ориентированную деятельность учащихся, развить умение публич-
но представлять результаты своей исследовательской и конструкторской деятельности. 
Такая деятельность, требующая концентрации внимания, усердия, выступая в противо-
вес игре для смартфона, будет формировать у современного ученика новое понимание 
того, как созданы и организованы различные объекты и как они работают.

В результате выполнения проектов учащиеся получат глубокое понимание исследу-
емой темы, осознание законченности и значимости выполненной работы, что послужит 
основой для формирования личностных качеств обучающихся и решения задачи развития 
стремления к продолжению образования в области информационных технологий и сози-
дательной деятельности с применением средств информационных технологий.
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кальность объекта, его характерные особенности

M
(Математика)

Формируется развитие математических способностей через подбор 
необходимых по размеру, цвету и конфигурации деталей. Развитие 
логического, пространственного мышления

Таблица 6
описание образовательных компетенций практик проекта



6565

инфорМатизации образования: проблеМы, 
поиски, решения

2. бершадский М.е. Применение аддитивных технологий в образовательном процессе основ-
ной школы // Инновационные проекты и программы в образовании. 2016. № 5. С. 12–21.

3. Вольхин к., лейбов а., астахова Т. анализ использования коМПаС-3D в инженерном 
графическом образовании по итогам конкурсов в г. Новосибирске // СаПР и графика. 2010. 
№ 5(163). С. 97–100.

4. Истратова е.е., черний ю.С. Сравнительный анализ свободного программного обеспече-
ния для 3D-моделирования // Творчество и современность. 2017. № 1(2). С. 120–125.

5. казиев В.М., казиев к.В. основы математического и инфологического моделирования в 
примерах. // Информатика и образование. 2004. № 1. С. 18.

6. коМПаС-3D Учебная версия [электронный ресурс]. URL: https://kompas.ru/kompas-
educational/about/ (дата обращения: 25.06.2023).

7. литунов С.Н., Слободенюк В.С., Мельников д.В. обзор и анализ аддитивных технологий, 
часть 1 // омский научный вестник. 2016. № 1(145). С. 12–17.

8. Научно-практическое образование, исследовательское обучение, STEAM-образование: 
новые типы образовательных ситуаций: сборник докладов IX Международной научно-
практической конференции «Исследовательская деятельность учащихся в современном образо-
вательном пространстве» / под ред. а.С. обухова. М., 2018. Т. 1.

9. Салахов Р.Ф., Салахова Р.И., Гаптраупова з.Н. Возможности 3D-печати в образова-
тельном процессе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6-2(72).  
С. 196–198.

10. Семенкова Т.а. Разработка учебного пособия с помощью 3D-печати для учащихся с на-
рушениями зрения в условиях инклюзивного образования // Информатизация образования: тео-
рия и практика: сборник материалов Международной научно-практической конференции памя-
ти академика Рао М.П. лапчика, омск, 18–19 ноября 2022 года. омск, 2022. С. 291–294.

11. Федосов а.ю., Семенкова Т.а. Формирование базовых навыков прототипирования на 
ступени основного общего образования // Информационные системы и технологии: материалы 
международного научного конгресса по информатике. В 3 ч., Минск, 27–28 октября 2022 года. 
Минск, 2022. С. 206–211. Т. 3.

12. Шаповалов д.Н., чернобабова к.В. Применение 3D-технологий для решения стереоме-
трических задач // Современные инновации. 2019. № 5(33). С. 32–35.

13. Blender [Electronic resource]. URL: http://www.blender.org/ (дата обращения: 05.06.2023).
14. Tinkercad [Electronic resource]. URL: https://www.tinkercad.com/ (дата обращения: 

28.06.2023).

* * *

1. Alekseev N.G., Leontovich A.V., Obuhov A.S., Fomina L.F. Koncepciya razvitiya issledovatel'skoj 
deyatel'nosti uchashchihsya // Issledovatel'skaya rabota shkol'nikov. 2002. № 1. S. 24–33.

2. Bershadskij M.E. Primenenie additivnyh tekhnologij v obrazovatel'nom processe osnovnoj 
shkoly // Innovacionnye proekty i programmy v obrazovanii. 2016. № 5. S. 12–21.

3. Vol'hin K., Lejbov A., Astahova T. Analiz ispol'zovaniya KOMPAS-3D v inzhenernom 
graficheskom obrazovanii po itogam konkursov v g. Novosibirske // SAPR i grafika. 2010. № 5(163). 
S. 97–100.

4. Istratova E.E., Chernij Yu.S. Sravnitel'nyj analiz svobodnogo programmnogo obespecheniya 
dlya 3D-modelirovaniya // Tvorchestvo i sovremennost'. 2017. № 1(2). S. 120–125.

5. Kaziev V.M., Kaziev K.V. Osnovy matematicheskogo i infologicheskogo modelirovaniya v 
primerah. // Informatika i obrazovanie. 2004. № 1. S. 18.

6. KOMPAS-3D Uchebnaya versiya [Elektronnyj resurs]. URL: https://kompas.ru/kompas-
educational/about/ (data obrashcheniya: 25.06.2023).

7. Litunov S.N., Slobodenyuk V.S., Mel'nikov D.V. Obzor i analiz additivnyh tekhnologij, chast' 1 //  
Omskij nauchnyj vestnik. 2016. № 1(145). S. 12–17.

8. Nauchno-prakticheskoe obrazovanie, issledovatel'skoe obuchenie, STEAM-obrazovanie: novye 
tipy obrazovatel'nyh situacij: sbornik dokladov IX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 
«Issledovatel'skaya deyatel'nost' uchashchihsya v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve» / pod 
red. A.S. Obuhova. M., 2018. T. 1.

9. Salahov R.F., Salahova R.I., Gaptraupova Z.N. Vozmozhnosti 3D-pechati v obrazovatel'nom 
processe // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2017. № 6-2(72). S. 196–198.



6666

известия  вгпу 

10. Semenkova T.A. Razrabotka uchebnogo posobiya s pomoshch'yu 3D-pechati dlya uchashchihsya 
s narusheniyami zreniya v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya // Informatizaciya obrazovaniya: 
teoriya i praktika: sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii pamyati 
akademika RAO M.P. Lapchika, Omsk, 18–19 noyabrya 2022 goda. Omsk, 2022. S. 291–294.

11. Fedosov A.Yu., Semenkova T.A. Formirovanie bazovyh navykov prototipirovaniya na 
stupeni osnovnogo obshchego obrazovaniya // Informacionnye sistemy i tekhnologii: materialy 
mezhdunarodnogo nauchnogo kongressa po informatike. V 3 ch., Minsk, 27–28 oktyabrya 2022 goda. 
Minsk, 2022. S. 206–211. T. 3.

12. Shapovalov D.N., Chernobabova K.V. Primenenie 3D-tekhnologij dlya resheniya 
stereometricheskih zadach // Sovremennye innovacii. 2019. № 5(33). S. 32–35.

Methodological  approaches  to  the  use  of  3D  printing  in  STEAM  education
The article deals with the different ways of the use of the additive technologies in the educational 

process. There are revealed the pedagogical aspects of the presentation of the graphic information  
by the visual and kinesthetic way with the help of the technology of 3D printing in the context  

of STEAM education. The author substantiates the significance of mastering the skills of 3D printing 
for the development of the technological and engineering culture of the schoolchildren.
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Т.Н. ивАНовА, з.Ф. МАзУр
Тольятти

правовые возМожности охраны и защиты средств и технологий 
инфорМатизации в образовании как обЪектов интеллектуальной 

собственности

Представлены возможности использования норм Гражданского Кодекса РФ части IV 
относительно результатов интеллектуальной деятельности на средства и технологии 

информатизации в образовании как объектов интеллектуальной собственности. 
Приводятся примеры средств и технологий информатизации в образовании как объектов 

интеллектуальной собственности и их возможности охраны авторским правом, 
раскрываются основные понятия патентного права, его использования для охраны и защиты 
IT-технологий в виде изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и конкретные 

примеры патентов на педагогическую продукцию.

Ключевые слова: Информатизация образования, Гражданский Кодекс РФ, результаты 
интеллектуальной деятельности, сайт, 3D-модели, авторское и патентное право, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки,  
образовательные организации.

Взятый курс нашей страны на цифровизацию экономики не может быть обеспе-
чен без цифровизации образования, поскольку цифровые технологии широко распро-
страняются в нашей окружающей среде, т. е. в обществе, университетах, в медици-
не, в промышленности, в банках и в других сферах человеческой деятельности. Необ-
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ходимо отметить то, что наше Государство реализует национальные проекты в сфе-
ре образования. В рамках национального проекта «образование» реализуется Феде-
ральный проект, получивший название «цифровая образовательная среда». В рамках 
реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 года» [13] приняты цели и задачи для успешного развития информа-
ционного общества, а также формирования информационного пространства для удо-
влетворения потребностей общества в получении качественных и достоверных сведе-
ний. это все возможно при реализации развития образовательных проектов и созда-
нии общедоступной безопасной информационной среды. В рамки выполнения этих 
целей также будут входить: усовершенствование механизмов обмена знаниями, ис-
пользование инновационных технологий при реализации образовательных программ, 
создание интеллектуальных площадок для самореализации представителей образова-
тельных организаций.

Использование цифровых технологий в образовании – это мировая тенденция. 
онлайн дает доступ к гораздо более широкому спектру образовательного контента, 
чем обычный формат. крупные онлайн-платформы, на которых размещены массовые 
онлайн-курсы ведущих университетов, позволяют человеку из любой точки страны 
прослушать лекции, например, Московского государственного университета. Учиты-
вая, что цифровизация в образовании и не только базируется на средствах и технологи-
ях автоматизации различных образовательных процессов. 

IT-технологии – это результат интеллектуальной деятельности большого спектра 
специалистов, чьим творческим трудом они были созданы и создаются. Следовательно, 
результаты интеллектуальной деятельности специалистов должны быть защищены как 
объекты интеллектуальной собственности. 

одной из ключевых задач информатизации образования является охрана и защита 
интеллектуальной собственности, а также соблюдение прав чужой собственности. этой 
проблеме посвящены работы: В.э. Штейнберга «защита информационных систем в об-
ласти образования: дуализм проблемы», з.Ф. Мазура «Научно-педагогические основы 
проектирования средств и технологий интеллектуальной собственности в сфере обра-
зования» [9], С.С. Валкирного «защита прав интеллектуальной собственности в сфе-
ре бизнес-образования с применением дистанционных технологий» [5], е.л. болотовой 
«об интеллектуальной собственности педагогического работника. Возникновение прав 
интеллектуальной собственности в деятельности педагогического работника и обуча-
ющихся и механизмы их регулирования» [4]. Несмотря на значительный вклад выше-
перечисленных ученых в охрану и защиту интеллектуальной собственности в сфере об-
разования, еще недостаточно раскрыт вопрос о средствах и технологиях информатиза-
ции в сфере образования как объекта интеллектуальной собственности.

Правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются 
Гражданским кодексом РФ (Гк РФ) 4 части, разделом VIII «Права на результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства индивидуализации», в котором содержится за-
крытый список объектов интеллектуальной собственности. эти объекты классифициро-
ваны по четырем институтам интеллектуальной собственности, в частности, институт 
авторского и смежного с ним права, институт патентного права, институт охраны нетра-
диционных объектов, институт средств индивидуализации товаров и услуг. более под-
робно рассмотрим институт авторского права.

В Гражданском кодексе РФ используется следующее определение программы для 
эВМ (ст. 1261, ч. 4 Гк РФ): «это представленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функционирования эВМ и других компьютер-
ных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовитель-
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ные материалы, полученные в ходе разработки программы для эВМ, и порождаемые 
ею аудиовизуальные отображения» [6]. данное определение включает в понятие про-
граммы для эВМ три составляющие: 1) объективную форму представления совокупно-
сти данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерных систем, 
2) подготовительные материалы, 3) порождаемые программой аудиовизуальные ото-
бражения.

Согласно ст. 1260, ч. 4 Гк РФ базой данных является «представленная в объектив-
ной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электрон-
ной вычислительной машины (эВМ)» [6]. Из этого определения видно, что нормы ав-
торского права охраняют от несанкционированного использования только структуру 
данных, но не сами данные. базы данных охраняются независимо от того, являются ли 
входящие в них данные объектами авторского права. однако авторское право бд не за-
щищает данные, хранящиеся в ней, от несанкционированного доступа и использования. 

В настоящее время в России, как и во всех развитых странах, правовая охрана про-
грамм для эВМ и баз данных (бд) осуществляется с помощью норм авторского права. 
При этом с точки зрения права программы для эВМ приравнены к литературным про-
изведениям, а бд – к сборникам. авторско-правовая охрана программ для эВМ и бд 
имеет как достоинства, благодаря которым ей и было отдано предпочтение, так и недо-
статки, в определенной степени компенсируемые применением норм других институ-
тов права.

к достоинствам авторско-правовой охраны следует отнести ее оперативность, де-
шевизну и демократизм. авторское право на произведение возникает в силу самого фак-
та его создания – с того момента, когда оно воплощается в конкретную форму. При этом 
не требуется обязательной регистрации или депонирования. Под действие авторско-
правовой охраны попадает любая программа для эВМ или бд, созданная в результа-
те творческого труда, независимо от ее назначения, достоинства и степени работоспо-
собности.

однако не следует забывать про недостатки авторско-правовой охраны программ 
для эВМ и бд. это, прежде всего, невозможность защитить от заимствования идеи и 
принципы, заложенные в основу программы для эВМ или бд, а также обеспечить эф-
фективную защиту подобной программы от небуквального копирования. 

В то же время в соответствии с п. 1. ст. 1262 Гк РФ «Правообладатель <…> может 
по своему желанию зарегистрировать программу для эВМ или базу данных в федераль-
ном органе исполнительной власти» [6].

Следует учитывать, что факт регистрации создает имеющую юридическую силу 
презумпцию достоверности сведений, внесенных в Реестр программ для эВМ или Ре-
естр баз данных, т. е. такие сведения считаются достоверными, пока не доказано обрат-
ное. Свидетельство о регистрации используется и как доказательство законности владе-
ния авторскими правами на программу для эВМ или базу данных. 

Примеры программ эВМ и баз данных, зарегистрированных в реестре «Программ 
для эВМ Российской Федерации»: № 960001 (03.01.96), правообладатель: Институт 
проблем информатики Российской академии Наук; № 960001 (03.01.96), правообла-
датель Государственное предприятие «Информационные технологии, инжиниринг и 
связь» (ГП ИТС); № 2013610390, правообладатель Федеральное государственное науч-
ное учреждение «Институт информатизации образования» Рао; № 2012660624, право-
обладатель Федеральное государственное научное учреждение «Институт информати-
зации образования» Рао.
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С развитием информационно-коммуникационных технологий в каждом научном и 
образовательном учреждении разработан сайт этого учреждения. определим возмож-
ности правовой защиты сайта учебного образовательного и научного учреждения, т. е. 
сайт как объект интеллектуальной собственности.

Несмотря на многообразие определений сайта, включая п. 13 ст. 2 закона об инфор-
мации, нам импонирует определение, данное М.а. Рожковой: «Сайт (веб-сайт) пред-
ставляет собой особым образом структурированную информацию – в виде совокупно-
сти связанных между собой веб-страниц и электронных файлов, объединенных одним 
доменным именем» [14].

Н.М. Мальцев [10], который предлагает регистрацию интернет-сайта как объекта 
авторских прав, выделяет три уровня охраны авторским правом:

• на интернет-сайте размещен контент, который доступен на страницах веб-сайта в 
форме текста или цифровых файлов, охраняемых авторским правом;

• интернет-сайты содержат результат творческого составительства. В частности, ав-
торским правом может быть защищен как творческий подбор материала на сайте, так и 
способ организации веб-страниц в рамках одного интернет-сайта;

• интернет-сайты содержат базовый язык разметки (underlying markup language) или 
таблицы стилей (style sheets), которые структурируют, упорядочивают и координируют 
то, как пользователь просматривает или иным образом воспринимает контент на сайте 
через свой браузер.

Таким образом, необходимо рассматривать интернет-сайт в качестве сложного 
объекта, исходя из его природы и содержания, на основании этого предлагаем проана-
лизировать возможность отнесения интернет-сайта к одному из сложных объектов ин-
теллектуальных прав [10].

В последние годы актуален вопрос о характеристике сайта с точки зрения авторско-
го права. В авторском праве есть понятие «составное произведение». Составное произ-
ведение – это произведение, созданное в результате подбора и систематизации отдель-
ных материалов. И действительно, сайт представляет совокупность различных материа-
лов (текстовых, изобразительных, аудиовизуальных и др.). Поэтому авторские права на 
сайт распространяются на него, как на иные составные произведения.

автору составного произведения принадлежат авторские права на осуществлен-
ный им подбор и систематизацию материалов. В свою очередь материалы сайта могут 
выступать как самостоятельные объекты авторских прав.

Таким образом, авторские права на сайт включают авторские права:
1) на сайт как составное произведение в целом (охраняется структура сайта и под-

бор материалов, при этом подбор материалов должен носить творческий характер, т. к. 
если подбор материалов осуществлен, например, в автоматическом режиме, то автор-
ские права на сайт не возникают);

2) на отдельные элементы сайта (авторские права распространяются на контент 
сайта, в частности на текстовые материалы, дизайн сайта, изображения, фотографии, 
рисунки, схемы, аудио- и видеоматериалы, скрипты, автоматизирующие какие-либо 
процессы на сайте) [1].

Рассмотрим еще один вариант охраны и защиты сайта как объекта патентных прав. 
Поскольку сайт состоит из взаимосвязанных между собой компонентов, таких как ис-
ходный код, дизайн, интерфейс, шрифт, доменное имя, контент. каждый из этих ком-
понентов – отдельный объект интеллектуальной собственности, который можно защи-
тить по правилам части 4 Гк РФ [6]. 

осуществить регистрацию патента на сайт можно через регистрацию прав на его 
отдельные компоненты. Например, доменное имя (домен – это средство индивидуализа-
ции компании в Интернете) можно косвенно защитить через регистрацию аналогично-
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го товарного знака (т. к. виртуальное имя, название сайта очень схоже с товарным зна-
ком по своему назначению), а код можно зарегистрировать в качестве программы для 
эВМ. По нашему мнению, лучше всего провести одновременную регистрацию домена 
в Интернете и товарного знака в Федеральном институте промышленной собственно-
сти (ФИПС).

Исходный код сайта можно зарегистрировать в качестве программы для эВМ или 
базы данных (в зависимости от сути программы) в Роспатенте (пп. 2 п. 1 ст. 1225 Гк РФ 
[6]). дизайн пользовательского интерфейса можно защитить от незаконного копирова-
ния, получив патент на промышленный образец (ст. 1352 Гк РФ [6]). алгоритм можно 
запатентовать как объект изобретения. Можно запатентовать, например, способ обра-
ботки поискового запроса или способ автоматического определения языка при распо-
знавании текста [7].

Хотелось бы остановиться еще на одной проблеме, имеющей мировую практику по 
пресечению нарушений прав товарных знаков и фирменных наименований при исполь-
зовании их в Интернете в качестве доменных имен. Возникновение подобных споров 
обусловлено некоторыми аспектами регистрации доменных имен и их коммерческой 
значимостью. доменное имя представляет собой словесное обозначение сетевого адре-
са (URL), используемого владельцем сайта для доступа к хранящейся на нем информа-
ции в коммерческих целях.

В условиях цифровизации образования стало широко использоваться такое 
средство, как 3D-модель – это вид компьютерной графики, посвященный методам 
создания изображений или видео путем моделирования объектов в трех измерениях. 
Правовая охрана 3D-моделей представляет множество проблемных вопросов. Наи-
более приемлемым вариантом является авторско-правовая охрана 3D-моделей для 
3D-печати. 

к патентному праву, согласно п. 1 ст. 1345 Гк РФ, относятся «интеллектуальные 
права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы» [3]. В качестве при-
мера приведем патент на промышленный образец «3D-принтер» (патент № 110378, па-
тентообладатель: ооо «ПРоТоТИП»).

объектами изобретения, в соответствии со ст. 1350 Гк РФ [6], могут являть-
ся: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток расте-
ний и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, веще-
ства, штамма по новому назначению. объектом полезной модели может быть только 

рис. Примеры Свидетельств о регистрации товарного знака
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устройство, причем в данном случае справедливы те же исключения, что и в отноше-
нии изобретений.

В случае изобретений, связанных с программами для эВМ, необходимо характе-
ризовать объект изобретения признаками, соответствующими способу или устройству. 
для устройства, содержащего программируемый элемент, такими признаками могут 
быть наличие конструктивного(-ных) элемента(-тов), наличие связи между элемента-
ми, параметры и другие характеристики элемента(-тов) и их взаимосвязей. для способа, 
содержащего действия, которые выполняются компьютером, среди подобных призна-
ков – наличие действия над определенными сигналами или совокупности данных дей-
ствий, порядок выполнения таких действий во времени, условия осуществления дей-
ствий, использование устройств.

Проиллюстрируем вышесказанное на примерах изобретений (способ и устрой-
ство), используемых в системе образования.

1. Патент RU № 2091866 «обучающе-контролирующий комплекс».
2. Патент RU № 2119191 «Способ обучения правописанию и чтению посредством 

игр с ведущим или на компьютере».
3. Патент № 2640709 «Способ оценки знаний учащегося при компьютерном тести-

ровании» (изобретение относится к средствам обучения, в которых обучающийся вы-
бирает ответ на поставленный вопрос из набора ответов одновременно с регистрацией 
связанных с событием потенциалов, возможно использование для автоматизированной 
оценки знаний).

4. Патент № 2530268 «Способ обучения информационной диалоговой системы 
пользователем» (изобретение относится к информационным технологиям, в частности к 
способу обучения информационной диалоговой системы пользователем на основе есте-
ственного языка).

5. Патент № 2337408 «Способ дистанционного обучения» (изобретение относит-
ся к области педагогики и психологии, способ дистанционного обучения достигается за 
счет того, что размещают управляющую программу на носителе информации сетевого 
управляющего запоминающего устройства с возможностью доступа к ней обучаемого 
через глобальную и/или локальную информационную сеть).

6. Патент № 2271040 «Интерактивная автоматизированная система обучения» (изо-
бретение относится к автоматизированным средствам обучения, может быть использо-
вано при создании систем для комплексного группового и/или индивидуального обуче-
ния и подготовки персонала для эксплуатации и обслуживания различных сложных тех-
нических систем, предусматривающих включение в контур управления этими система-
ми человека).

7. Патент № 2256224 «база знаний по обработке, анализу и распознаванию изобра-
жений» (изобретение относится к вычислительной технике и информатике; при его ис-
пользовании достигается технический результат в виде построения комплекса техниче-
ских средств обработки данных, обеспечивающего автоматизированное формирование 
и пополнение базы знаний по анализу и распознаванию изображений в виде ориентиро-
ванной на поиск по различным критериям упорядоченной совокупности информацион-
ных массивов – блоков задач).

данная статья не охватывает той многоаспектной проблемы охраны и защиты ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в области информатизации образования, а 
также технических средств и технологий по созданию инновационных педагогических 
продуктов в образовательных организациях, а лишь освещает ряд возможностей охра-
ны и защиты технологий и средств информатизации в образовании как объектов интел-
лектуальной собственности. 
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The article deals with the possibilities of using the norms of the Civil Code of the Russian Federation 

Part IV, regarding the results of the intellectual activity on the means and technologies  
of informatization in education as the objects of the intellectual property. There are given the 
examples of the informatization tools and technologies in education as well as the intellectual 
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цифровые составляющие коМпетенций преподавателя вуза  
как фактор развития цифровых коМпетенций студентов

В опоре на типологию профессиональных задач выявлены цифровые компоненты 
компетенций преподавателя вуза, способствующие формированию и развитию навыков 

обучающихся, востребованных цифровым обществом. Цифровые составляющие компетенций 
преподавателя трактуются как сквозные, которые не дополняют, а трансформируют 

способность преподавателя решать профессиональные задачи.

Ключевые слова: цифровые компетенции, деятельность преподавателя вуза, 
профессиональные задачи, цифровая образовательная среда.

В современном дискурсе по проблематике цифровизации общества и образования 
все большее распространение получает понятие «цифровые технологии», которое ис-
пользуется не как синоним информационных и коммуникационных технологий, а под-
черкивает инновационность процессов цифровой трансформации. В государственных 
документах, связанных с реализацией национальной программы «цифровая экономика 
Российской Федерации», цифровые технологии трактуются как «инновационные тех-
нологии, которые позволяют не только изменить тот или иной процесс, а полностью 
реструктурировать направление деятельности и получать новые результаты (продук-
ты, услуги), которых не было ранее или которые приобретают иное качество и характе-
ристики: постепенно внедряемые, прорывные, технологии ближайшего будущего» [8].

В этом же контексте анализируются сегодня процессы развития цифровой образо-
вательной среды: как условия обеспечения образовательного процесса в условиях циф-
ровизации (а.В. Морозов и др.); как путь модернизации и достижения нового качества 
образования (М.е. Вайндорф-Сысоева, Т.Н. Носкова, л.В. Савченко, а.В. Платонова 
и др.); как условия для раскрытия возможностей и потенциальных способностей обу-
чающихся к формированию актуальных профессионально значимых качеств (С.д. ка-
ракозов, к.Г. Митрофанов и др.); как условия, вызывающие необходимость изменений 
в педагогической деятельности (М.Г. Сергеева, л.Ж. караванова и др.). Понимание ре-
зультативности современного высшего образования практически все авторы связыва-
ют с формированием цифровых компетенций выпускников как компонента подготов-
ки обучающихся к профессиональной деятельности в цифровом мире. По этой причи-
не существенные «усилия государства направлены на создание современной образова-
тельной среды в учебных заведениях» (одна из целей инициативы «кадры для цифро-
вой экономики» федерального проекта «цифровая экономика») [3].

В общем плане цифровые компетенции трактуются как «способность эффективно 
решать разнообразные задачи (профессионального, социального, личностного характе-
ра) с использованием различных видов цифровых технологий» [9, с. 76]. В широко рас-
пространенной европейской концепции цифровых компетенций педагога DigCompE-
du цифровые компетенции рассматриваются как ключевые, сопутствующие, которые 
подразумевают умение «критически, согласованно и творчески использовать цифровые 
технологии в образовательном процессе» [13]. Существенно, что в концепции отдельно 
выделена целевая направленность действий педагога, связанная с формированием циф-
ровых компетенций обучающихся. Международное общество информатизации в обра-
зовании (ISTE) разработало стандарт цифровых компетенций педагога, в котором фигу-
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рируют навыки, связанные с подготовкой гражданина и профессионала цифрового об-
щества [11].

Перечисленные подходы находят отражение во многих отечественных трактовках, 
но связь цифровых компетенций педагога и студентов не всегда достаточно проявлена. 
Например, а.а. компаниец подчеркивает значимость способности «решать задачи из 
сфер контента, коммуникации и сотрудничества, обеспечения безопасности, решения 
технических проблем, потребления и технологических решений средствами цифровых 
инструментов» [4, с. 120]. У некоторых исследователей существенно преобладает ин-
струментальный аспект компетенций (владение программными средствами, цифровы-
ми устройствами) или выражено сходство с понятием информационной компетентно-
сти («способность использовать цифровые информационные и коммуникационные тех-
нологии с целью взаимодействия с информацией» [10]). Н.В. Носкова и л.а. Петрова 
анализируют цифровую компетентность педагога в следующем составе: «мотивация к 
информационной деятельности – информационные знания – информационные умения 
и навыки – конкурентоспособность» [5].

Видим, что в понимании цифровых компетенций не прослеживается в достаточной 
степени тенденция смещения акцентов от навыков в области ИкТ (инструментальных) 
к трансформационному подходу, подразумевающему существенное изменение профес-
сиональных установок, целей, необходимых педагогу для развития своей деятельности 
в условиях цифровизации. Такой вектор необходим для освоения цифровой педагоги-
ческой действительности не как способа расширить традиционные возможности, а как 
пути достижения инновационных образовательных результатов, в частности, в плане 
формирования цифровых компетенций обучающихся, будущих специалистов, облада-
ющих высоким уровнем IT-потенциала.

В связи с этим в исследовании выдвинуто гипотетическое предположение о не-
посредственном влиянии новых цифровых составляющих компетенций преподавателя 
на развитие цифровых компетенций студентов. цифровые составляющие компетенции 
преподавателя необходимо рассматривать не только как современный атрибут профес-
сиональной деятельности, но и как необходимое условие достижения ожидаемых обще-
ством результатов профессиональной подготовки в вузе. В рамках исследования реша-
ются следующие задачи:

• охарактеризовать необходимые цифровые компетенции выпускников, соотно-
сящиеся с ключевыми компетенциями цифровой экономики, как новые целевые ориен-
тиры в деятельности преподавателя вуза;

• выявить обобщенные «цифровые» образовательные условия, на обеспечение ко-
торых необходимо ориентировать изменения в деятельности современного преподава-
теля вуза;

• конкретизировать содержание цифровых составляющих компетенций преподава-
теля, меняющих решение профессиональных задач в аспекте направленности на форми-
рование цифровых компетенций студентов. 

В исследовании использованы следующие методы: анализ педагогических публи-
каций; метод моделирования, позволяющий выделить компоненты деятельности пре-
подавателя вуза, способствующие формированию цифровых компетенций студентов.

Теоретической базой исследования являются положения компетентностного под-
хода к оцениванию результатов образования и задачный подход к анализу деятельности 
преподавателя вуза. Также значимыми для исследования являются основы деятельност-
ного подхода, акцентирующего способ действий как цель обучения и результат специ-
ально организованной деятельности, в соответствии с чем подчеркивается значимость 
целенаправленного создания педагогических условий для развития профессиональных 
цифровых навыков студентов.
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При выявлении цифровых составляющих компетенций современного преподава-
теля за основу принята одна из трактовок педагогической компетентности, опирающа-
яся на типологии профессиональных задач, обоснованная е.Н. Глубоковой [2, с. 116].

Практическая значимость исследования, основные идеи которого отражены в ста-
тье, определяется его потенциальным вкладом в реализацию комплексной практико-
внедренческой модели формирования цифровых составляющих компетенций педагога, 
обеспечивающих развитие профессионально значимых цифровых компетенций студен-
тов в условиях цифровой трансформации образования.

Понимание цифровых компетенций, которые необходимы современным студен-
там в образовательном процессе и в предстоящей профессиональной деятельности, в 
общих категориях определяется содержанием федерального проекта «кадры для циф-
ровой экономики»: «коммуникация и кооперация в цифровой среде, саморазвитие в 
условиях неопределенности, креативное мышление, управление информацией и дан-
ными, критическое мышление» [4]. это, в значительной мере, не инструментальные, а 
поведенческие компетенции (в фокусе внимания информационное поведение в образо-
вательной и профессиональной деятельности), которые определяют способы достиже-
ния целей в цифровом мире. В стандарте международного общества информатизации 
в образовании «ISTE: Студенты» они обозначены в следующем составе: целенаправ-
ленное использование цифровых технологий для образования и самообразования; безо-
пасная, законная и этичная деятельность во взаимосвязанном цифровом мире; критиче-
ское использование цифровых ресурсов и цифровых инструментов для конструирова-
ния знаний и собственных информационных продуктов; применение технологий для ре-
шения проблем и дизайна инновационных решений; применение аналитических мето-
дов на цифровой основе в решении проблем и принятии решений; целенаправленная об-
разовательная и профессиональная коммуникация в цифровой среде, решение образова-
тельных и профессиональных проблем средствами сетевого сотрудничества на локаль-
ном и глобальном уровнях [12]. Понимаем, что приведенный список цифровых компе-
тенций студентов актуален для всех направлений подготовки и, как следствие, форми-
рует новый запрос к деятельности каждого преподавателя. этот запрос связываем с не-
обходимостью целенаправленно создавать условия для развития способности студен-
тов продуктивно действовать в цифровом образовательном и профессиональном окру-
жении. для этого преподавателю необходимо проектировать особые образовательные 
ситуации и поощрять перспективное информационное поведение студента в цифровой 
образовательной среде; необходима постоянная профессиональная рефлексия в плане 
расширения педагогического целеполагания в цифровом контексте.

Таким образом, содержание профессиональных компетенций преподавателя рас-
ширяется за счет встраивания новых важных компонентов, которые предлагается обо-
значить как цифровые расширения его компетенций, меняющие характер деятельности, 
расширяющие возможности решения профессиональных задач в процессуальном и ре-
зультативном аспектах. 

цифровые расширения профессиональных компетенций преподавателя вуза пред-
лагается анализировать через призму типологии профессиональных задач, выявленной 
коллективом исследователей из РГПУ им. а.И. Герцена [2]. 

Первое, важнейшее «цифровое расширение» связано с проектированием содер-
жания образования и средств оценивания образовательных результатов с учетом 
запросов цифрового общества и цифровой экономики. Важнейшее, поскольку имен-
но оно позволит преподавателю сформировать комплексный проект образовательно-
го взаимодействия в цифровой среде с высоким потенциалом формирования цифро-
вых компетенций студентов. В числе качественных показателей этого проекта выде-
лены следующие: 
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• отражение процессов развития цифрового общества и цифровой экономики в со-
держании образования, в средствах оценивания образовательных результатов;

• проектирование содержания образования как открытой системы, имеющей мно-
жественные связи со внешними образовательными и профессиональными информаци-
онными средами, предполагающей активную роль обучающегося в достижении образо-
вательных результатов.

Следуя системной взаимосвязи профессиональных задач преподавателя вуза, 
компетенции проектирования и реализация образовательного процесса получают су-
щественное преобразующее расширение, связанное со способностью преподавателя 
строить образовательный процесс на основе современных цифровых стратегий и тех-
нологий в соответствии с целенаправленно сформированным комплексным проектом 
образовательного взаимодействия. Среди показателей новых составляющих компетен-
ции в первую очередь назовем следующие: 

• проектирование нелинейного образовательного процесса на основе оптимального 
сочетания возможностей взаимодействия в аудитории и в цифровой среде, что позволит 
обучающемуся приобретать опыт ответственного использования цифровых технологий 
в целях построения индивидуального образовательного пути;

• способность применять в качестве ведущих педагогические технологии, адекват-
ные образовательным и развивающим возможностям цифровой среды; способность ор-
ганизовать продуктивную самостоятельную работу студентов средствами цифровой 
среды с расширенными возможностями учета индивидуальных потребностей и пред-
почтений обучающихся;

• способность отражать в образовательном процессе цифровой контекст формиру-
емых компетенций, в том числе путем использования профессионально значимого циф-
рового инструментария. 

Таким образом, преподаватель вовлекает студентов в практики цифрового образо-
вания (придерживаемся трактовки понятия «цифровое образование» М.е. Вайндорф-
Сысоевой [1]), что способствует использованию цифровых ресурсов и инструментов 
как неотъемлемой части обучения и подготовки к предстоящей профессиональной де-
ятельности.

Принципиально новым продуктом профессиональной деятельности преподавателя 
становится локальная цифровая образовательная среда, в которой для студентов соз-
даются развивающие образовательные условия средствами комплекса цифровых ре-
сурсов и инструментов взаимодействия с образовательным контентом. эта среда яв-
ляется новым средством сетевой педагогической коммуникации в соответствии с иде-
ей формирования сетевого образовательного сообщества. Способность преподавателя 
целенаправленно инициировать и поддерживать образовательную коммуникацию в се-
тевом пространстве способствует развитию профессионально значимых навыков сту-
дентов, связанных с продуктивным взаимодействием, сотрудничеством, решением про-
блем в цифровых средах. Готовность преподавателя осуществлять оперативную под-
держку и сопровождение студента средствами цифровой среды с применением цифро-
вых приемов формирующего оценивания вносит существенный вклад в развитие циф-
ровых компетенций студента, необходимых для персонализированной образовательной 
деятельности, самообразования, проявления личностных качеств и профессиональных 
устремлений. 

особо стоит отметить, что гибкое взаимодействие в информационных системах 
управления обучением и облачных информационных пространствах с привлечением 
возможностей учебной аналитики, мониторинга успешности и активности с использо-
ванием образовательных данных; командным ведением образовательного процесса в 
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цифровой среде, сотрудничеством с внешними профессиональными партнерами и пр. 
служит для студента моделью и примером решения профессиональных задач в корпо-
ративных информационных системах, мотивирует к поиску оптимальных технологиче-
ских решений с учетом ограничений и рисков цифровой среды.

Действия преподавателя, обеспечивающие тесную интеграцию науки и образова-
ния в образовательном процессе в цифровой среде, определяют еще один вид цифро-
вых расширений профессиональных педагогических компетенций. При этом студенты 
приобретают возможность использовать новые цифровые каналы поступления актуаль-
ной научной информации, формировать навыки современного информационного пове-
дения в исследовательской деятельности, применения специальных цифровых инстру-
ментов (например, библиографических менеджеров, инструментов для коллективного 
обсуждения академических текстов, виртуальных лабораторий, платформ продвижения 
результатов научных исследований и пр.). Таким образом, способности преподавате-
ля создавать особые условия для исследовательской деятельности студентов в цифро-
вом пространстве, демонстрировать собственную активность в открытой научной ком-
муникации непосредственно влияют на развитие цифровых исследовательских компе-
тенций студента. 

Поскольку цифровое образовательное окружение является подвижным, рассма-
тривается как постоянно развивающаяся сущность, особое значение приобретают 
экспертно-аналитические компетенции преподавателя, его способность оценивать и 
вычленять сильные и проблемные аспекты образовательного взаимодействия в цифро-
вой среде, фокусировать процесс совершенствования цифровой среды на усилении ее 
особых развивающих эффектов, в том числе и в плане цифровых компетенций студен-
тов. Все более обширное погружение образовательного процесса в цифровое простран-
ство, расширение диапазона цифровых практик требуют от преподавателя постоянного 
развития профессиональных умений, при этом студенты также вовлекаются в этот про-
цесс, становятся его активными участниками, а в отдельных случаях и инициаторами 
внедрения эффективных цифровых образовательных стратегий. Совместный с препода-
вателем поиск оптимальных цифровых решений для организации образовательной ком-
муникации и решения задач предстоящей профессиональной деятельности способству-
ет усилению цифрового контекста компетенций студентов, поддержке их интереса к ин-
новационным трендам цифровой трансформации профессиональных сфер.

заключение. Таким образом, видим, что для поддержки процесса развития циф-
ровых компетенций студентов преподавателю недостаточно фрагментарно использо-
вать цифровые инструменты и технологии, выбирать их лишь в стремлении к более 
удобному образовательному взаимодействию. Необходимо целостно видеть новые пе-
дагогические эффекты взаимодействия в цифровом окружении; вычленять результатив-
ность подготовки в аспекте формирования востребованных цифровым обществом навы-
ков выпускников. Условием такой эффективности является системное проникновение 
цифровых составляющих в решение всех профессиональных задач преподавателя, что 
трактуется как цифровые расширения профессиональных компетенций. При этом необ-
ходимо понимать особую роль «цифровых изменений» в проектировочной деятельно-
сти преподавателя, в решении профессиональных задач, связанных с «проектировани-
ем содержания образования и нелинейного образовательного процесса в цифровой сре-
де» [7, с. 62]. цифровые расширения компетенций преподавателя, связанные с педа-
гогическим сопровождением и критическим оцениванием образовательного процесса 
в цифровой среде, являются необходимым условием для развития навыков студентов 
гибко действовать и взаимодействовать в разнообразных ситуациях цифрового окру-
жения, ориентировать саморазвитие на предстоящую профессиональную деятельность 
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в условиях цифрового общества и цифровой экономики. комплекс цифровых расши-
рений профессиональных компетенций нуждается в тщательном исследовании для бы-
строго переноса в практику подготовки и повышения квалификации преподавателей 
высшей школы.

Перспектива дальнейших исследований связана с апробацией выявленного ком-
плекса показателей цифровых расширений компетенций преподавателя вуза в практике 
образовательного процесса и определением степени влияния разных цифровых состав-
ляющих компетенций преподавателя на развитие цифровых компетенций студентов. 
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The  digital  components  of  the  competencies  of  the  university  lecturers   
as  the  factor  of  the  development  of  the  students’  digital  competencies

On the basis of the typology of the professional tasks there are revealed the digital components  
of the competencies of the university lecturers, supporting the formation and development  

of the students’ skills, that are required by the digital society. The digital components  
of the competencies of the lecturer are interpreted as the general purpose one, that do not complete, 

but transform the lecturer’s ability to solve the professional tasks.

Key words: digital competencies, activity of university lecturer, professional tasks, 
digital educational environment.
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инфорМационные и сквозные технологии в предМетной 
подготовке обучающихся

Рассмотрены официальные документы о цифровой трансформации экономики  
и образования, а также возможности внедрения информационных и сквозных технологий  

на разных уровнях образования. Приведены наиболее хорошо изученные сквозные технологии, 
пригодные к использованию в образовании: средства виртуальной и дополненной реальности, 

интеллектуальные робототехнические системы, цифровые лаборатории,  
умное оборудование и системы машинного обучения.

Ключевые слова: средства обучения и воспитания, федеральные проекты в образовании, 
цифровая трансформация образования, сквозные технологии, информатизация  

предметной подготовки обучающихся.

Внедрение и использование информационных и сквозных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности, в том числе в образовании, в качестве средств обу-
чения и воспитания является социальным заказом динамично развивающегося инфор-
мационного общества и приоритетной задачей государственной политики современной 
России. 

В Федеральном законе «об образовании в Российской Федерации» различные 
средства информационных технологий, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
средства, электронные образовательные и информационные ресурсы и иные матери-
альные объекты (в том числе, например, робототехнические наборы, цифровые лабора-
тории, системы виртуальной и дополненной реальности и др.), необходимые для орга-
низации образовательной деятельности, определены как средства обучения и воспита-
ния. Внедрение конкретных методов и средств обучения и воспитания зависит от мно-
гих факторов: решаемых педагогических задач, уровня и формы образования, предмет-
ной области, подготовленности педагогов, контингента обучающихся, материально-
технической базы, а также немаловажна поддержка отрасли образования в целом со 
стороны государства [12].

о развитии информационного общества и реализации цифровой трансформации 
экономики и образования сказано во многих нормативно-правовых актах, в том чис-
ле в Указах Президента: «о стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы», «о развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации», «об утверждении доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации», «о национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года». Развитие образования с целью обеспечения возможности самореализа-
ции и развития талантов детей и молодежи определено Президентом России как одна 
из национальных целей, реализуемых в рамках соответствующих национальных и фе-
деральных проектов [9–11].

Национальный проект «образование» ориентирован на развитие системы образо-
вания в целом с решением прорывных задач развития общего, дополнительного и про-
фессионального образования. для решения задач развития образования в рамках Наци-
онального проекта «образование» реализуются Федеральные проекты: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «цифровая образовательная среда», «Молодые про-
фессионалы», «Социальная активность», «Социальные лифты для каждого», где ключе-

© абдулгалимов Г.л., Полькина е.а., 2023
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выми показателями являются: обеспечение возможности получить качественное, отве-
чающее современным требованиям общее образование повсеместно, включая сельскую 
местность; выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей и молоде-
жи; реализация цифровой трансформации системы образования и внедрения в школах 
цифровой образовательной среды; обеспечение возможности получить профессиональ-
ное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда [3].

для обеспечения возможности получить качественное профессиональное образо-
вание и решения задач цифровой трансформации системы высшего образования изда-
но Распоряжение Правительства РФ «Стратегическое направление в области цифровой 
трансформации науки и высшего образования», в котором целью определено достиже-
ние цифровой зрелости образовательных и научных организаций за счет трансформа-
ции цифровых сервисов, Информационных систем, Инфраструктуры и т. д. Внедрение 
современных цифровых инструментов направлено на повышение эффективности дея-
тельности образовательных и научных организаций. однако модернизация отрасли об-
разования невозможна без привязки к процессам развития и цифровой трансформации 
других отраслей экономики [5].

Национальная программа «цифровая экономика РФ» ставит целью решение зада-
чи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и соци-
альную сферу и включает в себя следующие федеральные проекты: «Нормативное ре-
гулирование цифровой среды», «кадры для цифровой экономики», «Информационная 
инфраструктура», «Информационная безопасность», «цифровые технологии», «циф-
ровое государственное управление», «Искусственный интеллект», «обеспечение досту-
па в Интернет за счет развития спутниковой связи», «Развитие кадрового потенциала и 
ИТ-отрасли». В национальной программе «цифровая экономика РФ» одним из направ-
лений является внедрение цифровых сквозных технологий, к которым отнесены: боль-
шие данные, Нейротехнологии и искусственный интеллект, Технологии распределен-
ного реестра (блокчейн), квантовые технологии, Новые производственные технологии, 
Промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, Технологии бес-
проводной связи, Технологии виртуальной и дополненной реальностей. Реализация на-
циональной программы «цифровая экономика РФ» ставит задачи внедрения информа-
ционных и сквозных технологий в образование, что является сегодня актуальной про-
блемой для научных исследований. Сквозные технологии в настоящее время являются 
как предметом изучения в отдельных дисциплинах, так и средством обучения и воспи-
тания при предметной подготовке обучающихся на всех уровнях образования [2].

очевидно, что образовательные организации с современным учебным лаборатор-
ным оборудованием, современными мастерскими и ресурсными центрами должны быть 
обеспечены специалистами и педагогами, готовыми решать задачи обучения и воспита-
ния в новых условиях цифровой трансформации образования. это, в свою очередь, тре-
бует от ученых, авторов и академического сообщества в целом разработки соответству-
ющего учебного и методического обеспечения для всех уровней образования, от школы 
до аспирантуры. Процесс разработки учебного и методического обеспечения требует 
изучения особенностей внедрения информационных и сквозных технологий как сред-
ства обучения в различные предметные области (гуманитарная, естественнонаучная, 
физико-математическая, общетехническая и др.). каждая конкретная предметная об-
ласть на разных уровнях образования нуждается в изучении теоретических и практиче-
ских основ эффективного использования информационных и сквозных технологий как 
средства обучения и воспитания и обеспечении ими. 

Недопонимание сути использования в учебном процессе информационных и сквоз-
ных технологий как средства обучения и воспитания может дать отрицательный пе-
дагогический эффект. Перед использованием новых технологий педагог должен ста-
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вить перед собой вопросы следующего характера: Использование каких инновацион-
ных средств обучения может быть продуктивным для достижения цели данного заня-
тия? будут ли результаты данного занятия хуже, если не использовать никаких средств 
обучения, кроме традиционных? 

большой вклад в решение проблем информатизации и внедрения ИкТ в образо-
вание внесли: И.В. Роберт, я.а. Ваграменко, В.П. беспалько, е.С. Полат, а.П. ершов, 
а.а. кузнецов, В.М. Монахов, ю.а. Первин, В.а. Извозчиков и др. однако динамично 
развивающиеся сегодня процессы интеграции информационных и сквозных техноло-
гий с образовательными технологиями требуют дальнейшей научно-методической под-
держки, на что мы обратили внимание в своих исследованиях, которые находятся пока 
в начале пути [4, 6–8].

В Институте физики, технологии и информационных систем МПГУ мы начали ре-
ализацию магистерской педагогической программы «Сквозные технологии в образова-
нии». В магистерских исследованиях решаются задачи использования различных ин-
формационных и сквозных технологий в предметной подготовке обучающихся школ, 
колледжей и вузов [1].

Рассмотрим структуру и содержание приоритетных сквозных технологий, изуча-
емых нашими магистрами. 

Большие данные: методы и средства обработки естественных языков и машинного 
обучения; облачные вычисления и новые технологии управления базами данных; мето-
ды и средства визуализации, представления и использования больших данных; поиско-
вые приложения; интеллектуальный анализ данных; распределенные файловые систе-
мы; распределенные базы данных.

Нейротехнологии и искусственный интеллект: методы и средства анализа и ге-
нерации естественного языка и речи; машинное зрение; нейронные сети и умный кон-
троль; взаимодействие между собой систем с искусственным интеллектом; интерфейсы 
нервной системы и чтение сигналов с мозга. 

Технологии распределенного реестра (блокчейн): распределенный реестр и хеши-
рование данных; цифровые подписи и управление ключами; одноранговые информаци-
онные сети; криптография; цифровые финансы.

Квантовые технологии: информационная безопасность и квантовые технологии; 
квантовые датчики и измерения; симуляторы на базе квантовых технологий; квантовые 
вычисления; квантовые и смежные с ним технологии.

Новые производственные технологии: суперкомпьютеры; методы и средства ими-
тационного моделирования; 3D-печать; 4D-печать; промышленная робототехника и 
умное оборудование; автоматизированные системы управления и контроля.

Промышленный интернет: технологии общения между машинами и идентифика-
ция устройств; машинные «органы чувств»; умное вычислительное оборудование и их 
«язык общения».

Компоненты робототехники и сенсорики: контроллеры, сенсоры и приводы для 
современной робототехники; технологии маневрирования роботов и беспилотных 
устройств; навигация и взаимодействие с окружающей средой; взаимодействие робо-
та с человеком.

Технологии беспроводной связи: сети 5G; технологии RFID, NFC, Bluetooth, Wi-Fi; 
быстрый роуминг; технологии геолокации; беспроводная передача электроэнергии; ла-
зерная передача информации.

Технологии виртуальной и дополненной реальностей: средства для трекинга; био-
логические измерители и контроллеры; оборудование для голосового ввода; оцифровка 
и вывод графического изображения; устройство для передачи вкуса и запаха; средства 
для визуализации двухмерной и трехмерной графики; средства VR/AR.
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По каждой сквозной цифровой технологии разработаны дорожные карты, кото-
рые успешно реализовываются ведущими вузами и научными организациями нашей 
страны совместно с профильными государственными и коммерческими предприятия-
ми. Сегодня уже есть сквозные технологии, которые изучены и разработаны на доста-
точно высоком уровне и вполне пригодны для продуктивного применения в образова-
нии в качестве средств обучения и воспитания. Например, успешно проходят исследо-
вания по использованию в качестве средств обучения и воспитания в различных пред-
метных областях следующие технологии: средства виртуальной и дополненной реаль-
ностей, оборудование для голосового ввода и техническое зрение, интеллектуальные 
робототехнические системы, средства имитационного моделирования, прототипирова-
ние и аддитивные технологии, базы знаний, голосовые помощники, системы машинно-
го обучения и др. 

В последние годы, в связи с использованием современных более мощных компью-
теров, смартфонов и планшетов, дополнительных периферийных устройств, специаль-
ного умного учебного оборудования, цифровых лабораторий, и особенно нейросетей и 
искусственного интеллекта, расширились полезные для образования возможности та-
ких средств обучения и воспитания, как информационные ресурсы, онлайн-сервисы, 
средства моделирования, учебные тренировочные и тестовые приложения, справочни-
ки и энциклопедии, интерактивные учебные материалы и решебники. 
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Information  and  general  purpose  technologies  in  the  subject   
training  of  students

The article deals with the official documents of the digital transformation of economics and education 
and the potential of the implementation of the information and general purpose technologies  

at the different levels of education. There are given the most well studied general purpose 
technologies, that are suitable for the use in education: the means of the virtual and augmented 

reality, the intellectual robotic systems, the digital laboratories, the smart equipment  
and the systems of the machine learning.
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of education, general purpose technologies, informatization of subject training of students.
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вопросы форМирования коМпетенций у будущих учителей 
инфорМатики: здоровьесберегающий аспект

Рассмотрена технология отбора и структурирования содержания подготовки,  
реализуемой в рамках системы, состав и структура которой позволяют развивать  

у будущих учителей информатики компетенции по обеспечению безопасности здоровья  
в цифровой образовательной среде. Определены условия ее организации. Разработан модуль 
«Здоровьесбережение», востребованный в структуре программ подготовки бакалавриата 

«Педагогическое образование по профилю “Учитель информатики”».

Ключевые слова: подготовка, здоровьесбережение, модуль, бакалавры, будущие учителя 
информатики, средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

образовательного назначения.

Введение. Пристальное внимание государства к проблеме охраны здоровья в 
цифровой образовательной среде обусловлено активным, повсеместным, неконтроли-
руемым использованием учениками, студентами информационных и коммуникацион-
ных технологий (или иначе – цифровых технологий), сопряженным с негативными про-
явлениями их применения [8; 9]. 

Многие авторы (а.б. каширин, В.Н. безгрешнов, И.Ш. Мухаметзянов, A. Ellahi, 
M. Shahid Khalil, F. Akram, J. Wahlström и др.) солидарны в том, что массовое внедре-
ние средств ИкТ в образовательный процесс изменяет микроклимат учебных аудито-
рий, доводит его до показателей офисных помещений. По мнению И.Ш. Мухаметзяно-
ва, в таких аудиториях на обучающихся воздействует целый комплекс вредных и опас-
ных факторов производственной среды [8]. еще более 10 лет назад J. Wahlström указы-
вал на то, что пользователи средствами ИкТ подвергаются «негативному влиянию, от-
сроченному на долгие годы и десятилетия» [22]. Многочисленные исследования отече-
ственных и зарубежных авторов [8; 11–14; 18], сообщающих о негативных последстви-
ях психолого-педагогического и медицинского характера для здоровья обучающихся 
в цифровой среде, свидетельствуют о неэффективности мер, реализуемых в образова-
тельных организациях по их предотвращению и нейтрализации. актуализируется про-
блема выявления новых мер, среди которых и подготовка будущих учителей информа-
тики в области предотвращения негативных последствий использования ИкТ для здо-
ровья обучающихся (ПНПзо).

целью исследования, представленного в данной статье, является разработка содер-
жания подготовки, формирующей у будущих учителей информатики компетенции по 
обеспечению безопасности здоровья обучающихся в цифровой среде. 

как полагают эксперты [2; 3; 7], начинать следует с подготовки будущих учителей 
информатики в области ПНПзо: разработать доступный для освоения курс подготовки, 
формирующий компетенции, позволяющие создавать и поддерживать средствами ИкТ 
условия обучения, безопасные для здоровья пользователей. Исследователи [1; 3; 8] от-
мечают, что именно учителя информатики в силу своей профессиональной деятельно-
сти имеют возможность отслеживать негативные проявления в процессе использова-
ния цифровых технологий, что мотивирует их к реализации программ профилактики. 

© Герова Н.В., димова а.л., 2023
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Вместе с тем наблюдаются и сдерживающие факторы. По мнению И.Ш. Мухаметзяно-
ва, недостаточное количество исследований в области реализации мер по здоровьесбе-
режению пользователей заставляет учителей информатики опираться на свой, не всег-
да успешный опыт [8].

По мнению специалистов [1; 8, 10], к недостаткам следует отнести: несоблюде-
ние учителями-разработчиками собственных электронных образовательных ресурсов 
(эоР) требований нормативных актов, регулирующих физиолого-гигиенические аспек-
ты педагогической продукции, реализованной с использованием средств ИкТ; отсут-
ствие учебного материала, посвященного созданию и поддержанию средствами ИкТ 
условий обучения, безопасных в цифровой среде и др.

В настоящее время в вузах существует практика ознакомления студентов с некото-
рыми аспектами области ПНПзо. однако одного-двух вводных теоретических занятий 
по информатике недостаточно, чтобы сформировать у будущего учителя компетенции, 
позволяющие ему обеспечивать безопасность здоровья обучающихся – пользователей 
средствами ИкТ [1; 2; 7]. По мнению специалистов [2; 16; 17; 20; 21], вышеупомянутая 
положительная практика нуждается в теоретическом обосновании, а содержание подго-
товки должно включать доступный для освоения учебный материал из области ПНПзо.

Методы и организация исследования. данное исследование базируется на те-
оретических исследованиях, проведенных нами в 2017–2022 гг. в Институте стратегии 
развития образования Российской академии образования, посвященных разработке те-
оретических основ подготовки бакалавров педагогических специальностей различных 
направлений в области ПНПзо, в ходе которых было обосновано содержание подготов-
ки в этой области, реализуемой в рамках элективных дисциплин по физической культу-
ре и спорту, верифицирована модель данной системы подготовки [6]. Вместе с тем под-
готовка будущих учителей информатики в области ПНПзо имеет свою специфику, рас-
крытию которой и посвящено представленное в данной статье исследование.

Методология исследования этой новой области педагогической практики – профес-
сиональной деятельности педагога по обеспечению безопасности здоровья обучающих-
ся в цифровой среде базируется на: 1) аксиологическом, системном, инновационном, 
личностном, деятельностном, интеграционном и модульном подходах к исследованию 
содержания и технологий подготовки будущих учителей в области ПНПзо; 2) мето-
дах исследования, включающих: анализ нормативных правовых документов Правитель-
ства России, регулирующих реализацию обучения с использованием средств ИкТ; ана-
лиз содержания рабочих программ по различным дисциплинам, в том числе по инфор-
матике, информационным и сквозным технологиям; анализ как собственного опыта ис-
следований в области применения средств ИкТ образовательного назначения, диагно-
стических комплексов в оздоровительных целях, так и аналогичных работ педагогов – 
исследователей, специалистов; наблюдение, анкетирование, тестирование; педагогиче-
ский эксперимент, моделирование, экспертизу; обработку и обобщение результатов ис-
следования; 3) междисциплинарных исследованиях с привлечением потенциала инфор-
матики, медицины, физиологии, психологии, физической культуры.

Применительно к будущим учителям информатики обращение к аксиологическо-
му подходу (В.П. зинченко, И.Ф. Исаев, В.С. лазарев и др.) позволяет реализовать идею 
развития личности в контексте формирования у нее культуры здоровьесберегающего 
поведения в условиях обучения с использованием ИкТ (мировоззренческой системы 
научно-практических знаний, умений, навыков, мотивов, установок и др.). Так, осозна-
ние учителями информатики рисков для здоровья детей в информационной образова-
тельной среде мотивирует их к воспитанию у обучающихся данной культуры, которая 
формируется в процессе подготовки в области ПНПзо. 
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Системный подход ориентирует на определение системных характеристик про-
цесса подготовки будущих учителей информатики в области ПНПзо (Т.а. бороненко, 
Н.В. кузьмина, а.П. Тряпицына). В соответствии с предложенными принципами и кри-
териями отбора содержания обучения были определены компоненты модели системы 
подготовки (цель, содержание, организационные формы и методы, средства), учебно-
методическое и материально-техническое обеспечение с учетом условий реализации 
подготовки будущих учителей информатики. В рамках системы востребована разра-
ботка модуля «здоровьесбережение» в структуре образовательной программы дисци-
плин по информатике, информационным или сквозным технологиям для обучающих-
ся по программам подготовки бакалавриата «Педагогическое образование» по профи-
лю “Учитель информатики”». 

отбор и структурирование содержания подготовки будущих учителей информати-
ки в области ПНПзо реализовывались в несколько этапов.

На первом этапе, исходя из анализа работ, посвященных различным аспектам 
здоровьесбережения (М.М. безруких, е.а. Гельтищева, В.а. касторнова, В.Р. кучма, 
Ш.к. Махмадов, И.Ш. Мухаметзянов, И.В. Роберт, M. Feuerstein, L. Burrell, K. Frazier 
и др.), а также на основе собственных исследований [4; 6; 15; 19] было определено новое 
направление в разработке содержания педагогического образования в условиях цифро-
вой трансформации образовательных систем, а также сфера научной области ПНПзо.

На втором этапе, в процессе формирования содержания подготовки будущих учите-
лей, мы основывались на общих дидактических принципах (ю.к. бабанский, И.я. лер-
нер, В.а. Сластенин и др.) отбора содержания обучения, которые были скорректирова-
ны нами адекватно особенностям современного периода цифровой трансформации оте-
чественного образования. Сформулированы следующие принципы, намечающие общее 
направление отбора содержания подготовки: соответствия содержания подготовки су-
ществующим угрозам для здоровья обучающихся (в информационной образователь-
ной среде), подвергающихся негативному воздействию средств ИкТ; фундаментально-
сти содержания подготовки; гуманности при освоении содержания подготовки; доступ-
ности; систематичности и последовательности; реализации технологической составля-
ющей содержания подготовки. Также были сформулированы критерии отбора содержа-
ния данной подготовки (отражения базовых положений в области ПНПзо, преемствен-
ности, междисциплинарных связей и др.). 

В условиях актуализации дистанционной, онлайн-форм организации обучения, ре-
ализуемого на базе средств ИкТ [19], одними из основных принципов и критериев от-
бора содержания подготовки будущих учителей информатики становятся: принцип ре-
ализации технологической составляющей содержания подготовки (обучение учителей 
информатики использованию технического оборудования для применения нейтрализу-
ющих средств, диагностических комплексов для оценки показателей здоровья и др.); 
критерий соответствия содержания материально-техническому и кадровому обеспече-
нию (реализация подготовки на базе кабинетов, оснащенных техническим оборудова-
нием, диагностическими комплексами, под руководством соответствующих категорий 
персонала) и др.

На третьем этапе учебный материал был структурирован и адаптирован для осво-
ения студентами. В структуру содержания подготовки были включены: новые поня-
тия («риски использования средств ИкТ в образовательном процессе», «предотвраще-
ние негативных последствий использования ИкТ для здоровья обучающихся», «спо-
собность к созданию и поддержанию средствами ИкТ условий обучения, безопасных 
для здоровья пользователей» и др.); группы нормативных правовых актов, регулиру-
ющих организацию рабочих мест и режима работы в кабинетах, оснащенных ком-
пьютерами и другими малогабаритными средствами, а также использование про-
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дукции, реализованной на базе ИкТ; характеристики типичных видов негативных 
последствий медицинского характера для основных систем организма пользователя, 
возникающих вследствие использования средств ИкТ; понятия о средствах, позволя-
ющих нейтрализовать данные негативные последствия; описания оздоровительных 
комплексов целенаправленного воздействия и др.

для подготовки будущих учителей информатики в области ПНПзо весьма важны-
ми представляются следующие условия ее организации:

1. Приоритет в освоении учебного материала, посвященного реализации возмож-
ностей использования средств ИкТ образовательного назначения в оздоровительных 
целях: диагностическим комплексам для оценки показателей функционального состоя-
ния, программы которых в условиях занятия по информатике устанавливаются на ком-
пьютер студента; приборам оздоровительного назначения, функционирующим на базе 
средств ИкТ (переключение режимов работы и др.). 

2. Следование примерным стандартам по обустройству и функционированию ка-
бинета информатики – кабинета здоровья, который оснащается различным техническим 
оборудованием и диагностическими комплексами, что позволяет проводить занятия с 
использованием оздоровительного комплекса оперативной нейтрализации негативных 
последствий, а также тестирования [4]. 

курс получает название «здоровьесбережение», поскольку включает учеб-
ный материал из области ПНПзо, практическое освоение которого не лимитировано 
материально-техническим оснащением кабинета информатики.

Результаты исследования. На основе анализа работ в области развития мето-
дических систем обучения, отбора содержания обучения, принципов информацион-
ной подготовки студентов, выявленного содержания и структуры модульной организа-
ции программ по информатике и ИкТ определено, что цель модуля «здоровьесбереже-
ние» заключается в том, чтобы способствовать развитию у студентов профессиональ-
ных компетенций, позволяющих им создавать и поддерживать средствами ИкТ условия 
обучения, безопасные для здоровья пользователей.

опираясь на принципы и критерии отбора содержания подготовки будущих учи-
телей информатики в области ПНПзо, ее структуру, а также учитывая условия ее орга-
низации, определено, что в содержание модуля «здоровьесбережение» включены сле-
дующие три раздела.

раздел 1. Теоретические основы курса. Негативные проявления использования 
икТ.

«Тема 1. “Теоретические основы курса”» содержит следующие вопросы: цель, 
предмет, задачи, понятийный аппарат этой предметной области; группы нормативных 
правовых актов, регулирующие организацию рабочих мест и режима работы в кабине-
тах, оснащенных компьютерами и другими малогабаритными средствами, а также ис-
пользование продукции, реализованной на базе ИкТ.

«Тема 2. “Негативные проявления использования ИкТ”» раскрывает: характери-
стики типичных видов негативных последствий медицинского характера для основных 
систем организма пользователя (общее и локальное напряжение мышц шеи, туловища, 
верхних конечностей, искривление позвоночника, синдром «запястного канала»; изме-
нение артериального давления, частоты сердечных сокращений, работоспособности; 
снижение остроты зрения, синдром «сухого глаза», зрительное переутомление; нервно-
эмоциональное напряжение, головная боль, апатия, стресс, депрессия и др.).

При изучении этого раздела предусмотрены лекционные занятия (4 часа), семина-
ры (2 часа), самостоятельная работа (2 часа). По итогам освоения этого раздела у студен-
та формируются следующие компетенции: знание теоретических основ по предотвра-
щению негативных последствий использования средств ИкТ для здоровья обучающих-
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ся; умения по оцениванию негативного воздействия средств ИкТ на организм в усло-
виях образовательной деятельности; навыки по выявлению негативных медицинских и 
психолого-педагогических последствий для здоровья.

раздел 2. Меры по предотвращению негативных последствий для здоровья об-
учающихся. Характеристики нейтрализующих средств.

В «Теме 3. “Меры по предотвращению негативных последствий для здоровья обу-
чающихся”» отражены следующие вопросы: меры, реализуемые в образовательных ор-
ганизациях в области ПНПзо; меры, реализуемые на базе кабинета информатики.

«Тема 4. “Характеристики нейтрализующих средств”» освещает следующие во-
просы: понятия о нейтрализующих средствах (средства интенсивного восстановления, 
физической культуры, гигиенические и естественные универсальные средства); мето-
дические подходы к включению этих средств в составы различных оздоровительных 
комплексов; инструкции по эксплуатации технического оборудования, приборов. При 
изучении этого раздела предусмотрены лекционные занятия (4 часа), семинары (2 часа), 
практические занятия (4 часа), самостоятельная работа (2 часа).

Содержание практических занятий посвящено освоению методов (или ознакомле-
нию с ними) применения различных нейтрализующих средств с использованием прибо-
ров и устройств, оздоровительных средств физической культуры в кабинете информа-
тики – кабинете здоровья. Среди них: аэрогидроионотерапия с применением приборов – 
ионизаторов воздуха; биорезонансная офтальмоцветотерапия с применением аппара-
та психоэмоциональной коррекции и очков-тренажеров со светодиодами; саморегуля-
ция эмоциональных состояний (аутотренинг) с применением комплекта для его прове-
дения; позиционирование с использованием лечебно-реабилитационного стула; вибра-
ционный массаж с применением кресел для вибрационного массажа, массажных сту-
льев; биомеханическая мышечная стимуляция с использованием стимуляторов биоме-
ханических, тренажера для кистей рук; очистка и увлажнение воздуха с использовани-
ем приборов и др.

По итогам изучения этого раздела будущий учитель информатики будет: знать о 
мерах, реализуемых в вузах, школах, колледжах для предотвращения негативных по-
следствий использования средств ИкТ для здоровья обучающихся; уметь применять 
нейтрализующие средства с использованием технического оборудования, приборов, а 
также оздоровительные комплексы адекватно выявленному заболеванию; приобретет 
опыт самостоятельного проведения практических занятий с использованием нейтрали-
зующих средств, в том числе на базе кабинета информатики.

раздел 3. Самоконтроль здоровья на основе диагностических комплексов и си-
стем. Электронный дневник самоконтроля.

«Тема 5. “Самоконтроль здоровья на основе диагностических комплексов и си-
стем”» содержит следующие вопросы: способы самоконтроля на основе тестирований 
и мониторинга показателей ФэС; инструкции по эксплуатации диагностических ком-
плексов и систем.

«Тема 6. “электронный дневник самоконтроля”» раскрывает: способы самооценки 
и самоконтроля субъективных и объективных показателей ФэС, в том числе с исполь-
зованием электронного дневника самоконтроля. При изучении этого раздела предусмо-
трены лекционные занятия (4 часа), семинары (2 часа), практические занятия (4 часа), 
самостоятельная работа (2 часа).

Содержание практических занятий посвящено освоению способов (или ознаком-
лению с ними) тестирования показателей функционального состояния обучающихся с 
использованием диагностических систем «Ритмы сердца», «Пульсар», «олимп» и др. 
осваиваются способы измерения показателей массы и длины тела, частоты сердеч-
ных сокращений (чСС) и артериального давления (ад), необходимых для начала ра-
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боты диагностической системы «Ритмы сердца», а также проводимые с ее использова-
нием тесты «время задержки дыхания», «с углубленным дыханием», «с физической на-
грузкой», «проба Руфью» (способы оценки объективных показателей функционально-
го состояния). осваиваются: способы оценки субъективных показателей эмоциональ-
ного (психофизиологического) состояния (самочувствия, сна, аппетита, настроения, бо-
левых ощущений); методика субъективной оценки физического самочувствия, актив-
ности, настроения; методические рекомендации по ведению электронного дневника са-
моконтроля.

компетенции, формируемые при изучении этого раздела позволят студенту узнать 
об особенностях самоконтроля и самооценки показателей функционального и эмоцио-
нального состояния и способах их реализации; применять способы самоконтроля и са-
мооценки показателей функционального состояния, состояния здоровья с использова-
нием диагностических комплексов и систем; приобрести навыки реализации способов 
самоконтроля и самооценки показателей функционального и эмоционального состоя-
ния с применением электронного дневника самоконтроля.

Изучение модуля «здоровьесбережение» заканчивается проведением контрольных 
мероприятий в виде опроса, тестирования или собеседования со студентами (2 часа), а 
также экспертной оценки действий, осуществляемых студентами по применению ней-
трализующих средств с использованием технического оборудования, приборов, диагно-
стических комплексов (2 часа). Всего количество часов, отведенное на изучение вопро-
сов в области ПНПзо, составляет: аудиторные занятия – 26 часов; самостоятельная ра-
бота – 6 часов; контрольные занятия – 4 часа. Всего – 36 академических часа.

Выводы. В данной статье предложены принципы и критерии отбора, структуриро-
вания содержания подготовки, позволяющей развивать у будущих учителей информа-
тики компетенции по обеспечению безопасности здоровья в цифровой образовательной 
среде, определены условия ее организации. Представлено содержание модуля «здоро-
вьесбережение», включающего учебный материал, преимущественно связанный с при-
менением средств ИкТ образовательного назначения в оздоровительных целях. В каче-
стве практических рекомендаций по освоению данного модуля можно предложить сле-
дующие:

1. В качестве учебно-методического обеспечения подготовки предлагается исполь-
зовать электронный медиакурс (для студентов) для освоения и проверки теоретических 
знаний и умений в области ПНПзо [4]; методическое пособие для преподавателей ву-
зов, в котором приведены лекции, семинары, практикумы и методические рекоменда-
ции, позволяющие реализовать дистанционные и онлайн-формы организации обуче-
ния [5].

2. При обучении студентов использованию приборов оздоровительного назначе-
ния, диагностических комплексов и систем в рамках проведения практических занятий 
преподаватели опираются на инструкции по их эксплуатации [4; 5].
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The  issues  of  the  development  of  the  competencies  of  the  future  teachers   
of  computer  studies:  health  protection  aspect

The article deals with the technology of the choice and structuring of the training content, 
implemented in the context of the system, its composition and structure allow to develop  

the competencies of providing the safety of the health of the future teachers of Computer Studies  
in the digital educational environment. There are defined the conditions of its organization.  

There is developed the module of “Heath protection”, that is required in the structure of the programs 
of training the bachelors “Pedagogical education of the profile “Teacher of Computer Studies””.

Key words: training, health protection, module, bachelors, future teachers of Computer Studies, 
means of information and communication technologies of educational focus.
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форМирование читательской граМотности на уроках истории: 
Методика МежпредМетного взаиМодействия

Рассмотрены вопросы формирования читательской грамотности школьников как важнейшей 
составляющей части функциональной грамотности. Автор проводит обзор актуальных 

проблем, возникающих при работе с текстом у современных школьников, и рассматривает 
методику формирования читательской грамотности на различных  

ступенях системы образования.

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, текст, 
методический прием, проектная деятельность.

одной из ключевых задач современной системы образования является формирова-
ние функциональной грамотности обучающихся. Решение этой серьезной задачи вклю-
чает в себя работу по формированию самостоятельной личности, способной существо-
вать в изменяющемся мире, успешно взаимодействовать с другими людьми и адаптиро-
ваться к меняющимся условиям окружающей среды. 

Совершенно очевидно, что задачи, связанные с формированием функциональной 
грамотности школьника, не могут решаться в рамках преподавания одного предмета. 
Следовательно, эти задачи должны решаться в рамках всей системы школьного обуче-
ния, а основным направлением должно быть создание условий, приближенных к разно-
образным жизненным ситуациям, в которых школьники смогут использовать функцио-
нальную грамотность для решения практических задач [5].

читательская грамотность является важнейшей составной частью функциональной 
грамотности современного школьника. Необходимость эффективной работы с текстом, 
осознанного чтения, получения информации и понимания смысла формируется на про-
тяжении всего периода обучения в школе. если в начальной школе работа по формиро-
ванию читательской грамотности начинается с осознанного чтения и выполнения зада-
ний под руководством учителя, то в старших классах при работе с текстом на первый 
план выходит необходимость анализировать, обобщать, делать выводы. В процессе об-
учения, при постепенном увеличении объема информации и усложнении заданий, осо-
знанное чтение является залогом успешности учащегося во всех предметных областях 
и основой развития базовых компетенций.

Вопросам формирования функциональной грамотности и развитию навыков рабо-
ты с текстом в условиях реализации современных образовательных стандартов посвя-
щены труды, освещающие опыт работы учителей начальной, средней и старшей шко-
лы, а также СПо и высших учебных заведений. данный факт свидетельствует о значи-
мости проблемы на каждой из ступеней отечественной системы образования. Напри-
мер, И.а. артасов и о.Н. Мельникова в своей статье проводят обзор заданий, направ-
ленных на проверку сформированности читательской грамотности школьников в рам-
ках подготовки к еГэ по истории и обществознанию [5]. Следует также отметить рабо-
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ту Г.С. Иваненко и о.б. адаевой, в которой авторы рассматривают пути формирования 
читательских умений студентов педагогического вуза [6].

В 2023 г. на базе ФГбоУ Во «ВГСПУ» началась реализация грантового проек-
та «читательская грамотность как основа формирования функциональной грамотности 
обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного и естественнонауч-
ного циклов». данный проект направлен на всестороннее исследование комплекса про-
блем, связанных с формированием читательской грамотности обучающихся на уроках 
русского языка, литературы, истории, обществознания, биологии, географии и матема-
тики. Итогом работы должен стать сборник методических рекомендаций для учителей 
школ и банк заданий для учащихся, направленных на отработку навыков работы с тек-
стом, формирование читательской грамотности как важнейшей составной части функ-
циональной грамотности и критического мышления школьников.

На начальном этапе проекта было проведено масштабное анкетирование учителей, 
направленное на выявление профессиональных затруднений при формировании чита-
тельской грамотности обучающихся и оптимизации методической работы. В анкетиро-
вании приняли участие более 400 учителей школ Волгограда и области, преподающих 
историю, обществознание, русский язык, литературу, биологию, географию и матема-
тику. Несмотря на то что в процессе работы все учителя-предметники сталкиваются с 
похожими проблемами, в основу нашего исследования были положены ответы учите-
лей истории и обществознания. 

анкета содержала перечень вопросов, в том числе и с открытым ответом, часть 
которых касалась определения термина «читательская грамотность». большинство ре-
спондентов сформулировали определение, исходя из следующих характеристик: спо-
собность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них; заниматься 
чтением для того, чтобы достигать своих целей, решать учебные задачи, получать новые 
знания; расширять свои навыки и возможности. В вопросах, касающихся необходимо-
сти уделять значительное количество времени формированию читательской грамотно-
сти на уроках конкретной дисциплины, большинство респондентов подчеркнули важ-
ность этого направления своей работы и необходимость уделять значительное количе-
ство учебного времени на его реализацию. часть вопросов касалась методических при-
емов развития читательской грамотности, используемых на уроках. На вопрос, исполь-
зуют ли они методы и приемы формирования читательской грамотности в рамках пре-
подавания своих дисциплин, подавляющее большинство учителей ответило положи-
тельно. кроме того, учителям, принимающим участие в исследовании, было предложе-
но поделиться опытом собственной работы. были названы такие приемы, как потерян-
ные буквы, чтение с остановками, лови ошибку, чтение или письмо с пробелами – для 
младших школьников. анализ прочитанного текста, умение делить текст на смысловые 
части, выбирать основную информацию, уметь выделять в тексте причины и следствия 
каких-либо событий – для учащихся старших классов. В вопросах, касающихся содер-
жания учебника по преподаваемому предмету и соответствия его содержания и мето-
дического аппарата задачам формирования читательской грамотности, мнения респон-
дентов разделились. значительная часть учителей, принявших участие в опросе, указа-
ли, что учебник содержит много заданий практико-ориентированного характера, позво-
ляет формировать у обучающихся способность понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-
можности, участвовать в социальной жизни. Наряду с этим часть опрошенных призна-
ли, что содержание и методический аппарат учебника не позволяют вести эффектив-
ную работу по формированию читательской грамотности обучающихся, т. к. учебник 
практически не содержит заданий практико-ориентированного, проблемного характера. 
В вопросе о затруднениях, которые учителя испытывают при формировании читатель-
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ской грамотности на своих уроках, большинство ответило, что справляются самостоя-
тельно, однако не откажутся от помощи, если представится такая возможность. В каче-
стве форм методического сопровождения по формированию читательской грамотности 
у обучающихся учителя предпочли курсы повышения квалификации, мастер-классы, 
методические пособия.

Работа учителя истории и обществознания по формированию читательской гра-
мотности обучающихся строится на использовании сплошных и несплошных текстов. 
к сплошным текстам относят, прежде всего, материал школьного учебника, а также тек-
сты публицистических и литературных памятников, материалы периодической печати, 
документы личного происхождения и др. В старших классах при подготовке к оГэ и 
еГэ по истории особую важность приобретает работа с несплошными текстами, к кото-

а. гайдар «тимур и его команда»
документы и материалы из сборника 

«оккупация. Мирное население города  
и области в период сталинградской 

битвы»
«Во двор того дома, откуда пропала коза и где 
жила бабка, которая поколотила бойкую девчон-
ку Нюрку, привезли два воза дров. Ругая беспеч-
ных возчиков, которые свалили дрова как попало, 
кряхтя и охая, бабка начала укладывать поленни-
цу. Но эта работа была ей не под силу <…> Тог-
да Сима Симаков, одного человека из своей ко-
манды оставил на опушке, а с четырь мя други-
ми вихрем ворвался во двор…
и вся четверка рванулась укла дывать дрова в по-
ленницу…»

Тимуровские отряды, созданные в школах 
Тракторозаводского района г. Сталинграда, по-
могали семьям фронтовиков. Например, ребя-
та взяли шефство над семьей фронтовика Хра-
мушина, в которой четверо детей в возрасте от 
1 года до 7 лет. Тимуровцы носили воду, раз-
гружали и кололи дрова, забирали детей из 
детского сада

«за серыми воротами с черно-красной звездой, 
в тенистом саду того дома, что стоял напротив 
дачи, где жили ольга и Женя, по песчаной аллей-
ке шла маленькая белокурая девчушка. ее мать, 
женщина молодая, красивая, но с лицом печаль-
ным и утомлен ным, сидела в качалке возле окна 
<…> девочка посмотрела на Женю и спросила:
– это ты со мной играешь?
<…> Женя и девчурка стояли уже у окна, возле 
женщины, и та улыбалась…»

В школе № 76 г. Сталинграда было организо-
вано 8 команд и специальный штаб, в кото-
рый входили командиры всех отрядов, рабо-
та велась по заранее составленному плану и 
результаты ее записывались в дневник. Ребя-
та систематически помогали семьям красно-
армейцев. Тимуровцы лида кантер и юра Ру-
блев ухаживали за малышами в семье Ворон-
ковых – отводили в ясли и детский сад утром 
и забирали вечером

«он вынул из кармана свинцовый тюбик с мас-
ляной краской и подошел к воротам, где была на-
рисована звезда.
– Скажи, зачем? – спросила его Женя. 
– а это значит, что из этого дома человек ушел в 
красную армию. И с этого времени этот дом на-
ходится под нашей охраной и защитой»

Ребята из тимуровской команды школы № 11 
расспросили старушку о ее жизни. оказалось, 
что живет она одна и, несмотря на то что че-
тыре ее сына на фронте, пособий не получает. 
Ребята, записав ее фамилию, пообещали сде-
лать все, что в их силах. они побывали в воен-
комате, побывали дома у старушки и добились 
того, что старушка стала получать пособие

Таблица 1
пример анализа текста повести а. гайдара «тимур и его команда» и документов/ 

материалов из сборника «оккупация. Мирное население города и области  
в период сталинградской битвы»
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рым можно отнести исторические карты, графики, диаграммы, таблицы, изображения, 
дополненные текстами (карикатуры, монеты и марки). для отработки навыков работы с 
такими видами текстов применяются следующие виды заданий:

1. задания на проверку понимания содержания текста.
2. задания на умение размышлять о тексте, оценивать его содержание и форму.
3. задания с исторической картой (отработка умения воспринимать карту как ис-

точник исторической информации).
4. задания с изображениями (проведение анализа изображения для извлечения не-

обходимой информации).
одной из эффективных методик формирования читательской грамотности школь-

ников на межпредметной основе может стать проектная деятельность. это позволит объ-
единить усилия обучающихся под руководством учителей истории и литературы в рам-
ках решения общей исследовательской задачи. через изучение текста повести а. Гайда-
ра «Тимур и его команда» и сравнение его с работой тимуровских команд в Сталингра-
де в годы Великой отечественной войны, отраженной в опубликованных документах и 
архивных материалах [2; 4; 5; 6]. В процессе реализации проекта необходимо провести 
анкетирование для выявления заинтересованности ребят в рассматриваемой теме; изу-
чить историю создания повести а. Гайдара «Тимур и его команда» и рассмотреть исто-
рию появления и работы тимуровских команд в Сталинграде во время Великой отече-
ственной войны. Пример анализа текстов представлен в таблице 1.

Итогом работы может стать сравнение текста повести и исторических документов, 
выявление сходства, различия и специфики. Пример выводов по проекту представлен 
в таблице 2.

Таблица 2
пример выводов по проекту

выводы на основе текста повести 
а. гайдара «тимур и его команда»

выводы на основе исторических 
документов

Герои повести добровольно брали на себя 
обязательства помогать семьям фронтовиков

Пионеры военного Сталинграда добровольно 
вступали в тимуровские отряды

Многие жители поселка с недоверием 
относились к Тимуру и его команде, считая их 
хулиганами

Жители Сталинграда относились к ребятам 
с благодарностью, ставили в пример 
сверстникам

Ребята оказывали помощь семьям 
военнослужащих, ушедших на советско-
финскую войну

Ребята брали шефство над семьями 
участников великой отечественной войны

Таким образом, успешное формирование читательской грамотности как состав-
ной части функциональной грамотности обучающихся на уроках истории является не-
пременным условием повышения качества российского образования. это условие, не-
обходимое для формирования грамотной, творческой, развитой личности, способной 
успешно реализовать себя в современном мире. Работа по формированию читатель-
ской грамотности может быть успешно реализована только при условии взаимодей-
ствия учителей-предметников и осуществления планомерной работы на протяжении 
всего периода обучения.
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The  formation  of  the  reader’s  literacy  at  the  History  lessons:  the  methodology 
of  the  intersubject  cooperation

The article deals with the issues of the formation of the reader’s literacy of the schoolchildren  
as the most important component of the functional literacy. The author conducts the survey  
of the urgent issues, appeared during the work of the modern schoolchildren with the text,  

and describes the methodology of the formation of the reader’s literacy  
at the different stages of the educational system.
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некоторые возМожности использования лингвистических 
корпусов в преподавании Экспрессивного синтаксиса 

иностранных языков

Посвящена некоторым возможностям применения корпусных технологий в преподавании 
структурных особенностей грамматических конструкций эмоционального усиления 

английского и французского языков. Составлены классификации некоторых грамматических 
конструкций эмоционального усиления, особое внимание уделено их структурному описанию. 

На основе тегов выведены формулы поиска грамматических конструкций эмоционального 
усиления в корпусах BNC и frTenTen. Приведены примеры некоторых упражнений как 

результат апробации выведенных формул поиска экспрессивных конструкций  
в преподавании английского и французского языков.

Ключевые слова: экспрессивность, грамматическая конструкция, эмоциональное усиление, 
эмфаза, инверсия, лингвистический корпус, синтаксис, BNCweb, SketchEngine, CLAWS-5, 

TreeTagger, FreeLing.

На современном этапе развития науки большое внимание отводится цифровиза-
ции, затрагивающей в том числе и процесс преподавания. В рамках изучения лингви-
стических дисциплин цифровизация также играет важную роль, поскольку становятся 
доступными новые методы обработки информации, к которым, в частности, относятся 
лингвистические корпуса. 

В.П. захаров и С.ю. богданова определяют лингвистический корпус как «боль-
шой, представленный в машиночитаемом формате, унифицированный, структуриро-
ванный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, пред-
назначенный для решения конкретных лингвистических задач» [4, с. 5]. Работа с подоб-
ными массивами текстов позволяет находить использование заданной лексической или 
синтаксической единицы в контексте речи носителей языка [2]. 

Несмотря на стремительное развитие корпусной лингвистики, синтаксический 
аспект естественного языка еще не получил достаточного освещения в корпусных ис-
следованиях [3], а дидактический, обучающий потенциал синтаксического поиска в 
корпусах тем более практически не изучен. Все же существуют попытки разработать 
синтаксических поиск, основанный на поверхностно-синтаксических шаблонах [6] и 
специальных инструментальных средствах [1; 8], причем такие исследования посвяще-
ны в основном синтаксическому поиску регулярных выражений в корпусах текстов как 
в синтаксически размеченных, так и неразмеченных. 

Собственно синтаксических корпусов в настоящее время разработано очень мало, 
чтобы можно было полноценно судить о преимуществах и недостатках синтаксического 
поиска в целом. В основном это размеченные в едином формате синтаксические корпу-
са разных языков Universal Dependencies и синтаксический корпус хеттского языка (до-
ступен для онлайн-поиска, требуется регистрация). 

По русскому языку в этом направлении работы проделано больше. На сегодняш-
ний день в открытом доступе находятся: 

1. Глубоко аннотированный корпус русского языка СинТагРус (доступен для 
онлайн-поиска).

© дмитриев а.В., Протопопова а.а., 2023
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2. Тестовый корпус с параллельной синтаксической разметкой (доступен для 
онлайн-поиска).

3. Русскоязычный дискурсивный корпус (доступен для онлайн-поиска).
4. UD-Russian: корпуса с разметкой в формате Universal Dependencies (доступны 

для онлайн-поиска и скачивания).
Наибольшую сложность в изучении синтаксиса иностранного языка представля-

ют маркированные структуры, т. е. грамматические конструкции с изменением ней-
трального, нормированного положения элементов предложения. Ввиду изменения при-
вычной структуры подобные конструкции приобретают эмоциональную окрашенность 
(экспрессивность, выразительность), поэтому в рамках настоящего исследования назы-
ваются «грамматическими конструкциями эмоционального усиления». Таким образом, 
грамматическая конструкция эмоционального усиления определяется как «структурная 
организация элементов предложения или его части, при которой один из них распола-
гается в сильной позиции, благодаря чему происходит усиление выразительности вы-
сказывания» [5, c. 279].

данное исследование состояло из трех этапов:
1. Выявление и классификация грамматических конструкций эмоционального уси-

ления английского и французского языков.
2. экспериментальная проверка выявленных конструкций с помощью корпусно-

го менеджера Sketch Engine на базе корпусов BNC (английский язык) и frTenTen 2020 
(французский язык). Поиск производился при помощи формул CQL (Corpus Query 
Language), включавший теги частей речи, леммы, слова, пунктуационные знаки. Сами 
формулы также выводились экспериментальным путем и повторно проверялись с помо-
щью того же самого корпусного менеджера.

3. Составление блока учебных заданий с целью апробации полученных результа-
тов.

Нами была составлена следующая классификация грамматических конструкций 
эмоционального усиления английского языка [5].

Инвертированные грамматические конструкции:
I. Модальный глагол в препозиции к подлежащему. May he live to solve this enigma.
II. демонстратив и сказуемое в препозиции к подлежащему. Into the garden where 

he was picking flowers there opened two windows. 
III. Глагольный постпозитив в препозиции к подлежащему и сказуемому. He was 

striving to keep balance, but alas! down he fell.
IV. Инверсия с участием предикатива.
1. Именная часть составного именного сказуемого в препозиции к подлежащему 

и глагольной части сказуемого. Miserable as he was in her eyes, a new misery only made 
him more alluring to her.

2. Именная и глагольная части составного именного сказуемого в препозиции к 
подлежащему. Such is life, and we are unable to turn the tide of history.

V. Инверсия с участием обстоятельства.
1. обстоятельство в препозиции к подлежащему. And suddenly the girl appeared, all 

dressed in white, floating in his direction.
2. обстоятельство в постпозиции к подлежащему и в препозиции к глаголу to be. 

You were awfully good about the whole ordeal, but then you always are good about the un-
pleasant events that happened.

3. обстоятельство и сказуемое в препозиции к подлежащему:
3.1. Инверсия с участием вспомогательного глагола в препозиции к подлежащему. 

Never before and never since, have I known such tranquillity, such happiness.
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3.2. Смысловой глагол в препозиции к подлежащему. On the table, under her fa-
vourite lilac handkerchief, lay her wedding ring.

VI. Инверсия с участием определения.
1. определение в постпозиции к определяемому. She gave him a look searching and 

questioning.
2. определение в препозиции к подлежащему, выраженному личным местоимени-

ем или именем собственным. Distressed and uneasy, he left the room intent on finishing 
it once and for all.

VII. Инверсия с участием прямого дополнения.
1. Прямое дополнение в препозиции к подлежащему и сказуемому. An unforgetta-

ble voyage I had that summer.
2. Прямое дополнение и сказуемое в препозиции к подлежащему. You would I spare, 

for, with or without punishment, suffer you will.
3. Прямое дополнение с зависимым определением в постпозиции к основе пред-

ложения и отделенное от глагола обстоятельством или косвенным дополнением. She 
smiled as she saw through the window overlooking the small garden his black, well-pol-
ished car.

VIII. Инверсия с участием косвенного дополнения.
1. косвенное дополнение в препозиции к подлежащему и сказуемому. Of his love 

he would never speak, nor would he think of it an instant.
2. косвенное дополнение и сказуемое в препозиции к подлежащему. To this circum-

stance may be attributed the fact that his projects failed to bear any fruit.
Неинвертированные грамматические конструкции:

I. эмфатические конструкции.
1. It-clefts: It is (was)… who (that) / when / where / which… So  it’s  you  that  have 

betrayed the captain.
2. Wh-clefts: Wh-phrase… is (was)… What the jury deliberated about was giving him 

a lesser sentence.
3. Inverted wh-clefts: The… who (that) / where / when / where / which … is (was)… The 

one that delivered me the invitation was his valet.
4. Reversed clefts (1): …is (was) what / who / where… Taking her to the theatre is what 

the boys wouldn’t have approved of.
5. Reversed clefts (2): …is (was) what / who / where… Mr. Brown was the one who 

facilitated the opening of my exhibition.
6. Reversed clefts (3): … it is (was) that… And thus Mary it was that took the first steps 

towards resolving the conflict that remained unfixed for ages.
II. Фронтирование/тематизация. Именное придаточное предложение в препозиции 

к главному. Where he went I have no idea.
Из 23 приведенных грамматических конструкций эмоционального усиления 15 

были проверены по корпусу текстов BNC с помощью корпусного менеджера Sketch 
Engine (см. Таблицу 1). 

В рамках настоящего исследования нами была также разработана следующая клас-
сификация грамматических конструкций эмоционального усиления французского языка.

Инвертированные грамматические конструкции: 
I. Сказуемое в препозиции к подлежащему. Mes amis repartis, restaient seulement 

avec moi Millie et sa copine. 
II. Инверсия с участием обстоятельства. 
1. обстоятельство и сказуемое в препозиции к подлежащему.
1.1. обстоятельство в препозиции к сказуемому и подлежащему. Sur ce ciel telle-

ment profond, voguaient les nuages blancs et gris, des bateaux sur la mer. 
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тип инверсии пример формула 
Модальный глагол 

в препозиции к 
подлежащему

May he live to solve 
this enigma

<s> [lemma=»may»] [tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] 
[tag=»VV.*»]

демонстратив и 
сказуемое в препозиции к 

подлежащему

Into the garden 
where he was pick-

ing flowers there 
opened two win-

dows

<s>[tag=»EX.*»] [tag=»VVD.*|VVZ.*»] 
[tag=»J.*| RB.*»]? [tag=»NN.*|NP.*|PP.*»]

Глагольный постпозитив 
в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

He was striving to 
keep balance, but 
alas! down he fell

[tag=»RP.*»] [tag=»PP*»] 
[tag=»VVD.*|VVZ.*|VV.*»] [tag=»SENT.*»]

Инверсия с участием предикатива
Именная часть 

составного именного 
сказуемого в препозиции 

к подлежащему и 
глагольной части 

сказуемого

Miserable as he was 
in her eyes, a new 
misery only made 
him more alluring 

to her

<s> [tag=»J.*»] [lemma=»as»] [tag=»PP.*»] 
[tag=»VVD.*|VVZ.*|VV.*»]

Именная и глагольная 
части составного 

именного сказуемого 
в препозиции к 
подлежащему

Such is life, and we 
are unable to turn 
the tide of history

<s>[tag=»J.*»] [tag=»VBP.*|VBZ.*|VBD.*»] 
[tag=»PP.*|NP.*|NN.*»]

Инверсия с участием обстоятельства

обстоятельство 
в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

And suddenly the 
girl appeared, all 
dressed in white, 

floating in his direc-
tion

<s>[tag=»CC.*»]? [tag=»RB.*»] [tag=»DT.*»] 
[tag=»PP.*|NP.*|NN.*»] [tag=»VVD»]

обстоятельство 
в постпозиции к 
подлежащему и в 

препозиции к глаголу to 
be

You were aw-
fully good about 
the whole ordeal, 

but then you always 
are good about the 
unpleasant events 

that happened

[tag=»PP.*»] [tag=»RB.*»] 
[tag=»VBZ.*|VBD.*|VBP.*»]

обстоятельство и 
вспомогательный 

глагол в препозиции 
к подлежащему и 

смысловому глаголу

Never before and 
never since, have I 
known such tran-
quillity, such hap-

piness

<s>[tag=»RB.*»] [tag=»VHN.*|VHP.*|VHZ.*»] 
[tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] [tag=»VVN.*»]

Инверсия с участием определения
определение в 
постпозиции к 
определяемому

She gave him a 
look searching and 

questioning
[tag=»NN.*»] [tag=»J.*»] [tag=»CC»] 

[tag=»J.*»] [tag=»SENT.*»]

определение в 
препозиции к 
подлежащему, 

выраженному личным 
местоимением или 

именем собственным

Distressed and 
uneasy, he left the 

room intent on 
finishing it once and 

for all

<s>[tag=»J.*»] [tag=»CC»] [tag=»J.*»] [tag=»,»] 
[tag=»NN.*»] [tag=»VVD.*»]

Таблица 1
формулы грамматических конструкций эмоционального усиления английского языка  

с тегами TreeTagger для корпусного менеджера Sketch Engine
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1.2. обстоятельство в постпозиции к сказуемому и в препозиции к подлежащему. 
Tant s’entrelacent dans le cœur de la jeune fille les fibres de la tendresse qui lui rendent 
douce et vulnérable. 

2. обстоятельство в препозиции к подлежащему и сказуемому. Quelquefois, le soir, 
il est fatigué, et il se trouve vraiment misérable.

III.  обособленное определение в препозиции к подлежащему и сказуемому. Belles 
et sympathiques, toutes les filles lui semblaient ainsi pendant son voyage.

IV. Инверсия с участием прямого дополнения.
1. Прямое дополнение в препозиции к сказуемому и подлежащему. Seuls ont le droit 

de parler les ministres actuels. // Seule m’en empêche l’idée de partir sans la voir.
2. Прямое дополнение с зависимым определением в постпозиции к основе пред-

ложения и отделенное от глагола обстоятельством или косвенным дополнением. J’ai 
toujours eu pour cette femme une affection presque trop vive, aussi vive que je la détestais.

V. Инверсия с участием косвенного дополнения.
1. косвенное дополнение и сказуемое в препозиции к подлежащему. À mon invita-

tion étaient joints deux fleurs comme si j’étais mort. 

Продолжение таблицы 1
формулы грамматических конструкций эмоционального усиления английского языка  

с тегами TreeTagger для корпусного менеджера Sketch Engine

Инверсия с участием косвенного дополнения
косвенное дополнение 

в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

Of his love he 
would never speak, 
nor would he think 

of it an instant

<s>[lemma=»of|to»] []{1,3} [tag=»NN»] 
[tag=»NN..S.*|NP.*|PP.*»] [tag=»VVD.*»]

тип эмфатической 
конструкции пример формула

It-clefts: It is (was)... who 
(that) / when / where / 

which...
So it’s you that have 
betrayed the captain

<s>[word=»it»] [lemma=»be»] []{1,5} [tag=»IN/
that.*|WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»]

Wh-clefts: Wh-phrase... is 
(was)...

What the jury de-
liberated about was 
giving him a lesser 

sentence

<s>[tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] 
[tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] [tag=»VV.*»] []{1,5} 

[lemma=»be»] 

Inverted wh-clefts: The... 
who (that) / where / when / 
where / which ... is (was)...

The one that deliv-
ered me the invita-
tion was his valet

<s>[tag=»DT.*»] [tag=»NN.*»] 
[tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] 
[tag=»VV.*»] []{0,5} [lemma=»be»] 

<s>[tag=»DT.*»] [tag=»NN.*»] 
[tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] 

[tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] [tag=»VV.*»] []{0,3} 
[lemma=»be»]

Reversed clefts (1): ...is 
(was) what / who / where...

Taking her to the 
theatre is what the 

boys wouldn’t have 
approved of

<s>[tag=»VVG.*|VHG.*»] []
{0,5} [lemma=»be»] 

[tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»]

Reversed clefts (2): ...is 
(was) what / who / where...

Mr. Brown was the 
one who facilitated 
the opening of my 

exhibition

<s>[tag=»DT.*»]? [tag=»NN.*|NP.*|PP.*» 
& lemma!=»it»] []{0,3} [lemma=»be»] 
[tag=»DT.*»] [tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] 
[tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] 

тип инверсии пример формула 
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2. косвенное дополнение в препозиции к подлежащему и сказуемому. À ces incon-
nus elle écrivait souvent, touchée par leur souffrance, en offrant de les aider.

VI. Инверсия с участием предикатива.
1. Именная и глагольная части составного именного сказуемого в препозиции к 

подлежащему. Plus vivantes sont les cœurs des amants… plus vivante est la vie d’eux, le 
Paris de leurs histoires.

2. Глагольная и именная части составного именного сказуемого в препозиции к 
подлежащему. Est correct ce qu’il vous dit, tout !

Неинвертированные грамматические конструкции:
I. Расчленение (сегментация). Heureux, il ne l’a jamais été.
II. эмфатические конструкции.
1. C’est… que… C’est son style que j’admire.
2. C’est… si… C’est grâce à Jean si nous l’avons trouvée.
3. Ce (celui) qui (que)… c’est… Ce qui était malheureux, c’est que j’ai été absent.
4. Si… c’est… S’il n’a pas encore compris, c’est qu’elle est parfaite pour lui !
5. Voilà… que… Voilà bien longtemps que tu n’a pas écrit à ta sœur.
6. Il y a… que… Il y avait déjà trois semaines que l’on n’a eu aucune réponse. 
7. Cela fait… que… Cela faisait des mots que Michelle avait déserté son mari. 
III. Моноремные презентативные конструкции (pseudo-clivées / semi-clivées).
1. C’est que… C’est qu’avec elle il fallait s’attendre à tout.
2. Ce que… Ce qu’il est malheureux !
3. C’est… qui… C’est la maîtresse qui est va être contente !
4. Il y a… qui… Il y a un élève qui est venu vous parler.
5. Voilà… qui… Voilà Pierre qui vient.
6. Voilà ce que… Voilà ce que je pense.
7. Et… qui… Et moi qui ne l’avais jamais su !
Из 25 приведенных конструкций 19 были проверены по корпусу текстов French 

Web 2020 (frTenTen 2020) с помощью корпусного менеджера Sketch Engine (см.  
Таблицу 2). 

особого внимания заслуживает ряд дискуссионных аспектов. 
Во-первых, лингвистические корпуса больше ориентированы на поиск лексиче-

ских единиц в окружении, фраз или простых грамматических структур. Правила син-
таксического поиска, соответственно, будут точно работать только в тех случаях, когда 
частеречная принадлежность элементов структуры не меняется. Так, инверсию типа об-
стоятельство и сказуемое в препозиции к подлежащему с участием в роли обстоятель-
ства наречий (как, например, Hardly had I uttered the word than I felt within me the need 
to become what I had been accused of being [7]) проверить достаточно легко. однако дан-
ная категория инвертированных конструкций включает и случаи, в которых обстоятель-
ство выражено не одним словом, а синтагмой (например, On the table, under her favourite 
lilac handkerchief, lay her wedding ring), что уже затрудняет поиск. единственным воз-
можным в таком случае вариантом было бы опустить при поиске обстоятельство и ис-
кать конструкции только по инверсии сказуемое в препозиции к подлежащему, но ре-
зультаты такой команды будут нерелевантными: подавляющее большинство предложе-
ний включало бы цепочку глагол-существительное (имя собственное), которая в пред-
ложении выполняет функции не сказуемого и подлежащего, а сказуемого с прямым до-
полнением (I enjoyed doing it because it took people by surprise [9]). Следовательно, поиск 
грамматических конструкций эмоционального усиления требует расширения системы 
тегов, применяемых при лингвистическом поиске.

Во-вторых, результаты поиска в некоторых случаях включают не только искомые 
конструкции, но и другие предложения, порядок положения слов которых формаль-
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тип инверсии пример формула CQL с тегами FreeLing 
Инверсия с участием обстоятельства

обстоятельство 
в препозиции 

к сказуемому и 
подлежащему

Sur ce ciel tellement 
profond, voguaient les 

nuages blancs et gris, des 
bateaux sur la mer

<s>[tag=»R.*»] [tag=»V..C.*»] [tag=»N.*»] 

обстоятельство 
в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

Quelquefois, le soir, il 
est fatigué, et il se trouve 

vraiment misérable
<s>[tag=»R.*»] [tag=»N.*»] [tag=»V..C.*»]

Инверсия с участием определения
обособленное 
определение в 
препозиции к 

подлежащему и 
сказуемому

Belles et sympathiques, 
toutes les filles lui 

semblaient ainsi pendant 
son voyage

<s>[tag=»A.*»] [tag=»C.*»] [tag=»A.*»] 
[tag=»Fc.*»]

Инверсия с участием прямого дополнения
Прямое дополнение 

в препозиции 
к сказуемому и 
подлежащему

Seule m’en empêche 
l’idée de partir sans la 

voir
<s>[tag=»A.*»] [tag=»P..A.»]? [lemma=»en» 

& tag=»P.*»] [tag=»V.*»] [tag=»N.*»] 

Инверсия с участием предикатива
Именная и глагольная 

части составного 
именного сказуемого 

в препозиции к 
подлежащему

Plus vivantes sont les 
cœurs des amants... plus 
vivante est la vie d’eux, 
le Paris de leurs histoires

<s>[tag=»A.*»] [tag=»V..C.*»] 

тип эмфатической 
конструкции пример формула CQL с тегами FreeLing

Ce (celui) que (qui)… 
c’est…

Ce qui était malheureux, 
c’est que j’ai été absent

<s> [word=»ce|celui»] [word=»que|qui»] 
[]{1,5} [lemma=»ce»] [lemma=»être»] 

[lemma=»que»] [tag=»N.*|PP.* «] [tag=»V.*»]

Cela fait… que…
Cela faisait des mots que 

Michelle avait déserté 
son mari

<s>[word=»ce|cela»] [lemma=»faire»] []{1,5} 
[lemma=»que»] [tag=»N.*|PP.*»] [tag=»V.*»]

C’est… que… C’est son style que 
j’admire

<s>[lemma=»ce»] [lemma=»être»] []{1,5} 
[lemma=»que»] [tag=»N.*|PP.*»] [tag=»V.*»]

C’est… si… C’est grâce à Jean si 
nous l’avons trouvée

<s>[lemma=»ce»] [lemma=»être»] []{3,5} 
[word=»si»] [tag=»N.*|PP.* «] [tag=»V.*»]

Si… c’est…
S’il n’a pas encore 

compris, c’est qu’elle est 
parfaite pour lui !

<s>[word=»si»] []{3,5} [lemma=»ce»] 
[lemma=»être»] [lemma=»que»] 
[tag=»N.*|PP.* «] [tag=»V.*»]

Voilà… que…
Voilà bien longtemps 

que tu n’a pas écrit à ta 
sœur

<s>[word=»voilà»] []{2,5} [lemma=»que»] 
[tag=»N.*|PP.* «] [tag=»V.*»]

Il y a… que…
Il y avait déjà trois 

semaines que l’on n’a eu 
aucune réponse

<s>[word=»il»] [word=»y»] [lemma=»avoir»] 
[]{2,5} [lemma=»que»] [tag=»N.*|PP.* «] 

[tag==»V.*»]

Таблица 2
формулы грамматических конструкций эмоционального усиления французского языка  

с тегами FreeLing для корпусного менеджера Sketch Engine
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но совпадает с заданной формулой. Возникают случаи синтаксической омонимии. На-
пример, французская инверсия типа именная и глагольная части составного именно-
го сказуемого в препозиции к подлежащему (Plus vivantes sont les cœurs des amants... 
plus vivante est la vie d’eux, le Paris de leurs histoires) в результатах поиска смешивает-
ся со случаями, когда слово, по форме похожее на прилагательное, но являющееся су-
ществительным в предложении, стоит в препозиции к глаголу (Petit donnerait n’importe 
quoi pour finir le travail le plus tôt [9]). Соответственно, выданные системой результаты 
также требуют более детального анализа. эмфатические конструкции, имеющие чет-
кую схему построения и фиксированные лексические единицы, которые ее составля-
ют, также могут смешиваться со случайно совпадающими результатами. Например, ре-
зультаты поиска французской эмфатической конструкции C’est… si… включают как не-
посредственно грамматические конструкции эмоционального усиления (C’est quelque 
chose d’excellent si vous faites partie de ces personnes qui se réveillent avec de mauvais ma-
tins [9]), так и предложения без искомой конструкции (например, C’est un peu comme si 
Jeremy Jay avait peur de développer le son créé sur ses inédits, et ainsi de se lancer dans l’in-
connu [9]).

В-третьих, некоторые внесенные в таблицы случаи не являются частотными и так-
же совпадают по расположению элементов с отличными от искомых предложений. для 
того чтобы найти примеры употребления подобных конструкций, необходимо подроб-
но изучить результаты поиска, как в случае с французской инверсией типа прямое до-
полнение в препозиции к сказуемому и подлежащему (Seule m’en empêche l’idée de partir 
sans la voir).

отдельно стоит обратить внимание на английскую инверсию типа глагольный 
постпозитив в препозиции к подлежащему и сказуемому (He was striving to keep balance, 
but alas! down he fell). данный тип инверсии требует использования отдельного тега для 
обозначения постпозитива, в связи с чем результаты поиска должны быть относительно 
репрезентативными. Платформа Sketch Engine работает на базе корпуса текстов BNC и 
выдает результаты поиска, ни один из которых не включает искомый тип инверсии (на-

C’est que... C’est qu’avec elle il 
fallait s’attendre à tout

<s>[lemma=»ce»] [lemma=»être»] 
[word=»que»]

Ce que... Ce qu’il est malheureux ! <s>[lemma=»ce»] [word=»que»]

C’est... qui... C’est la maîtresse qui est 
va être contente !

<s>[lemma=»ce»] [lemma=»être»] 
[word=»qui»]

Il y a... qui... Il y a un élève qui est 
venu vous parler

<s>[word=»il»] [word=»y»] [lemma=»avoir»] 
[]{1,5} [word=»qui»]

Voilà... qui... Voilà Pierre qui vient <s>[word=»voilà»] []{1,5} [word=»qui»]

Voilà ce que... Voilà ce que je pense <s>[word=»voilà»] [word=»ce»] 
[lemma=»que»]

Et... qui... Et moi qui ne l’avais 
jamais su !

<s>[word=»et»] [tag= «PP.*|N.*»] 
[word=»qui»] [tag=»V.*»] []{1,5} </s>

тип инверсии пример формула CQL с тегами FreeLing 

Продолжение таблицы 2
формулы грамматических конструкций эмоционального усиления французского языка  

с тегами FreeLing для корпусного менеджера Sketch Engine
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пример, When you are written out, it shows [9]). однако если выполнить поиск через сайт 
BNCweb, то подавляющее большинство результатов все-таки будет содержать искомую 
конструкцию (On we drove, and I noticed stacked turf everywhere… [7]). еще одной слож-
ностью является то, что язык, на котором написаны приведенные в таблице формулы, 
сайтом BNCweb не обрабатывается, поскольку в нем используется отличная система 
тегов, CLAWS-5, а не TreeTagger. В связи с данной особенностью нами также была со-
ставлена таблица формул грамматических конструкций эмоционального усиления, на-
писанных с использованием тегов CLAWS-5 (см. Таблицу 3).

В рамках настоящего исследования был разработан комплекс упражнений, направ-
ленный на отработку грамматических конструкций эмоционального усиления. Упраж-
нения составлены для студентов-лингвистов 3–4 курсов Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого и являются примером апробации выведен-

Таблица 3
формулы грамматических конструкций эмоционального усиления английского 

языка с тегами CLAWS-5 для корпусного менеджера BNCweb

тип инверсии пример формула с тегами CLAWS-5 
демонстратив и 

сказуемое в препозиции к 
подлежащему

Into the garden where he was 
picking flowers there opened two 

windows

_EX0 (_VVD | _VVZ) (_AT0 | _AJ0 
| _AV0 | _CRD)* (_NN0 | _NP0 

| _PNP)
Глагольный постпозитив 

в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

He was striving to keep balance, 
but alas! down he fell

_AVP (_NN0 | _NP0 | _PNP) (_
VVD | _VVZ) _PUN

Инверсия с участием предикатива
Именная и глагольная 

части составного 
именного сказуемого 

в препозиции к 
подлежащему

Such is life, and we are unable to 
turn the tide of history

(_AJ0 | _VVG | _VVN) (_VBB 
| _VBZ | _VBD) (_NN0 | _NP0 | 

_PNP) _PUN

Инверсия с участием обстоятельства 
обстоятельство 
в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

And suddenly the girl appeared, 
all dressed in white, floating in 

his direction
_AV0 (_AT0)* (_NN0 | _NP0 | 

_PNP) _VVD

обстоятельство 
в постпозиции к 
подлежащему и в 

препозиции к глаголу to 
be

You were awfully good about 
the whole ordeal, but then you 

always are good about the 
unpleasant events that happened

(_NN0 | _NP0 | _PNP) _AV0 (_VBB 
| _VBZ | _VBD) _AJ0

обстоятельство и 
вспомогательный 

глагол в препозиции 
к подлежащему и 

смысловому глаголу

Never before and never since, 
have I known such tranquillity, 

such happiness
AV0 (_VHD | _VHB | _VHZ) (_PNP 

| _NP0) _VVN

Инверсия с участием косвенного дополнения 
косвенное дополнение 

в препозиции к 
подлежащему и 

сказуемому

Of his love he would never 
speak, nor would he think of it an 

instant

(Of | To | _PRP) (_PNP | _NP0 
| _NN0) (_PNP | _NP0 | _NN0) 

(_AV0)* _VVD



108108

известия  вгпу 

ных нами формул поиска экспрессивных структур в преподавании английского и фран-
цузского языков. Приведем примеры таких упражнений.

упражнение 1: подберите подходящие указанному в шаге 4 типу инверсии примеры, 
следуя инструкции.

Шаг 1: откройте корпусный менеджер Sketch Engine и выберете корпус текстов French 
Web 2020.

Шаг 2: Выберете режим «конкорданс» и перейдите в режим поиска CQL.
Шаг 3: Скопируйте и вставьте в окно поиска следующую формулу: 
<s>[tag=»A.*»] [tag=»P..A.»]? [lemma=”en” & tag=”P.*”] [tag=”V.*”] [tag=”N.*”]
Шаг 4: Из полученных результатов поиска отберите конструкции, которые соответству-

ют инверсии типа прямое дополнение, выраженное местоимением, в препозиции к сказуемому 
и подлежащему.

ответ: 
– Seuls en réchappent Zoli, six ans, et son grand-père, Stanislaus [9].
– Seuls en réchappent trois soldats qui se retrouvent embourbés dans le no man's land [9].
– Seules en existe deux ou trois à l'époque archaïque, puis à l'époque classique, au Ve siècle av. 

J.C, on trouve celles de l’Erechthéion, sur l’Acropole [9].
упражнение 2. определите заданный тип инверсии, следуя инструкции.
Шаг 1: откройте корпусный менеджер BNCweb.
Шаг 2: Не меняя настроек, скопируйте и вставьте в окно поиска следующую формулу: 
_AVP (_NN0 | _NP0 | _PNP) (_VVD | _VVZ) _PUN
Шаг 3: Проанализируйте результаты поиска и определите заданный тип инверсии. 
ответ: глагольный постпозитив в препозиции к подлежащему и сказуемому.
упражнение 3. проведите сопоставительный анализ грамматических конструкций 

эмоционального усиления, следуя инструкции.
Шаг 1: откройте корпусный менеджер Sketch Engine и выберете корпус текстов BNC.
Шаг 2: Выберете режим «конкорданс» и перейдите в режим поиска CQL.
Шаг 3: Скопируйте и вставьте в окно поиска следующие формулы, проведите поиск по каж-

дой из них: 
<s>[tag=»DT.*»] [tag=»NN.*»] [tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] [tag=»VV.*»] []{0,5} 

[lemma=»be»] 
<s>[tag=»DT.*»] [tag=»NN.*»] [tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] 

[tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] [tag=»VV.*»] []{0,3} [lemma=”be”]
Шаг 4: Проанализируйте результаты поиска, определите тип грамматической конструк-

ции эмоционального усиления для каждой из формул и объясните разницу между данными кон-
струкциями.

ответ: 
<s>[tag=”DT.*”] [tag=”NN.*”] [tag=”WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*”] [tag=”VV.*”] []{0,5} 

[lemma=”be”]:
– Inverted wh-clefts
– Wh-word в таких конструкциях входит в грамматическую основу придаточного определи-

тельного предложения: The person who phoned up appeared to be perfectly genuine [9].
<s>[tag=»DT.*»] [tag=»NN.*»] [tag=»WDT.*|WP.*|WPZ.*|WRB.*»] [tag=»NN.*|NP.*|PP.*»] 

[tag=»VV.*»] []{0,3} [lemma=”be”]
– Inverted wh-clefts
– Wh-word в таких конструкциях не входит в грамматическую основу придаточного опре-

делительного предложения: The kingdom which Euric created was substantial [9].

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты могут использовать-
ся преподавателями высшей школы в рамках таких дисциплин, как теоретическая грам-
матика, теория и практика перевода, лингвистическая типология. Составленные фор-
мулы являются нашим собственным вкладом в теоретическую и практическую значи-
мость проведенного исследования и могут применяться преподавателями как для под-
бора примеров, иллюстрирующих ту или иную грамматическую конструкцию эмоцио-
нального усиления, и разработки тестовых материалов, так и при реализации индуктив-
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ного подхода в преподавании, организации проектных работ студентов и прочих видов 
образовательной деятельности. 

Разработанная нами система поиска синтаксических конструкций на основе тегов 
также может быть использована как наглядный опыт освоения корпуса с технической 
точки зрения и овладения основными группами тегов. Поскольку работа с тегами явля-
ется одним из наиболее сложных аспектов лингвистических корпусов, составленные в 
рамках настоящего исследования формулы могут служить своего рода краткими (пока 
что неполными) методическими рекомендациями к поиску синтаксических единиц в 
BNC и frTenTen, что составляет практическую значимость исследования. Учитывая, что 
далеко не для всех современных корпусов такие методические рекомендации подроб-
но расписаны (как, например, для Национального корпуса русского языка), полагаем, 
что выведенные формулы синтаксического поиска в BNC и frTenTen позволят в пер-
спективе расширить систему тегов и искать не только инвертированные конструкции, 
но и регулярные синтаксические выражения с прямым порядком слов, что существенно 
облегчит работу с корпусами не только преподавателям и исследователям, но и обуча- 
ющимся. 
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The  potential  of  the  use  of  the  linguistic  corpus  in  the  process  of  teaching 
the  expressive  syntax  of  foreign  languages

The article deals with some opportunities of the use of the corpus technologies in teaching the struc-
tural peculiarities of the grammatical constructions of the emotional intensification of the English and 
French languages. There are classified some grammatical constructions of the emotional intensifica-

tion, there is paid the particular attention to their structural composition. On the basis of the tags 
there are derived the formulae of the search of the grammatical constructions of the emotional inten-
sification in the corpuses of BNC и frTenTen. There are given the examples of some exercises as the 
result of testing the derived formulae for searching the expressive constructions in teaching English 

and French.

Key words: expressiveness, grammatical construction, emotional intensification, emphasis, inversion, 
text corpus, syntax, BNCweb, Sketch Engine, CLAWS-5, TreeTagger, FreeLing.
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о.А. кАлАШНиковА
краснодар

реферативный перевод как средство развития профессиональной 
коММуникативной коМпетенции переводчика на основе военно-

инфорМационных текстов и аудиовизуальных Материалов

Посвящена проблеме обучения устному реферативному переводу военных переводчиков 
в авиационном вузе. На основе интегративного подхода описываются особенности 

реферативного перевода, этапы обучения и формируемые умения путем использования 
текстов и аудиовизуальных материалов по военно-авиационной тематике. Предлагается 
система упражнений, направленных на взаимосвязанное обучение чтению и аудированию,  

в качестве основы подготовки реферативного перевода.

Ключевые слова: реферативный перевод, компетенция, текст, аудиовизуальный материал.

одним из важных профессиональных качеств военного переводчика в современ-
ных условиях является способность работать с иноязычными источниками информа-
ции для выполнения определенных профессиональных задач. Например, целевой поиск 
информации часто сопряжен с аналитической обработкой разного по форме материала, 
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включая графический текст, аудитивную запись и видеоряд. Учитывая большой объ-
ем информации в зарубежных СМИ о новых видах вооружения стран НаТо, ее акту-
альность и востребованность для военных специалистов, а также необходимость в под-
готовке переводчиков, умеющих оперативно представлять аналитические данные по-
добного содержания, делают проблему обучения реферативному переводу актуальной.

цель статьи – описать особенности реферативного перевода с использованием тек-
стовых и аудиовизуальных материалов и разработать на их основе типологию упражне-
ний, обучающих этому виду переводческой деятельности в военном авиационном вузе.

В задачи исследования входит:
1) определение понятия «реферативный перевод»;
2) описание этапов реферативного перевода и формируемых умений;
3) описание материала для обучения реферативному переводу; 
4) разработка комплекса упражнений для обучения реферативному переводу на ма-

териале военно-информационных текстов и аудиовизуальных материалов.
анализ современной научной литературы по теме исследования показывает, что 

проблема обучения реферативному переводу не имеет достаточно широкого теорети-
ческого освещения и является дискуссионной. большая часть научных исследований 
преимущественно посвящена описанию реферирования как способу создания вторич-
ного текста в устной или письменной форме. основы теории реферирования сформу-
лированы в работах а.а. Вейзе [5], я.И. Рецкера [16], В.П. леонова [14], Н.д. зориной 
[7], В.И. Соловьева [18] и других ученых. Среди современных методических исследо-
ваний следует выделить работы Н.И. андреева [1], Н.М. Нестеровой, Н.а. Герте [15], 
е.Н. Солововой [17], Т.В. леденевой и Н.а. зинкевич [13], в которых реферирование 
рассматривается как способ обучения аналитической обработке иноязычных текстов 
разных жанров и видов в академических условиях, и монографию Т.В. батуры [2], где 
описываются методы и системы автоматического реферирования текстов. за последние 
годы отмечается интерес ученых и преподавателей-практиков к изучению рефератив-
ного перевода как особого вида деятельности переводчика, учитывая его актуальность 
и востребованность в современных условиях. эта тема также освещается в исследова-
ниях а.В. конышевой [11], е.М. Игнатовой, е.В. Пивоваровой [8], е.С. крамной [12], 
Н.а. Герте [15], Н.а. юревич [20]. Несмотря на единство объекта изучения, авторы по-
разному трактуют понятие реферативного перевода. а.В. конышева понимает под ре-
феративным переводом «аналитико-синтетический процесс, включающий в себя одно-
временный процесс и перевода, и реферирования» [11, с. 43]. е.М. Игнатова, е.В. Пиво-
варова определяют реферативный перевод как «реферирование исходного текста сред-
ствами языка перевода» [8, с. 581]. е.С. крамная рассматривает реферативный перевод 
как «самостоятельный вид переводческой деятельности, требующий владения специ-
фическими переводческими компетенциями и специально разработанной методики об-
учения» [12, c. 106]. Предметом исследования всех перечисленных работ традицион-
но является графический текст разной жанрово-стилевой принадлежности – техниче-
ский, научный, публицистический и военный. Новый подход к обучению рефератив-
ному переводу, используя аудио- и видеоматериалы, отмечается в работе д. давлет-
шиной [23]. Наряду с термином «реферативный перевод» ряд исследователей, включая 
М.П. брандес [4], Н.И. андреева [1], д. давлетшину [23], используют термин «перевод-
ческое реферирование», под которым понимается «процесс всех видов компрессиро-
вания (сжатия) текстов на основе их аналитико-синтетической переработки и перефра-
зирования языка» [1, с. 115]. Несмотря на расхождение в терминологии, считаем воз-
можным рассматривать понятия «реферативный перевод» и «переводческое рефериро-
вание» как тождественные. Нельзя также не сказать о том, что существует подобная по 
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смыслу точка зрения, изложенная в работе о.а. боринос [3], согласно которой понятия 
реферата и реферативного перевода не разделяются.

Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует о сложности рефера-
тивного перевода как методической категории, разных подходах к определению ее со-
держания и недостаточной изученности как в теоретическом, так и практическом плане.

актуальность исследования обусловлена необходимостью обучения будущих пе-
реводчиков умениям реферативного перевода на основе текстов и аудиовизуальных ма-
териалов военно-профессиональной направленности. 

В рамках данной статьи предпринимается попытка осмыслить роль и место рефе-
ративного перевода в обучении военных переводчиков в авиационном вузе, исполь-
зуя интегративный подход в качестве научно-теоретической базы исследования. опора 
на интегративность при определении содержания данного вида переводческой деятель-
ности предполагает учет основных положений компетентностного, профессионально-
ориентированного, коммуникативного и системно-деятельностного подходов. Исхо-
дя из данных позиций, предлагается рассматривать реферативный перевод как особый 
вид деятельности, основанный на аналитико-синтетической обработке одного или не-
скольких иноязычных текстов общей тематики средствами языка перевода с целью вы-
полнения профессионально-коммуникативных задач. В перечень этих задач может вхо-
дить подбор и краткое описание содержания текстов электронных зарубежных СМИ, 
составление обзорного письменного реферативного перевода аналитических текстов 
интернет-ресурсов, просмотр видеоматериала и работа с графическими текстами в це-
лях информационного обеспечения военной деятельности.

Рассмотрим более подробно особенности устного реферативного перевода как осо-
бого, сложного по своей природе вида деятельности, основанного на свертывании ин-
формации и ее изложении на языке перевода. как указывают е.М. Игнатова и е.В. Пи-
воварова, реферативный перевод представляет собой «наиболее распространенный ин-
струмент межъязыкового общения, в частности, в рамках общественно-политического 
и медийного дискурсов» [8, с. 581]. Использование разноплановых источников инфор-
мации, включая военно-информационные тексты и аудиовизуальные материалы, позво-
ляет представить процесс реферативного перевода в виде последовательно выполня-
емого порядка действий лингвистического, когнитивного, аналитического и преобра-
зующего плана. чтение и аудирование как виды речевой деятельности выполняют опо-
средующую роль в обучении реферативному переводу, в ходе выполнения которых осу-
ществляются процессы перцептивного и аудитивного восприятия, межъязыковой адап-
тации, смыслового преобразования и интерпретации. Перечисленные действия после-
довательно выполняются сначала на материале графического текста, затем аудиозаписи 
и завершаются обобщением информации из двух источников. Таким образом, рефера-
тивный перевод является результатом компрессии и обобщения содержательной инфор-
мации первоисточников на основе межъязыковых преобразований. Наиболее сложным 
в обучении становится формирование у будущих переводчиков единого образа выпол-
няемых действий в условиях дополняющих друг друга источников и способов получе-
ния информации для выполнения общей переводческой задачи. В практическом плане 
достижение этой цели обеспечивается путем развития и совершенствования профессио-
нальной коммуникативной переводческой компетенции. В состав данной компетенции, 
как указывается в ранее проведенном автором исследовании, входят несколько компо-
нентов, включая «общепрофессиональную, лингвистическую, социокультурную, ауди-
тивную, дискурсивную и стратегическую компетенцию» [9, с. 55]. для обучения рефе-
ративному переводу требуется взаимосвязанное развитие всех видов компетенции, что 
возможно на основе использования аутентичных военно-информационных текстов, ау-
диовизуальных материалов и соответствующего им комплекса упражнений.
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Военно-информационные тексты, по определению Г.М. Стрелковского, предна-
значены для сообщения «…определенной информации о новостях военной техники 
или новых положений военной технологии» [19, с. 119]. основным источником военно-
информационных текстов и, следовательно, средством получения актуальной информа-
ции являются новостные ресурсы: “News 25 Now” [26], “Defense News” [24], “Defense 
Post” [25], “Air Force Times” [22], “Air and Space Forces” [21], с которыми регулярно ра-
ботают будущие переводчики. Среди разных жанров текстов следует особо выделить но-
востную или информационную статью, где представлена актуальная информация о дея-
тельности военно-воздушных сил стран НаТо, производстве и поставках новых видов 
вооружений и техники, создании новых военных технологий. Наиболее значимые осо-
бенности этого жанра проявляются в четкой структурной организации текста по принци-
пу «imprint – lead-in–who/what, when, where» и характерных языковых признаках в виде 
использования «предикативных фраз, языковых реалий, топонимов, паронимов, аббреви-
атур и сокращений, наличие экстралингвистической информации» [10, с. 992]. опора на 
эти признаки облегчает процесс восприятия, понимания и вычленения наиболее значимой 
информации при чтении, что может способствовать выработке устойчивого навыка рефе-
рировать подобные тексты этого жанра по заданному алгоритму.

Наряду с военно-информационными текстами при обучении реферативному пере-
воду могут использоваться аудитивные материалы в виде видеороликов или подкастов 
информационного ресурса «U-tube» о современной авиационной технике и вооруже-
нии, их сравнительных характеристиках, достоинствах и недостатках. особенность ви-
деороликов военно-технического содержания заключается не столько в динамической 

Этапы реферативного 
перевода

виды деятельности формируемые умения

Подготовительный Установка на выполнение 
коммуникативной задачи

целеполагание

аналитический Просмотровое чтение;
аудирование; 
лингвистический анализ и 
отбор языкового материала;
определение темы и общего 
плана ее развития

общее понимание информации 
текстов;
рецептивные лексико-
грамматические умения;
языковое перекодирование;
смысловое прогнозирование

Синтезирующий анализ и отбор
смысловой информации 
текстов;
повторное аудирование;
скоропись;
составление плана реферата на 
основе информации текста и 
аудиозаписи

лексико-грамматические 
трансформации: перестановки, 
синонимические замены, 
опущение, компрессия;
смысловое членение;
письменное фиксирование 
информации;
синтезирование информации 
из разных источников

конструирующий Программирование текста 
реферата во внутренней речи 
на Ря

отбор и перекодирование 
языковых средств с Ия на Ря;
логическое развертывание и 
структурное оформление текста 
реферата;
самоанализ и коррекция

Реализующий Устный реферативный перевод Выход во внешнюю речь

Этапы формирования умений реферативного перевода
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смене видеоряда, сколько в иллюстрации функциональных и летно-технических харак-
теристик военной техники, этапов модернизации и применения. Наиболее значимым 
для переводчика становится аудитивный текст, сопровождающий видеоряд, его струк-
турная организация и способы фиксирования информации, включая скоропись. Мето-
дическая целесообразность применения аудио- и видеоматериалов объясняется их ин-
формационной насыщенностью, направленностью на активизацию зрительно-слуховых 
механизмов восприятия, возможностью использовать извлеченную информацию в ка-
честве дополнения или развития темы информационной статьи.

как следует из вышеприведенного описания, военно-информационные тексты и 
аудио-, видеоматериалы могут взаимосвязанно использоваться в качестве средств об-
учения реферативному переводу, учитывая общность объединяющих их признаков, 
включая:

• подчиненность единой коммуникативной задаче;
• содержательную основу;
• языковую репрезентативность;
• единство перцептивного и смыслового компонентов в раскрытии смысла сооб-

щения;
• опору на структурно-композиционное оформление;
• механизмы рецептивного восприятия;
• опосредующую перевод интегративную компетенцию. 

как известно, цель устного реферативного перевода заключается в изложении 
основной информации первоисточника или нескольких источников на переводном язы-
ке в форме вторичного текста. На с. 113 представлена таблица, где показаны основные 
этапы, виды деятельности и формируемые умения переводчика.

для обучения реферативному переводу требуется комплекс упражнений, способ-
ствующий поэтапному формированию данного вида переводческой деятельности. Про-
иллюстрируем типологию упражнений, которая разработана на основе использования 
в качестве учебного материала текста «Ukraine F-16 Training has Begun in Poland: EU’s 
Borrell» [25] и видеоролика «F-16 Falcon». В состав этого комплекса включены 3 группы 
упражнений: рецептивные, аудитивные и конструктивные. В состав рецептивных и ау-
дитивных упражнений также входят языковые, условно-коммуникативные и конструк-
тивные упражнения.

Рецептивные упражнения предназначены для работы с графическим текстом на 
уровне языковых единиц, предложения, абзаца, текста.

Языковые упражнения направлены на отработку жанрово-языковых особенностей 
текста с целью снятия языковых трудностей.

Exercise 1. Translate orally.
German Defense Minister, Dutch Defense Minister, EU Foreign Policy Chief. 
Exercise 2. Match phrases in A and B correspondingly.
Agive green light to, give go ahead, speed up, fight off.
Ballow, repulse, authorize, expedite.
Exercise 3. Substitute words in italics with others close in meaning.
A key hub, economic powerhouse, eventual supply, coalition of European backers.
Условно-коммуникативные упражнения формируют умения поиска и смысловой 

обработки информации текста.
Exercise 1. Find in the text information about EU’s response to F-16 supply. 
Exercise 2. Make a sentence the shortest to keep its main idea.
Poland, a neighbor to Ukraine and one of its staunchest supporters, has said for months it is ready 

to train Ukrainian pilots on the jets.
Exercise 3. Mark a sentence close in meaning to:
«Fighter jets acquisition should be preceded by pilots training».
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Аудитивные упражнения связаны с развитием аудитивной компетенции и также 
включают языковые и условно-коммуникативные упражнения.

Языковые упражнения:
Exercise 1. Extend a phrase by adding more words.
Light, highly …, …, …jet
Exercise 2. Fill in proper words into a sentence.
Its design … on … …with a small thrust-to-weight ratio.
Exercise 3. Name the words that illustrate the meaning «F-16 performances». 

Условно-коммуникативные упражнения направлены на обучение извлечению 
перцептивно-смысловой информации из аудитивного текста.

Exercise 1. Listen and cross out equipment that is not installed in the F-16.
a) head-up display c) fire-and-forget system
b) advanced avionics d) fly-by-wire control system
Exercise 2. Listen and mark sentences True/False.
1. The story of the F-17 began in the early 70-s when the USAF was seeking for a new light weight 

fighter jet.
2. The aircraft was designed and produced by General Dynamics and Lockheed Martin.
Exercise 3. Listen and fill in the table with the F-16 performances. 

1. Aircraft designation
2. Type of engine

3. Speed 
4. Payload

 
Конструктивные упражнения ориентированы на обучение умениям объединения 

информации текста и аудиозаписи на основе межязыкового перекодирования.
Exercise 1. Compare information of the text and audio-file. Say what is common/different.
Exercise 2. Explain what characteristics of the F-16 you have heard about can be added to the text.
Exercise 3. Make up a plan of summary translation.
Exercise 4. Make a summary translation using a plan.

Предлагаемый комплекс упражнений должен быть положен в основу методики 
обучения реферативному переводу в военном вузе при обучении будущих переводчи-
ков. Учитывая насыщенность зарубежного медийного дискурса информацией военно-
профессиональной направленности, разнообразие форм ее представления в интернет-
среде, а также актуальность в плане дальнейшего использования, делают проблему об-
учения реферативному переводу практически значимой и перспективной для дальней-
шего исследования.
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Summary  translation  as  the  means  of  the  development  of  the  professional 
communicative  competence  of  the  interpreter  on  the  basis  of  the  military 

information  texts  and  the  audiovisual  material
The article deals with the issue of teaching the oral summary translation of the military interpreter  

at the aviation university. On the basis of the integrated approach there are described  
the peculiarities of the summary translation, the stages of the education and the developed skills  

by the use of the texts and the audiovisual material of the military aviation theme. The author suggests 
the system of the exercises, directed to the interrelated teaching of reading and listening,  

as the basis of preparing the summary translation.

Key words: summary translation, competence, text, audiovisual material.
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проблеМа оценки уровня сфорМированности социокультурной 
коМпетенции у инофонов*

Представлен опыт выделения критериев оценки и описания уровней сформированности 
социокультурной компетенции у учащихся-инофонов. Предложена схема оценки 

сформированности по субкомптенциям, входящим в состав социокультурной компетенции,  
в соответствии с тремя критериями: когнитивным, праксиологическим и аксиологическим.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, субкомпетенция, инофон, уровень 
сформированности, критерий.

компетентностный подход является основой современной образовательной пара-
дигмы. В связи с этим перед педагогами ставится задача точного определения и описа-
ния структуры и содержания тех компетенций, которые должны быть сформированы у 
обучающихся в ходе образовательного процесса, а также методов и инструментов оцен-
ки уровня их сформированности. 

В применении к обучению языкам данный подход нельзя расценивать как нечто 
совершенно новое, поскольку формирование коммуникативной компетенции уже дав-
но признано целью языкового образования. коммуникативная компетенция включает в 
себя собственно лингвистическую, социолингвистическую и прагматическую субком-
петенции. лингвистический аспект коммуникативной компетенции относится к форми-
рованию речевых умений и навыков на всех уровнях языковой системы: фонетическом, 
лексическом и грамматическом. Социолингвистический компонент коммуникативной 
компетенции предполагает формирование дискурсивных навыков, т. е. умения исполь-
зовать соответствующие языковые средства для построения связных текстов в разных 
типах дискурса. Прагматическая субкомпетенция включает знания и умения, необходи-
мые для понимания и порождения речи в конкретных коммуникативных ситуациях и в 
соответствии с определенными коммуникативными целями.

однако при обучении инофонов в последние десятилетия все большее внимание 
уделяется необходимости формирования также социокультурной компетенции. Соци-
окультурная компетенция предполагает умение воспринимать и правильно интерпре-
тировать различные культурные системы, различать социально-значимые явления и 
справляться с трудностями и негативными моментами при межкультурной коммуни-
кации. целью формирования социокультурной компетенции является не ассимиляция 
обучающихся носителями иной культуры, а развитие межкультурных навыков, откры-
тости и толерантности вследствие знакомства с другой культурой и более глубокого ее 
понимания. человеку свойственно делить жизненное пространство на свое и чужое, и 
это чужое, вследствие неизвестности, непонятности, часто представляется враждебным. 
Именно преодоление предубеждений и отрицательных представлений о чужой куль-
туре и ее представителях, исправление зачастую ошибочного восприятия иноязычных 
культурных смыслов и символов является целью формирования социокультурной ком-
петенции.

* Исследование выполнено по проекту «Разработка механизма формирования социокультурной компетен-
ции инофонов в системе общего и высшего образования в контексте современных вызовов», который реализует-
ся при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания на проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований.

© Правдикова а.В., 2023
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определению содержания социокультурной компетенции был посвящен зна-
чительный ряд работ (Г.а. Воробьев, е.М. Верещагин, о.В. ермеева, В.Г. костома-
ров, Н.Г. Муравьева, а.Н. Щукин и др.). Наиболее полное определение предложе-
но ю.М. ореховой, которая выделяет в ее составе следующие компоненты или суб-
компетенции: лингвострановедческую, культурологическую, социолингвистическую, 
социально-психологическую и психологическую [5].

лингвострановедческая субкомпетенция традиционно включает в себя знание без-
эквивалентной и фоновой лексики, идиоматики и фразеологии. культурологический 
компонент предполагает знания о материальной и нематериальной культуре страны из-
учаемого языка. Социолингвистический компонент связан с умением воспринимать чу-
жую и строить свою речь в соответствии с языковыми нормами, учитывающими ген-
дерную, возрастную, социальную дифференциацию участников общения. Социально-
психологическая субкомпетенция отражает уровень владения стратегиями межкультур-
ного взаимодействия, включающими в себя этикетные и поведенческие нормы, в то вре-
мя как собственно психологическая субкомпетенция предполагает толерантность и от-
сутствие предубеждений и неприязни к представителям других культур.

В данном исследовании предпринята попытка дать описание уровней сформиро-
ванности соответствующих компонентов социокультурной компетенции.

Проблема оценивания уровня сформированности компетенций является одной из 
самых сложных в методологическом плане по ряду причин. если в традиционном под-
ходе оценивались знания по предметным дисциплинам, то при оценке компетенции 
важны не только и не столько знания, сколько навыки и умения применять их на прак-
тике. Помимо этого, компетентностный подход имеет междисциплинарный характер, 
поэтому и инструменты оценивания должны быть комплексными. Интегративный под-
ход требует применения ряда качественных критериев. В отечественной практике есть 
опыт описания компетенции по трем критериям: когнитивному, праксиологическому, 
аксиологическому.

В применении к социокультурной компетенции когнитивный критерий определяет 
степень владения необходимыми знаниями о социальных и культурных нормах. Прак-
сиологический критерий характеризует умения применять на практике знания о куль-
туре страны изучаемого языка в различных ситуациях общения. аксиологический кри-
терий оценивает осознание важности уважительного и толерантного отношения к явле-
ниям иноязычной культуры.

критерии могут быть привязаны к тем или иным уровням проявления компетен-
ции, тогда оценивание становится критериально-уровневым [1].

В современной педагогической практике выделяется три уровня сформированно-
сти компетенций: пороговый (базовый), повышенный (продвинутый) и высокий (пре-
восходный). однако при описании уровней овладения социокультурной компетенцией 
и их индикаторов возникает ряд трудностей. 

Прежде всего, отсутствует конкретное описание содержания социокультурной 
компетенции для разных категорий инофонов. если говорить об общем среднем обра-
зовании, то инофоны – это, как правило, дети мигрантов, которые обучаются в россий-
ской школе и должны быть максимально социализированы для успешного прохожде-
ния обучения. При этом нужно учитывать, является ли целью пребывания в стране вре-
менное трудоустройство родителей или последующее получение гражданства, т. е. на-
сколько глубока должна быть аккультурация. Также важными факторами являются воз-
раст и национальная принадлежность детей-инофонов. Сложность формирования соци-
окультурной компетенции у детей школьного возраста состоит в том, что оно происхо-
дит попутно с получением общего образования. Поскольку эти дети обучаются вместе 
с носителями языка и по тем же программам, для них специально не отбираются учеб-
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уровни сформированности субкомпетенций
с

уб
ко

м
пе

-
те

нц
ия критерии оценки

пороговый 
уровень повышенный 

уровень
высокий 
уровень

л
ин

гв
ос

тр
ан

ов
ед

че
ск

ая

Когнитивный:
знание лексических 
единиц с национально-
культурной семантикой

знает ограниченное 
количество 
лексических 
единиц с 
национально-
культурной 
семантикой

знает достаточное 
количество 
лексических единиц 
с национально-
культурной 
семантикой

знает 
значительное 
количество 
лексических 
единиц с 
национально-
культурной 
семантикой

Праксиологический:
умение узнавать 
и использовать 
национально-
специфическую лексику 
в соответствующих 
ситуациях общения

Умеет распознавать 
национально-
специфическую 
лексику в чужой 
речи

Умеет распознавать 
национально-
специфическую 
лексику в чужой 
речи и использовать 
ее в своей по 
образцу

Умеет свободно 
использовать 
национально-
специфическую 
лексику в речи

Аксиологический:
осознание 
необходимости 
овладеть национально-
специфической 
лексикой

осознает 
необходимость 
знакомства с 
национально-
специфической 
лексикой в 
ограниченном 
объеме

Проявляет 
умеренный интерес 
к овладению 
национально-
специфической 
лексикой

Стремится к 
максимальному 
овладению 
национально-
специфической 
лексикой

к
ул

ьт
ур

ол
ог

ич
ес

ка
я

Когнитивный:
знания о материальной 
и нематериальной 
культуре страны 
изучаемого языка

Владеет 
ограниченными 
знаниями о 
культуре страны 
изучаемого языка

Владеет 
достаточными 
знаниями о культуре 
страны изучаемого 
языка

Владеет 
глубокими 
знаниями о 
культуре страны 
изучаемого языка

Праксиологический:
Умение распознавать 
культурно-значимые 
явления

Умеет распознавать 
ограниченное 
количество 
культурно-
значимых явлений

Умеет распознавать 
достаточное 
количество 
культурно-значимых 
явлений

Умеет 
распознавать 
значительное
количество 
культурно-
значимых явлений

Аксиологический:
понимание ценности 
иноязычной культуры, 
уважительное 
отношение к ее 
проявлениям

Проявляет 
толерантность 
к проявлениям 
иноязычной 
культуры

осознает ценность 
иноязычной 
культуры и 
показывает 
уважительное 
отношение к ее 
проявлениям

Проявляет 
искренний 
интерес к 
явлениям 
иноязычной 
культуры
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с
оц

ио
ли

нг
ви

ст
ич

ес
ка

я

Когнитивный:
знания о социальной, 
возрастной, гендерной 
дифференциации стилей 
общения

Владеет 
ограниченными 
знаниями о 
социальных, 
возрастных, 
гендерных 
особенностях 
общения

Владеет 
достаточными 
знаниями о 
социальных, 
возрастных, 
гендерных 
особенностях 
общения

Владеет 
глубокими 
знаниями о 
социальных, 
возрастных, 
гендерных 
особенностях 
общения

Праксиологический:
умение использовать 
языковые средства 
в соответствии с 
ситуацией общения

Умеет минимально 
учитывать 
ситуацию общения 
при выборе 
языковых средств

Умеет в достаточной 
мере учитывать 
ситуацию общения 
при выборе 
языковых средств

Умеет в полной 
мере учитывать 
ситуацию 
общения при 
выборе языковых 
средств

Аксиологический:
готовность к 
социальной адаптации

Готов к 
минимальной 
адаптации к 
ситуации общения

Готов к достаточной 
адаптации к 
ситуации общения

Готов к 
максимальной 
адаптации к 
ситуации общения

с
оц

иа
ль

но
-п

си
хо

ло
ги

че
ск

ая

Когнитивный:
знания о нормах и 
моделях поведения в 
различных ситуациях 
общения, принятых в 
данной культуре

Владеет 
ограниченными 
знаниями о 
нормах и моделях 
поведения в 
различных 
ситуациях 
общения, принятых 
в данной культуре

Владеет 
достаточными 
знаниями о нормах и 
моделях поведения 
в различных 
ситуациях общения, 
принятых в данной 
культуре

Владеет 
глубокими 
знаниями о 
нормах и моделях 
поведения в 
различных 
ситуациях 
общения, 
принятых в 
данной культуре

Праксиологический:
Владение культурно-
обусловленными 
сценариями и моделями 
поведения

В ограниченной 
степени владеет 
сценариями 
и моделями 
поведения, 
принятыми в 
данной культуре

В достаточной 
мере владеет 
сценариями и 
моделями поведения, 
принятыми в данной 
культуре

В полной 
мере владеет 
сценариями 
и моделями 
поведения, 
принятыми в 
данной культуре

Аксиологический:
готовность к 
преодолению 
трудностей в 
межкультурной 
коммуникации

осознает 
необходимость 
преодоления 
трудностей в 
межкультурной 
коммуникации

Проявляет интерес 
к овладению 
стратегиями 
преодоления 
трудностей в 
межкультурной 
коммуникации

Стремится 
овладеть 
стратегиями 
преодоления 
трудностей в 
межкультурной 
коммуникации

Продолжение таблицы
уровни сформированности субкомпетенций

с
уб

ко
м

пе
-

те
нц

ия критерии оценки
пороговый 

уровень повышенный 
уровень

высокий 
уровень
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п

си
хо

ло
ги

че
ск

ая

Когнитивный:
знания о менталитете 
человека и 
национальном характере

Имеет 
ограниченные 
знания о 
менталитете 
человека и 
национальном 
характере

Имеет достаточные 
знания о 
менталитете 
человека и 
национальном 
характере

Имеет глубокие 
знания о 
менталитете 
человека и 
национальном 
характере

Праксиологический:
умение объективно, 
без предубеждений 
оценивать речь 
и поведение 
представителей других 
культур

Умеет в целом 
адекватно понимать 
речь и поведение 
представителей 
других культуh

Умеет адекватно 
воспринимать 
речь и поведение 
представителей 
других культур

Умеет правильно 
воспринимать 
речь и поведение 
представителей 
других культур, 
распознавать 
невербальные 
знаки

Аксиологический:
отсутствие ксенофобии; 
желание общаться с 
представителями других 
культур

Не имеет 
предубеждений 
против 
представителей 
других культур, 
при необходимости 
адекватно 
контактирует с 
ними

Проявляет 
умеренный интерес 
к общению с 
представителями 
других культур

Продолжение таблицы
уровни сформированности субкомпетенций

с
уб

ко
м

пе
-

те
нц

ия критерии оценки
пороговый 

уровень повышенный 
уровень

высокий 
уровень

ные материалы, не выделяются задания для восполнения недостающих знаний, умений 
и навыков, составляющих естественную компетентность их российских сверстников. 
Т. е. эти пробелы должны компенсироваться за счет дополнительных занятий, внеуроч-
ных мероприятий, классных часов и т. д.

В том случае, если речь идет о высшем образовании, то большинство иностран-
ных студентов в российских вузах проходят соответствующую подготовку в рамках из-
учения русского языка как иностранного на подготовительных факультетах. Учебни-
ки РкИ построены с учетом необходимости знакомства учащихся с ключевыми поня-
тиями русской культуры, ее ценностями, нормами поведения. еще одним отличием от 
среднего образования является ограниченность пребывания в стране, т. к. большинство 
студентов возвращается на родину по окончании обучения. однако и на уровне высше-
го образования следует различать иностранных студентов из дальнего зарубежья и сту-
дентов из бывших союзных республик, поскольку и языковая подготовка, и уровень зна-
комства с русской культурой у них будет значительно отличаться.

еще один принципиальный вопрос касается эталона, относительно которого следу-
ет выстраивать шкалу оценки. Первый вариант – это носитель языка соответствующего 
возраста. Т. е. максимальный уровень сформированности будет описан в виде социокуль-
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турных знаний, умений и навыков российского школьника или студента. однако эта за-
дача настолько же трудно выполнима, насколько и определение уровня языковой компе-
тенции носителя языка. как известно, высшим из сертификационных уровней владения 
русским языком как иностранным является ТРкИ-IV, соответствующий уровню носите-
ля языка. для всех остальных уровней существуют государственные стандарты, включа-
ющие лексический и грамматический минимум и описывающие требуемые речевые уме-
ния. однако для уровня носителя языка стандарт отсутствует. Носитель языка – это не не-
кая усредненная личность, здесь следует учитывать территориальные, социальные, воз-
растные, гендерные и индивидуальные особенности, поэтому и невозможно составить, 
например, лексический минимум носителя языка. То же можно сказать и о социокультур-
ной компетентности: она будет настолько же разниться в зависимости от множества фак-
торов. Так что логичнее представляется описывать уровни для инофонов, исходя из тех 
минимальных знаний и умений, которыми должен обладать учащийся для максимально 
успешной социализации в иноязычной образовательной среде.

В общем виде уровни сформированности можно представить в виде таблицы (см. 
табл. на с. 120–122).

Следует учитывать, что данная схема носит общий характер и должна наполняться 
непосредственным содержанием для конкретной категории учащихся-инофонов.

для оценивания уровня сформированности той или иной субкомпетенции долж-
ны использоваться соответствующие методы и инструменты. Среди таких инструмен-
тов выделяются компетентностно-ориентированные кейс-задания, ролевые игры, опро-
сы, тесты, а также наблюдение и самонаблюдение. Выбор инструмента зависит от кате-
гории инофонов и от критерия оценки. Разработка инструментария для точного оцени-
вания уровня сформированности социокультурной компетенции составляет перспекти-
ву исследования в этой области.
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The  issue  of  the  evaluation  of  the  level  of  the  development   
of  the  sociocultural  competence  of  the  non-native  speakers

The article deals with the experience of revealing the criteria of the evaluation and description  
of the levels of the development of the sociocultural competence of the non-native speakers.  
There is suggested the scheme of the evaluation of the development by the subcompetencies, 

 included in the content of the sociocultural competence, and the three criteria  
(cognitive, praxeological and axiological).

Key words: sociocultural competence, subcompetence, non-native speaker, 
level of development, criteria.

(Статья поступила в редакцию 17.05.2023)

о.А. дМиТриевА, Н.А. вАНюШиНА 
волгоград

форМирование социокультурной коМпетенции инофонов  
и билингвов в свете совреМенной языковой  

и образовательной политики рф*

Рассматриваются вопросы социокультурной адаптации детей-мигрантов с последующим 
формированием у них соответствующих компетенций. Приводится четкое разграничение 
понятий «дети-инофоны» и «дети-билингвы». Анализируемые в статье статистические 

данные наглядно показывают объем миграционного потока и страны исхода.  
Дается описание прогнозируемых трудностей в обучении детей-мигрантов,  

а также предлагаются пути их преодоления.

Ключевые слова: дети-мигранты, инофон, билингв, начальное образование, 
русский как иностранный, коммодификация языка.

Русский язык в мире на сегодняшний день занимает одну из лидирующих пози-
ций. Так, согласно данным исследования «Индекс положения русского языка в мире» 
за 2021 г., проведенного Институтом русского языка им. а.С. Пушкина, русский язык – 
на пятом месте в списке 12 ведущих языков в мире по роли в бытовой и научной ком-
муникации [10]. На всем постсоветском пространстве русский язык был и остается вос-
требованным языком межнационального общения, несмотря на изменение статуса рус-
ского языка, отказ от кириллицы и переход на латиницу в ряде стран ближнего зарубе-
жья, потребность в русском языке как языке культуры, образования, науки и инноваций 

* Исследование выполнено по проекту «Разработка механизма формирования социокультурной компетен-
ции инофонов в системе общего и высшего образования в контексте современных вызовов», который реализует-
ся при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания на проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований.

© дмитриева о.а., Ванюшина Н.а., 2023
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по-прежнему сохраняется на высоком уровне. отметим, что в сфере информационных 
технологий русский язык также занимает лидирующую позицию – является вторым по 
популярности языком вэб-контента; соответственно, пользователи, владеющие русским 
языком, могут беспрепятственно пользоваться российским сегментом Интернета [19]. 
По оценкам ооН, на 2021 г. отмечается рост числа представителей русскоязычных ди-
аспор в мире, согласно официальным данным за пределами РФ проживает более 10 млн 
выходцев из России, что является третьим по величине показателем после Индии и Мек-
сики. В тех регионах, в которых отмечается достаточно активная деятельность русско-
язычной части общества, наблюдается коммодификация русского языка, что придает 
ему коммерческую ценность, т. к. лица, владеющие русским языком, более конкуренто-
способны на рынке труда, у них повышаются шансы на приобретения престижной ра-
боты, появляется перспектива получения большей прибыли в сравнении с поставщи-
ками услуг, не имеющими возможности предоставить их на русском. что касается тер-
ритории Российской Федерации, то и здесь мы наблюдаем коммодификацию русско-
го языка в контексте миграционных процессов. Трудовым мигрантам, приезжающим в 
Россию, знание русского языка помогает в получении работы, а их детям дает возмож-
ность получить образование [11]. Вопрос преподавания и изучения русского языка яв-
ляется ключевым элементом при обсуждении коммодификации языка в свете глобаль-
ной мобильности, больших потоков мигрантов и туристов. Таким образом, перечислен-
ные объективные причины обусловили необходимость более подробного описания ста-
туса русского языка в мире на сегодняшний день. 

основываясь на положении концепции государственной поддержки и продвиже-
ния русского языка за рубежом, востребованность и распространенность языка за пре-
делами собственного государства являются важнейшими показателями его авторитета и 
влияния в мире. Введенный джозефом Наем термин «мягкая сила», подразумевая имен-
но распространение языка и культуры за пределы одной страны, подчеркивает их роль 
в международных отношениях, прямое или косвенное влияние на международную по-
литику и позиционирование страны на мировой арене. каждое государство стремится 
увеличить свое влияние, особенно на фоне глобализационных процессов, укрепить дву-
сторонние связи с зарубежными партнерами и представителями общественности, раз-
вивать торгово-экономические связи и туристические маршруты. Ведущую роль зани-
мают здесь имиджевые проекты, направленные на популяризацию своего языка, под-
тверждением тому служит открытие многочисленных языковых центров – организаций, 
занимающихся распространением и популяризацией языка и культурного наследия. 

В качестве примера приведем активную позицию в продвижении русского языка и 
популяризации русской культуры российского фонда «Русский мир». Созданные Фон-
дом Русские центры и программа «кабинет Русского мира» ставят своей целью про-
движение русского языка и культуры, поддерживают образовательные программы по 
их изучению, способствуют расширению культурно-гуманитарного сотрудничества за-
рубежных стран с Российской Федерацией, предоставляя доступ к российским обуча-
ющим онлайн-ресурсам по русскому языку всем желающим [4]. еще одним мощным 
инструментом в сфере усиления гуманитарного влияния России в мире является веду-
щее российское агентство Россотрудничество, представленное в 80 странах мира 87 за-
гранпредставительствами. С 2021 г. они получили неформальное название «Русский 
дом» [8]. В свою очередь, Минпросвещения России в Год педагога и наставника дало 
старт масштабному проекту по продвижению русского языка за рубежом. В настоящее 
время в его рамках российские педвузы устанавливают партнерские отношения с уни-
верситетами стран азии, латинской америки и африки с целью открытия центров от-
крытого образования на русском языке. 
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одним из направлений позиционирования страны на международной арене явля-
ется активная поддержка связей с бывшими соотечественниками, покинувшими роди-
ну по разным причинам. Согласно Федеральному закону о государственной политике 
РФ в отношении соотечественников за рубежом (от 24.05.1999 N 99-Фз) соотечествен-
ники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на поддержку Российской Федера-
ции в осуществлении своих гражданских, политических, социальных, экономических и 
культурных прав, сохранении самобытности. Такая законодательная гарантия защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина способствует политической и социаль-
ной стабильности, укреплению сотрудничества между народами и государствами [17].

Непосредственно на территории Российской Федерации вопрос распространения 
русского языка достаточно актуален в связи с интенсивностью миграционных процес-
сов, поскольку, согласно Посланию президента России В.В. Путина Федеральному Со-
бранию от 12.12.2012 г., недопустимо «появление в России замкнутых этнических анкла-
вов со своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культур-
ного поля страны, с вызовом игнорирующих общепринятые нормы, законы и правила» 
[7]. число въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 г. состави-
ло 3,12 млн человек, что примерно на 30% больше показателя пандемийного 2021 г. за 
2022 г. число иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых есть актуальные 
виды на жительство на конец отчетного периода, составляло: из азербайджана 51 162, 
из армении – 41 737, из афганистана – 2520, из беларуси – 29 101, из Греции – 746, из 
египта – 637, из Индии – 857, из киргизии – 14 298 (https://tass.ru/obschestvo/15417683). 
Приведенные статистические данные служат для иллюстрации национального много-
образия мигрантов на территории РФ. что касается Волгоградской области, то соглас-
но Статистическому ежегоднику Волгоградской области за 2021 г. из стран СНГ при-

критерий для анализа
показатели

благоприятный прогноз 
социализации 

Социализация затруднена

Страна исхода ближнее зарубежье дальнее зарубежье
культурная дистанция Нет да
Религиозная дистанция Нет да
Уровень владения русским 
языком родителей

Владеет Нет/Неудовлетворительно

Уровень владения русским 
языком обучающегося

Владеет Нет/Неудовлетворительно

Планируемые сроки 
пребывания в РФ

долгосрочный период Неизвестно

Уровень контактности 
родителей ребенка

Высокий Низкий

Уровень толерантности к 
инофону в классе

Высокий Низкий

Статус семьи Высокий Низкий
Возраст Младший школьный Старший школьный
Пол Мужской Женский
Наличие соотечественников 
в классе

Нет да

социологический портрет инофона
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было 7985 человек. Приведем точные цифры распределения мигрантов по территории 
выбытия: азербайджан − 937, армения − 2278, беларусь − 112, казахстан − 641, кирги-
зия − 154, Республика − Молдова 136, Таджикистан − 1262, Туркменистан − 329, Узбе-
кистан − 887, Украина − 1252. еще 1567 человек прибыло из других зарубежных стран 
[12, c. 80]. 

В настоящий момент Волгоградским государственным социально-педагогическим 
университетом в рамках проекта «Разработка механизма формирования социокультур-
ной компетенции инофонов в системе общего и высшего образования в контексте со-
временных вызовов» проводится мониторинг наличия инофонов в образовательных 
учреждениях. Уже предварительные данные демонстрируют наличие детей-мигрантов 
в школах Волгограда и Волгоградской области и связанные с этим болевые точки. Ми-
гранты, приезжающие на территорию РФ с семьями и детьми, становятся потребителя-
ми российских образовательных услуг. Школа должна стать основным агентом адапта-
ции и интеграции детей-мигрантов в социокультурное пространство РФ, об этом гово-
рится в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 602 «об обеспече-
нии межнационального согласия» [14]. дети, проходя интеграцию в российское обще-
ство, должны обучаться в учебных заведениях, где весь образовательный процесс осу-
ществляется на русском языке. эта ситуация вызывает необходимость пересмотра су-
ществующих стандартов, поиска новых методик работы с детьми-мигрантами. Ситуа-
цию усложняет тот факт, что дети-мигранты не представляют собой однородную соци-
альную группу, т. к. у них разные страны исхода, родной язык, религия, уровень мате-
риального дохода семьи и миграционный статус. Условно выделим критерии, позволя-
ющие определиться с методами обучения и адаптации детей-мигрантов: владение рус-
ским языком, страна исхода (ближнее или дальнее зарубежье), геополитический статус 
русского языка в стране исхода, – и представим алгоритм построения социологическо-
го портрета обучающегося для рефлексии педагога (см. табл. на с. 126).

анализируя выделенные признаки, педагогу становятся очевидны уязвимые ме-
ста и «точки роста», на которые можно опереться при формировании социокультур-
ной компетенции обучающихся. И уже после предварительного анализа целесообраз-
но подключить соответствующую диагностику (например, экспресс-опросник «индекс 
толерантности»), упражнения на развитие необходимых качеств личности («Снежный 
ком», «Имена и качества»).

В зависимости от уровня сформированности навыков владения русским языком 
детей-мигрантов можно разделить на две группы: билингвы и инофоны. 

Говоря о детях-билингвах, отметим их одинаково высокий уровень владения как 
родным, так и вторым языком, использование двух языковых систем происходит без-
ошибочно и не вызывает дискомфорта при восприятии носителем [13]. В случае если 
дети-билингвы имеют статус мигрантов, или согласно другой терминологии, относят-
ся к мобильным детям, перемещаемым между различными географическими и социаль-
ными пространствами, а также опыт, который эти дети получают во время своих пере-
движений, то они испытывают меньше трудностей в адаптации к новым образователь-
ным и бытовым условиям, поскольку владеют русским языком. однако могут возник-
нуть проблемы в части социокультурной адаптации, т. к. социализация и инкультура-
ция таких детей происходила в условиях страны исхода.

В отличие от билингвов инофоны владеют языком принимающей страны в лучшем 
случае на базовом уровне, их принадлежность к иной языковой и культурной общно-
сти в значительной степени затрудняет получение образования и дальнейшую социали-
зацию [6, c. 8]. Не владея в достаточной мере русским языком, они сталкиваются с че-
редой трудностей как образовательного, так и адаптационного характера, погружаясь в 
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русскую культуру. для успешной интеграции в новое общество должны сформировать-
ся и новые компетенции, в первую очередь языковая и социокультурная. 

Следует принять во внимание так называемых «детей с миграционной историей». 
это дети, чьи семьи уже получили российское гражданство, но, несмотря на это, ин-
культурация крайне слаба, отмечается низкое владение русским языком в связи с мини-
мизацией общения вне дома и землячества.

Мониторинг интернет-источников позволил прийти к выводу о существовании 
общественно-государственного запроса на организацию комплексной поддержки дея-
тельности педагогических работников, осуществляющих языковую и социокультурную 
адаптацию детей-иностранцев. Говоря о проблемах обучающихся-инофонов, в первую 
очередь акцентируем внимание на системе общего образования, поскольку механизм 
социокультурной адаптации, инициированный школой, имеет целью оказание влияния 
не только на ребенка трудовых мигрантов, но и на его окружение. это объясняется тем, 
что именно учебное заведение выступает платформой, на которой приезжие граждане 
вынуждены вступать в контакт с «официальным» миром − оформлять документы, пре-
доставлять информацию о семье, соблюдать правила внутреннего распорядка школы, 
изменять бытовые привычки (говорить по-русски) [5].

На сегодняшний день при успешном взаимодействии органов управления образо-
ванием 10 субъектов РФ созданы ресурсные центры языковой и социокультурной адап-
тации и интеграции детей из семей мигрантов с иной этнической принадлежностью, ко-
торые формируют сеть образовательных организаций. Первым успехом является вклю-
чение к началу марта 2021 г. в проект 32 образовательных организаций – школ, детских 
садов, колледжей, институтов развития образования из Московской, калужской, Ива-
новской, Рязанской, Свердловской, ленинградской, Новосибирской областей, Пермско-
го края, ямало-Ненецкого автономного округа и города Санкт-Петербурга [4]. Приме-
ром работы с детьми мигрантов выступает деятельность автономной некоммерческой 
организации социально-культурных программ и проектов «дети Петербурга» [1], а так-
же программа «Перелетные дети» – проект «лицея ковчег-XXI» [2]. 

Говоря о школах, анализ цифрового следа в интернете показывает разнообразный 
опыт образовательных организаций в решении непростого вопроса осуществления язы-
ковой и социокультурной адаптации инофонов. «Средняя школа № 16 имени Героя Со-
ветского Союза цукановой М.Н.» в г. красноярске столкнулась с необходимостью по-
строения модели адаптации в 2005 г. Нахождение поблизости с Тэц, вещевыми рынка-
ми, на которых работали мигранты, обусловило выбор данной школы для обучения их 
детей. Впервые был набран класс, полностью состоящий из лиц киргизской националь-
ности, не владеющих русским языком. для преодоления возникших трудностей был 
создан «центр языковой подготовки» для детей-инофонов, расположенный в отдель-
ном от основного здании школы. целесообразность создания центра подтвердило вре-
мя. В настоящее время в школе обучается 1300 учеников, из них 80% дети-инофоны из 
ближнего зарубежья (киргизии, азербайджана, Таджикистана, Узбекистана). Инофоны 
поступают в центр языковой подготовки, овладевают русским языком (от 6 месяцев до 
года) и переводятся в обычный класс, однако у этой категории обучающихся дополни-
тельно присутствуют от трех до шести уроков русского языка в неделю. как мы видим, 
после языковой адаптации проводится социокультурная с целью формирования пози-
тивной этнической идентичности путем создания определенных педагогических усло-
вий [5]. 

С необходимостью создания модели образовательной «билингвальной» среды 
столкнулись педагоги образовательных организаций Ростовской области в связи с по-
явлением классов, в которых учащиеся имеют невысокий уровень владения русским 
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языком, поскольку он не является их родным. Незнание русского языка влечет за собой 
проблемы в усвоении учебного материала, а также проблемы психологического харак-
тера из-за невозможности самовыражаться и самоутверждаться [3]. 

Немаловажна поддержка региональных властей в создании оптимальных условий 
для организации обучения детей мигрантов. Так, в Санкт-Петербурге с 2011 г. по 2015 г. 
реализовалась программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, воспитания культуры толерантности (программа «Толерант-
ность»), принятая Правительством Санкт-Петербурга [16].

В Волгоградской области значительный вклад в содействие адаптации иностран-
ным гражданам оказывает «дом дружбы». С 2013 г. функционирует центр адаптации 
мигрантов, цель которого обучать мигрантов русскому языку и активно вовлекать их в 
общественную жизнь региона. В качестве примера приведем также плодотворное со-
трудничество ведущих специалистов кафедры русского языка как иностранного Волго-
градского государственного социально-педагогического университета и учителей МоУ 
СоШ № 33 г. Волгограда, где совместными усилиями была налажена успешная рабо-
та в классе с мультинациональным составом, для большинства учащихся которого рус-
ский язык родным не является. 

Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации «об организации работы общеобразовательных организаций по язы-
ковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан», подготовленные 
по итогам анализа положительного опыта деятельности региональных систем образо-
вания, предлагают широкий перечень дидактических разработок и описаний инстру-
ментария деятельности не только по языковой и социокультурной адаптации детей-
мигрантов, но и по построению благоприятного психологического климата в полиэт-
ническом классе – прототипе толерантного общества многонациональной страны. од-
нако, единой универсальной инструкции, облегчающей педагогу выбор методов обу-
чения, не может быть. как мы указали выше, совокупность факторов, определяющих 
формирование языковой личности инофона, крайне многообразна, динамика персо-
нальных адаптивных возможностей индивидуальна, кроме того, и сама социокуль-
турная адаптация не носит однонаправленный характер. В процессе формирования 
установок на позитивное восприятие и понимание иных культур участвуют две сторо-
ны – принимающая и входящая, что также вносит многообразие в выстраивание гра-
мотного межкультурного общения. Немаловажен уровень подготовки педагога, фор-
мирующего инклюзивную среду для создания оптимальных условий инкультурации  
инофонов. 

Таким образом, основным направлением работы по решению вопроса помощи пе-
дагогам при формировании социокультурной компетенции детей-инофонов является 
разработка и дальнейшее внедрение методических рекомендаций, направленных на де-
тализацию нормативно-правовой базы работы общеобразовательных организаций по 
языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан. Важной являет-
ся и необходимость выработки унифицированных подходов к пониманию целей и за-
дач, путей реализации и критериев оценки эффективности сформированности социо-
культурной компетенции. Траектории образовательной и адаптационной деятельности 
должны иметь четкие ориентиры и унификацию в организации работы с инофонами, 
предусматривая при этом вариативные компоненты, основанные на личностных харак-
теристиках субъектов образовательного процесса. Методические рекомендации будут 
носить теоретико-прикладной характер, ознакомление с которыми поможет руководи-
телям образовательной организации построить систему адаптации и образовательный 
маршрут инофонов.
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The  development  of  the  sociocultural  competence  of  the  non-native  speakers 
and  bilinguals  in  the  light  of  the  modern  linguistic  and  educational   

policy  of  the  Russian  Federation
The article deals with the issues of the sociocultural adaptation of the migrant children with  
the further development of the corresponding competencies. There is given the clear division 

 of the concepts “children – non-native speakers” and “bilingual children”. The analysed statistic 
data demonstrates the volume of the migration flow and the country of the origin. There is given  

the description of the forecasted difficulties in the education of the migrant children, 
there are suggested the ways of their overcoming.

Key words: migrant children, non-native speaker, bilingual, primary education, 
the Russian language as a foreign language, language commodification.
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занятия горныМи видаМи спорта в китае: предотвращение 
рисков и Меры безопасности

Спорт на открытом воздухе – доступный вид активного отдыха. Однако широкие 
возможности, предоставляемые природной средой, могут увеличить риск несчастных 

случаев. Анализируя риски и безопасность занятий горными видами спорта на открытом 
воздухе в Китае, авторы статьи выделили основные факторы предотвращения рисков. 

Рассмотрены различные типы факторов риска, механизмы их генерации  
и применяемые меры защиты.

Ключевые слова: досуг, спорт на открытом воздухе, факторы риска для безопасности, 
горные виды спорта на открытом воздухе, меры защиты.

Постановка проблемы. В настоящее время существуют тенденция к повыше-
нию уровня досуговой активности в обществе и растущие требования к качеству про-
ведения свободного времени. Популярностью пользуются все более сложные и увлека-
тельные виды спорта и досуговой активности на открытом воздухе, такие как пеший ту-
ризм, альпинизм, скалолазание, рафтинг, спелеологический туризм и пр. Горные виды 
спорта имеют свой неповторимый шарм и привлекают в основном молодых и среднего 
возраста людей. Согласно статистическим данным, число людей, занимающихся спор-
том на открытом воздухе в китае, превышает 70 млн человек.

однако следует отметить, что природные условия, в которых осуществляются за-
нятия спортом на открытом воздухе, не лишены рисков. Управление рисками и обеспе-
чение безопасности являются главными приоритетами в развитии досуговой и спортив-
ной культуры среди китайцев. это ставит перед организаторами спортивных меропри-
ятий на открытом воздухе задачу в области управления рисками и разработки соответ-
ствующих мер защиты. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с фак-
торами риска и безопасности горных видов спорта на открытом воздухе, а также опи-
сываются актуальные меры по управлению рисками и защите любителей спорта на от-
крытом воздухе.

1. занятия спортом в горах: безопасность и риски.
1.1. безопасность занятий спортом на открытом воздухе в природной 

среде, факторы риска и их анализ.
Ввиду проведения занятий спортом на открытом воздухе в природной среде возни-

кает множество неопределенных и непредсказуемых факторов риска для безопасности. 
будь то горы, водоемы или пустыни, среда может скрывать различные опасности, свя-
занные с рисками, которые могут привести к большим или малым последствиям чрез-
вычайных ситуаций.

далее в статье будут рассмотрены факторы риска для безопасности, связанные с 
занятиями досуговым спортом на открытом воздухе в горах, которые могут включать 
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человеческий фактор, факторы окружающей среды и факторы институциональной си-
стемы. 

Факторы окружающей среды могут включать как природные, так и социальные 
аспекты. Первое представляет собой прямое воздействие природной среды и может 
быть непредсказуемым по многим причинам нестабильности в окружающей среде на 
открытом воздухе. эти прямые эффекты могут нанести физический и психологический 
вред участникам спортивных мероприятий.

Социальные и экологические факторы, в свою очередь, скрыты и могут оказать 
косвенное влияние на безопасность занятий спортом на открытом воздухе. В этом слу-
чае для более полного анализа необходимо рассмотреть социальные и естественные из-
менения окружающей среды и их влияние на безопасность участников спортивных ме-
роприятий.

Наконец, следует отметить, что антропогенные изменения в социальной среде, к 
примеру, строительство дорожных сооружений, могут непосредственно влиять на фак-
торы стабильности, существующие в природной среде, и вызывать стихийные бедствия, 
такие как обвалы и оползни. Поэтому необходимо учитывать антропогенные факто-
ры при разработке соответствующих мер по управлению рисками и защите участников 
спортивных мероприятий в природной среде [9].

1.2. Факторы риска при занятиях спортом в горах на открытом воздухе: 
основания для классификации.

Факторы риска для безопасности при занятиях спортом на открытом воздухе могут 
быть классифицированы на микро- и макроуровне. для определения оснований класси-
фикации на микроуровне в первом приближении необходимо начать с описания игро-
вых видов спорта на открытом воздухе. для этого могут быть использованы такие сло-
ва, как «развлечение», «приключение» и «опыт», соответственно, могут быть исследо-
ваны эмпирические аспекты этих видов спорта. Например, игровые виды спорта на от-
крытом воздухе могут проходить на местности, для которой характерен такой ланд-
шафт, как горные массивы, пустыни, каньоны, острова и пр. Существуют также груп-
повые и директивные аспекты, связанные с горизонтальными и вертикальными соци-
альными взаимодействиями. Принимая во внимание разнообразие факторов риска для 
участников, сложное взаимодействие между участниками и участников со средой, воз-
можно также присутствие множества смешанных факторов риска для безопасности.

Рассмотрим более подробно факторы, оказывающие влияние на безопасность гор-
ных видов спорта на открытом воздухе. они включают риски, связанные с окружающей 
средой, такие как наличие на местности гор и плоскогорий. Среди них наиболее распро-
страненными являются горные болезни, вызываемые физическим дискомфортом, а так-
же ситуации, связанные с потерей ориентации на местности, возможностью падения с 
высоты, падения в воду, а также несчастными случаями, вызванными стихийными бед-
ствиями, например, оползнем, селями, лавинами, снежными бурями и т. д. Участники 
горных видов спорта на открытом воздухе могут столкнуться с возможностью данных 
несчастных случаев при скалолазании, разработке месторождений, кемпинге, и необхо-
димо заранее подготовиться к возможности таких случаев [8]. 

2. классификация рисков и безопасности горных видов спорта на ми-
кро- и макроуровне.

2.1. Типы занятий горными видами спорта в зависимости от степени 
опасности: классификация на микроуровне.

как уже было сказано, занятия спортом на открытом воздухе в горах включают 
множество факторов риска, а также предъявляют высокие требования к выбору места 
проведения. часто они проводятся на естественных площадках, не оборудованных про-
фессионально, но соответствующих требованиям. При этом участники занятий горны-
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ми видами спорта на открытом воздухе должны соответствовать определенным профес-
сиональным и техническим требованиям, что делает эти виды спорта сложными и при-
влекательными для участников.

кроме того, занятия горными видами спорта на открытом воздухе также связаны с 
рисками на бытовом уровне, на которые необходимо обращать внимание. Националь-
ный центр управления альпинизмом китая разработал классификацию интенсивности 
занятий горными видами спорта на открытом воздухе, указывающую на уровень опас-
ности данного вида спорта и описывает схожие факторы риска и степень их опасности 
[3]. данная классификация учитывает множество частных характеристик и может быть 
определена как классификация на микроуровне.

Согласно этой классификации, данные виды спорта могут быть разделены на пять 
уровней: от «E» до «A». каждый уровень соответствует различной степени опасности. 
Уровни включают: досуг на открытом воздухе, обычные занятия на открытом воздухе в 
горах, ознакомительные занятия альпинизмом, экстремальные занятия альпинизмом и 
экстремальные занятия высшей степени. кроме того, каждый из уровней должен быть 
откалиброван от 1 до 4 как неопасный, малоопасный, умеренно опасный и высокоопас-
ный соответственно.

Например, виды деятельности категории 4 уровня «а» являются высокоопасны-
ми видами деятельности в рамках экстремального альпинизма, в то время как виды дея-
тельности категории 2 уровня «В» представляют собой виды деятельности с низким ри-
ском и со скрытыми факторами экстремального альпинизма, а виды деятельности ка-
тегории 1 уровня «С» представляют собой неопасные виды деятельности начального 
уровня на открытом воздухе с высокой интенсивностью.

качественная классификация спортивных мероприятий и отдыха в горах на откры-
том воздухе, в зависимости от интенсивности занятий горными видами спорта, относит-
ся к уровню «E». она описывается как мероприятия на открытом воздухе на уровне от-
дыха в горах в течение 1–10 дней. Содержание таких мероприятий включает пешие про-
гулки, рыбалку, сбор урожая фруктов и овощей, посещение горячих источников, фото-
съемку, пикники, гольф и другие подобные занятия. для таких видов деятельности не 
требуется высококачественное снаряжение, достаточно самых элементарных средств 
защиты или спортивного инвентаря. В целом, эти виды деятельности обычно не связа-
ны с серьезными рисками для безопасности [6].

2.2. Факторы риска при занятиях горными видами спорта: классифика-
ция на макроуровне.

Механизм определения факторов риска в проектах, связанных с занятиями гор-
ными видами спорта на открытом воздухе, может быть объяснен научно. Назовем это 
характеристикой факторов риска на макроуровне. Характеристики факторов риска та-
ких проектов вполне очевидны, они обладают некоторой степенью стохастичности (не-
определенности), объективности и сложности механизма формирования. Учитывая 
сложность взаимодействия факторов риска, создаваемых самими участниками, и внеш-
них природных факторов окружающей среды, вероятность возникновения какого-либо 
ущерба для здоровья является довольно высокой.

Первым важным аспектом, который следует отметить, является объективность 
факторов риска в занятиях горными видами спорта на открытом воздухе. Поскольку за-
нятия этими видами спорта проводятся в различных природных условиях, факторы ри-
ска для безопасности участников этой деятельности существуют объективно. Предска-
зуемые факторы риска могут включать погодные условия, показатели высоты над уров-
нем моря, возможность стихийных бедствий, встречи с животными и т. д.

однако необходимо учитывать и человеческий фактор. Поведенческие ошибки и 
просчеты, совершаемые участниками, провожатыми и хозяйственным персоналом, так-
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же могут привести к опасным ситуациям. Механизм возникновения этих факторов ри-
ска не отличается от такового в повседневной жизни. Некоторые факторы природно-
го характера являются неизбежными для людей. Тем не менее такие риски для жизни и 
здоровья можно снизить путем понимания и соблюдения правил безопасности.

Таким образом, горные виды спорта на открытом воздухе характеризуются вы-
соким уровнем риска для безопасности и объективностью. знание законов природы и 
принятие соответствующих мер для защиты человека могут быть эффективны для пре-
дотвращения или снижения рисков. однако нельзя полностью исключить возможность 
стихийных бедствий или других непредсказуемых факторов [7].

Вторым существенным аспектом, требующим освещения, является сложность 
механизма формирования рисков в проектах, связанных с занятиями горными видами 
спорта на открытом воздухе. данный аспект обусловлен значительной сложностью при-
родных и человеческого факторов. В частности, природная среда является очевидно 
многогранной и изменчивой, что требует высокой степени интеграции между челове-
ком и окружающей средой. При этом знание и понимание природы, а также уважитель-
ное отношение к ней существенны для обеспечения безопасности занятий спортом на 
открытом воздухе.

одновременно следует отметить, что для некоторых людей законы природы могут 
быть слишком сложны и абстрактны, может быть значим тот факт, что невозможно пол-
ностью контролировать ее проявления. В этом контексте необходимо учитывать прин-
цип постоянного приближения и понимания природы вместо ее покорения.

Сложность человеческого фактора также играет значимую роль в формировании 
рисков в проектах, связанных с занятиями горными видами спорта на открытом возду-
хе. безопасность занятий зависит от множества факторов, таких как физическое здо-
ровье, навыки и опыт участников, а также их взаимодействие и поддержка друг друга.

однако отдельные просчеты и небрежности среди участников, провожатых и дру-
гих лиц, связанных с проектами занятий горными видами спорта на открытом воздухе, 
также могут привести к возникновению рисков для безопасности. Поэтому необходимо 
уделить должное внимание обучению участников и предоставлению информации им, а 
также соблюдению соответствующих правил безопасности [10].

Третьим значимым аспектом, который требует учета в анализе рисков при заняти-
ях горными видами спорта на открытом воздухе, является неопределенность. Несмо-
тря на ожидание проведения занятий на уровне «E», т. е. безрисково, вероятность слу-
чайных несчастных случаев, связанных с рисками для безопасности, все же существу-
ет. Такая неопределенность связана с событиями, имеющими низкую вероятность воз-
никновения [5].

Например, на степень риска при занятиях горными видами спорта на открытом воз-
духе влияют неучтенные особенности рельефа местности, непредвиденные перемены 
погоды и физические кондиции участников. Неопределенность возникновения данных 
рисков связана с тем, что природные и биологические факторы накладываются на че-
ловеческий фактор, что проявляется в неопределенности собственного участия людей в 
рисках занятий спортом на открытом воздухе. 

объективно говоря, риск занятий горными видами спорта на открытом воздухе не 
является постоянным, вероятность его возникновения и тяжесть последствий после про-
исшествия будут изменяться в зависимости от факторов риска. Таковые факторы вклю-
чают в себя социальные и природные, а также человеческий фактор, взаимодействие и 
изменение каждого из которых изменяют степень риска.

Таким образом, неопределенность представляет собой третью особенность меха-
низма формирования факторов риска для безопасности занятий горными видами спор-
та на открытом воздухе.
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Можно измерить вероятность ущерба, вызванного рисками для безопасности при 
занятиях спортом на открытом воздухе в горах. Измерения включают в себя два пока-
зателя индекса вероятности ущерба – размер убытка и вероятность соответствующего 
события – каждый со своими измеримыми свойствами. Можно представить функцию 
риска:

( )CPfR ×= ,

где R представляет риск, P – вероятность события, а C – последствия, вызванные 
событием (размер убытка). Вероятность возникновения различных событий, связанных 
с рисками для безопасности, должна колебаться от 0 до 1. когда вероятность приближа-
ется к 0, это указывает на уменьшение вероятности возникновения рисков для безопас-
ности. Наоборот, когда вероятность близка к 1, это указывает на увеличение вероятно-
сти возникновения рисков для безопасности. 

анализ механизма формирования факторов риска при занятиях горными видами 
спорта на открытом воздухе показывает, что всегда существует потенциальная возмож-
ность рисков для безопасности. Взаимодействие различных факторов риска может при-
вести к пику несчастных случаев при достижении максимального значения описанной 
функции [4].

3. Создание системы контроля, информирования и поддержки для безо-
пасности и развития горных видов спорта.

3.1. Создание системы безопасности для занятий горными видами спор-
та на открытом воздухе: страхование, спасение и сотрудничество.

для эффективного решения проблем угрозы безопасности необходимо создание 
соответствующей системы помощи и гарантий в процессе занятий горными видами 
спорта на открытом воздухе и проведения досуга, а также активное сотрудничество ту-
ристов и путешественников с этой системой. В данном контексте можно упомянуть бо-
гатую картотеку клубов, зарегистрированных в Национальном центре управления аль-
пинизмом в китае. 

Следует создать ядро системы абсолютной безопасности для занятий горными ви-
дами спорта на открытом воздухе и проведения досуга – систему спасения. Система 
спасения должна сотрудничать с неправительственными спасательными организация-
ми для создания специализированных спасательных центров для занятий спортом на от-
крытом воздухе. В процессе эксплуатации системы следует создать подсистему арендо-
ванных под базы знаний, где бы располагались центры проведения спасательных работ 
на открытом воздухе, а также обеспечить обучение персонала навыкам спасения и снаб-
дить базы специализированным спасательным оборудованием. кроме того, следует соз-
дать региональные спасательные пункты, в которых было бы все необходимое для гор-
ных спасательных работ на открытом воздухе. 

Система страхования, которая включает в себя страхование при занятиях горны-
ми видами спорта и проведении досуга на открытом воздухе, разумно снижает эко-
номические и психологические потери пострадавших. Многие страны уже ввели спе-
циальные виды страхования, предназначенные для таких случаев. Например, китай-
ская спортивная страховая экономическая компания, которая официально запустила 
«сеть обеспечения безопасности альпинизма на открытом воздухе», специализирует-
ся на вопросах безопасности альпинизма на открытом воздухе и сотрудничает с анало-
гичной страховой компанией Volkswagen с целью запуска нового специального вида 
страхования. 

Но в целом система безопасности занятий спортом на открытом воздухе находит-
ся на начальной стадии разработки, система спасения также пока находится на данном 
этапе. Но с запуском специальных страховых продуктов для занятий спортом на откры-
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том воздухе соответствующий механизм регистрации информации о безопасности на-
ходится на пути к зрелой стадии развития [2].

3.2. осведомленность и безопасность: обучение технике безопасности и 
разработка спасательных технологий.

Также необходимо снизить риски для безопасности посредством взаимодействия с 
самими туристами и отдыхающими. для этого необходимо создать механизм обучения 
технике безопасности при занятиях спортом и проведении досуга на открытом возду-
хе в горах, который включал бы образовательную платформу и постоянное повышение 
уровня знаний профессионалов и участников спортивных состязаний в области техни-
ки безопасности и навыков спасения. 

Согласно традиционной концепции, осведомленность людей об опасностях заня-
тий спортом на открытом воздухе недостаточна, поэтому важно создание вышеописан-
ного механизма обучения. этот механизм должен предназначаться для обучения участ-
ников и любителей спорта соответствующим способам совместных занятий разными 
видами спорта на отдыхе в горах на открытом воздухе, правильному участию в спор-
тивных мероприятиях и т. д. С помощью этого механизма знания по технике безопас-
ности и навыки спасения могут быть распространены среди большего числа людей, что 
позволит им овладеть определенными видами спорта для проведения досуга в горах на 
открытом воздухе, предотвратить несчастные случаи и сформировать навыки спасения 
и взаимопомощи, обеспечивающие личную безопасность.

для этого необходимо уделить внимание разработке и применению безопасных 
спасательных технологий и оборудования. Учитывая, что отдых и занятия спортом в 
горах на открытом воздухе характеризуются повышенной степенью опасности, следу-
ет создать автоматизированную спасательную систему, которая бы контролировала со-
ответствующие точки и поверхности на местности, а также использовать различное ап-
паратное обеспечение на сетевой платформе для проведения предварительного анализа 
риска несчастных случаев при занятиях спортом на открытом воздухе в горах. это ме-
роприятие воплотило бы в жизнь интерактивный процесс параллельного обмена инфор-
мацией и ресурсами между данной автоматизированной спасательной системой и цен-
тром управления занятиями спортом на открытом воздухе, а также позволило бы посто-
янно совершенствовать механизм страхования и уровень образования участников спор-
тивных мероприятий на открытом воздухе в горах.

3.3. Создание государственного механизма контроля и информационной 
поддержки занятий спортом в горах.

Необходимо создать механизм государственной службы для контроля за заняти-
ями спортом и проведением досуга на открытом воздухе в горах. Создание такого ме-
ханизма поможет обеспечить участникам спортивных мероприятий систему запросов 
к руководству по вопросам занятий спортом в горах, позволяющую уточнять конкрет-
ные маршруты, геологическую среду, метеорологические условия и оценивать риски в 
целевой зоне деятельности в любое время и в любом месте. Создание такого механизма 
позволит обеспечить надежную и полноценную сетевую информационную поддержку 
участникам мероприятий. 

кроме того, необходимо проводить исследование и анализ рейтинга рисков на 
основе природных факторов, таких как география маршрута, геологическая среда, рас-
тительность и т. д., и публиковать результаты рейтинга рисков в системе запросов ин-
формационной сети центра занятий спортом на открытом воздухе. это позволит эффек-
тивно улучшить план мероприятий и снизить риск при занятиях спортом и проведении 
досуга в горах. 

Такой механизм государственной службы поддержки занятий спортом и активно-
го отдыха на открытом воздухе в горах станет важным инструментом обеспечения без-



138138

известия  вгпу 

опасности участников спортивных мероприятий и энтузиастов занятий спортом в горах 
на открытом воздухе. он также поспособствует повышению качества жизни людей, за-
нимающихся спортом и активно проводящих досуг на природе [1].

3.4. Создание механизма надзора за рынком горных видов спорта и ак-
тивного отдыха в горах.

Необходимо создать механизм надзора за рынком горных видов спорта на откры-
том воздухе и видов активного отдыха. Согласно положениям «закона китайской На-
родной Республики о стандартизации», утвержденным правительством китая, следует 
создать механизм надзора за рынком, связанным с различными видами спорта на откры-
том воздухе в горах и различными видами отдыха. Такой механизм должен быть инте-
грирован с «Национальными правилами занятий фитнесом» в целях гарантии, что заня-
тия спортом для людей являются абсолютно безопасными и основываются на наиболее 
здоровой и позитивной политике в области фитнеса и спорта в целом.

Создание механизма надзора за рынком горных видов спорта на открытом возду-
хе и различных видов активного отдыха имеет огромное значение для обеспечения без-
опасности занимающихся спортом и отдыхающих на открытом воздухе. этот механизм 
позволит контролировать качество продуктов и услуг, связанных с горными видами 
спорта и активным отдыхом. Такой механизм надзора поможет предотвратить незакон-
ную деятельность, предупредить несчастные случаи и создать безопасную среду для за-
нятий спортом и для отдыха на природе.

С целью эффективного использования преимущества информационного века и 
сети Интернет предлагается также создать на национальном уровне механизм надзора 
за веб-сайтами, связанными с горными видами спорта на открытом воздухе. основная 
цель создания данного механизма – контроль качества услуг и продуктов, связанных с 
горными видами спорта и активным отдыхом. В частности, предлагается организовы-
вать форумы веб-сайтов и публиковать информацию о персонале и деятельности тури-
стических компаний, предлагающих услуги занятий горными видами спорта, а также 
создавать системы спортивного менеджмента и обеспечивать внутренний механизм ад-
министративного контроля и юридической ответственности. 

В рамках данных мероприятий необходимо стремиться к использованию реальных 
имен для всего персонала, связанного с горными видами спорта на открытом воздухе. 
для этого предлагается создавать веб-сайты, на которых сотрудники должны заполнить 
соответствующие профили, а также предоставить реальную информацию о безопасно-
сти занятий тем или иным видом спорта на открытом воздухе. 

Также предлагается создать систему квалификации и сертификации участников 
мероприятий по горным видам спорта на открытом воздухе национального уровня, ко-
торая включала бы в себя систему сертификации клубов, организаций и участников гор-
ных видов спорта. В рамках этой системы сертификации необходимо проводить оценку 
участников мероприятий по горным видам спорта на открытом воздухе, создавать ме-
ханизмы сертификации для практикующих и постоянно повышать квалификацию ин-
структоров по горным видам спорта на открытом воздухе. особое внимание должно 
быть уделено профессиональному и техническому персоналу для выполнения стандар-
тизированного и направленного процесса управления, что обеспечит высокое качество 
управления на местах.

заключение. занятия спортом на открытом воздухе и досуговые виды активности 
позволяют человеку приблизиться к природе и взаимодействовать с ней. Но они также 
сопряжены с немалым риском для здоровья. В данной статье были исследованы факто-
ры риска при занятиях спортом и проведении досуга на открытом воздухе в горах, а так-
же были выявлены контрмеры для уменьшения ущерба, связанного с этими рисками, и 
достижения гармоничного сосуществования человека и природы. 
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В статье обсуждались возможные факторы риска и защитные контрмеры в рамках 
проектов, связанных с занятиями спортом и проведением досуга на открытом воздухе в 
горах. одной из главных целей формирования предложенных в статье защитных контр-
мер является обеспечение безопасности людей, занятых в указанных видах деятельно-
сти, и заблаговременная подготовка их к занятиям горными видами спорта. эти меро-
приятия призваны содействовать поддержанию здоровья спортсменов и развитию ин-
дустрии спорта и досуга на открытом воздухе.

основным результатом данной статьи является предложенная система механиз-
мов и инструментов управления занятиями горными видами спорта, позволяющая обе-
спечить безопасность занятий спортом на открытом воздухе и досуговых видов актив-
ности, а также достичь гармоничного сосуществования природы и людей, увлеченных 
горными видами спорта.
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Mountain  sports  in  the  open  airs  in  the  People’s  Republic  of  China: 
prevention  of  risks  and  security  measures

Outdoor sports is an available kind of the outdoor activities. However, the great capabilities, provid-
ed by the nature, can increase the risk of the accidents. In the process of the analysis of the risks  

and the safety of mountain sports in the open air in the People’s Republic of China the authors distin-
guished the foundational factors of the risks’ prevention. There are considered the different types  

of the risks’ factors, the mechanisms of their generation and the used protective measures. 

Key words: leisure, outdoor sports, risk factors for safety, mountain sports 
in the open airs, protective measures.
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особенности получения образования и творческих навыков 
осужденныМи в процессе их ресоциализации

Проанализированы особенности получения образования осужденными и приобретения ими 
творческих навыков. Проведен анализ нормативной правовой базы, регулирующей организацию 

профессионального образования осужденных. Поднимаются проблемы, которые возникают 
на данном направлении по линии уголовно-исполнительной системы. Сформулированы 

предложения по их решению. Показан опыт зарубежных стран в этом вопросе.

Ключевые слова: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Федеральная 
служба исполнения наказаний, исправительные учреждения, осужденные, обучение, 

ресоциализация, профессиональная подготовка, индивидуальный план.

организация получения образования осужденными является крупной научно-
практической проблемой. Согласно российскому законодательству, перед исправитель-
ными учреждениями ставится задача создания необходимых условий для получения 
осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования, а также обя-
зательного начального профессионального образования или профессиональной подго-
товки осужденных, не имеющих профессии. Также получение общего образования, на-
ряду с воспитательной работой, общественно полезным трудом и общественным воз-
действием, является одним из основных средств исправления осужденных.

Федеральная служба исполнения наказаний России является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по кон-
тролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 
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и подсудимых, находящихся под стражей [8]. В распоряжении службы находятся след-
ственные изоляторы, исправительные и воспитательные колонии, тюрьмы, уголовно-
исполнительные инспекции. основной целью соответствующих учреждений является 
возвращение осужденных после освобождения к нормальной жизни как полноценных 
личностей гражданского общества. В процессе нахождения в местах лишения свободы 
происходит «ресоциализация», т. е. «возвращение в общество» через осознанное прео-
доление «девиантного» поведения, создание и развитие позитивных личностных отно-
шений, которые делают осужденного полноценным членом общества [7].

Получение образования, развитие творческих способностей осужденных является 
важнейшим фактором на пути оказания помощи тем, кто находится в исправительных 
учреждениях. Согласно конституции, в нашей стране действуют общероссийские обра-
зовательные стандарты, поддерживаются различные формы образования и самообразо-
вания. Исходя из того, что основное общее образование является обязательным [4], на 
основании Уголовного законодательства, исправительные учреждения обязаны созда-
вать необходимые условия для получения осужденными обязательного начального про-
фессионального образования или профессиональной подготовки [9]. это имеет боль-
шое значение для осужденных, не имеющих специальности, по которой он сможет ра-
ботать в исправительном учреждении и после освобождения из него.

Специалисты выделяют различные особенности организации процесса получения 
образования осужденными.

для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, Федеральная служба исполнения наказаний обеспечивает условия для получе-
ния ими общего образования, специальности, приобретения творческих навыков. осо-
бенности правового положения образовательных организаций, созданных в уголовно-
исполнительной системе, устанавливаются законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5473-1 «об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» [3].

Исходя из положений статьи 112 УИк РФ [10], в исправительных учреждениях ор-
ганизуется получение осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 
лет, общего образования. осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инва-
лидами первой или второй группы, получают основное общее или среднее общее обра-
зование по их желанию. Регистрация на обучение осуществляется через личное пись-
менное заявление.

к сожалению, большинство осужденных в местах изоляции от общества имеют от-
рицательный социальный статус и, как следствие, индифферентны к идее образования. 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях работают около 300 общеоб-
разовательных организаций и 470 их филиалов. В рамках образовательного националь-
ного проекта в практику работы внедряются новые формы работы. естественно, что в 
исправительных учреждениях существует общая подключенность к сети Интернет, ра-
бота ведется с помощью лицензионных программ. около 1000 осужденных в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального и высшего образования обучаются 
дистанционно.

Несмотря на это, проведенное исследование выявило ряд серьезных проблем и не-
достатков. для того чтобы обеспечить непрерывное обучение осужденного с момента 
поступления его в места лишения свободы и до его освобождения, преподавателям не-
обходимо точно диагностировать его фактический образовательный уровень, который 
может быть не отражен в личном деле осужденного.

кроме того, по возможности в личное дело должны быть включены сведения о вос-
питательном консультировании в следственном изоляторе или исправительном учреж-
дении, из которого осужденный был переведен. И тут особенно важно, чтобы психолого-
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педагогическая диагностика поступившего в исправительное учреждение была прове-
дена максимально грамотно. В процессе диагностирования необходимо определить, как 
настоящий уровень развития осужденного, так и особенности его воспитательного по-
тенциала, а также проблемы его социализации [2].

В соответствии с итоговыми результатами разрабатывается индивидуальный план 
сопровождения осужденного, а также конкретные (прежде всего, адресные) рекоменда-
ции по индивидуальной работе с ним, включающей воспитательные и социализирую-
щие мероприятия. 

большое значение в организации образовательной деятельности играет отношение 
осужденных к получению соответствующего образования. к сожалению, это является 
серьезной проблемой. Тем более что после освобождения многие бывшие заключенные 
не хотят продолжать получать образование. это во многом связано с отсутствием гаран-
тии на продолжение получения образования осужденными на законодательном уровне.

При этом нужно совершенствовать работу со стороны сотрудников исправитель-
ных учреждений, которая связана с мотивированием осужденных к получению профес-
сионального образования, используя в том числе меры материального стимулирования. 
Необходимо гарантировать осужденным обязательное завершение образования, незави-
симо от разнообразных факторов и причин.

если рассматривать зарубежный опыт, то нужно учитывать разницу в особенно-
стях тюремной культуры в западных странах и в России. это касается и организации 
тюремного образования, и количества времени, которое ему уделяют в европейских и 
американских тюрьмах. Например, в ряде стран образовательная деятельность занима-
ет один час в неделю или данная деятельность заменяет работу, которая может оплачи-
ваться. кроме того, популярностью в зарубежных тюрьмах пользуются другие виды де-
ятельности – спортивные игры, бодибилдинг, армрестлинг, азартные игры и т. д.

Существует некоторое отличие американской пенитенциарной системы от евро-
пейской. Система тюремного обучения в европе даже охранников готовит к поощре-
нию заключенных в их желании получать образование. этому способствует и то, что 
тюрьмы предлагают заключенному все уровни образования, включая университетское. 
образование можно получать дистанционным образом [5].

как известно, в местах лишения свободы находятся и подростки. для этой кате-
гории образование является обязательным, но данная возрастная группа также тяжело 
поддается учебному процессу и показывает низкие результаты обучения.

Специалисты считают, что эффективность образования достигается при опреде-
ленном количестве часов, выделяемых для заключенных с низким уровнем развития, – 
приблизительно 200 часов.

анализ статистических данных Федеральной службы исполнения наказа-
ний показал, что более 80% осужденных при поступлении в учреждения уголовно-
исполнительной системы не имеют профессиональных и трудовых навыков либо утра-
тили их. около 50 тыс. осужденных нуждаются в получении обязательного основного 
общего образования. 

Выделяются следующие формы получения образования: очное, заочное (вечер-
нее), а также в форме самостоятельного образования.

Расширенная многогранная образовательная программа выстроена в УФСИН Рос-
сии по Сахалинской области. Там учителя вечерней школы в исправительном учрежде-
нии № 2 организовывают и проводят лекции для осужденных на военно-патриотическую 
тематику, в ходе которых рассказывают о геноциде советского народа в разные годы, 
приводят примеры злодеяний в наше время в луганской и донецкой республиках. Тем 
самым убедительно показывают историческую правду о преступлениях нацистов и их 
пособников в отношении мирных жителей.
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В исправительной колонии № 1 периодически проводятся творческие вечера, по-
священные поэзии. здесь функционирует кружок любителей художественного творче-
ства под руководством преподавателей вечерней школы. Викторины на знание стихов 
Владимира Маяковского, Сергея есенина, александра Пушкина и других знаменитых 
классиков стали традиционными. как правило, завершаются поэтические вечера испол-
нением авторских песен и романсов на стихи русских поэтов. Подобные мероприятия 
дают возможность возродить традиции поэзии, а музыкой углубить смысл поэтическо-
го слова [6].

Важной составляющей является положение, позволяющее комбинировать различ-
ные формы обучения. эпистолярная, на наш взгляд, наиболее подходящая форма для 
социально изолированных осужденных. кроме того, конечно, очень важно самообразо-
вание. 

В последние годы дистанционное обучение признано достаточно популярным, эф-
фективным и часто используемым. 

Система дистанционного образования интегрируется в существующие системы об-
разования, дополняет и развивает их, способствует созданию мобильной образователь-
ной среды, является наиболее перспективной формой образования для всего населе-
ния России в XXI в. и способствует непрерывному образованию граждан. для получе-
ния находящимися в исправительных учреждениях людьми высшего профессионально-
го образования дистанционно между ФСИН России и гражданскими образовательны-
ми организациями высшего образования заключаются соответствующие соглашения. 
При этом обязательно именно использование новейших информационных технологий. 
Изучаются следующие курсы для получения высшего образования: «юриспруденция», 
«Менеджмент» «Психология», которые способствуют ресоциализации и социальной 
адаптации осужденного после выхода на свободу.

В качестве примера приведем взаимодействие УФСИН России по Волгоградской 
области с библиотекой информационно-образовательных ресурсов «Умней», благода-
ря чему 20 осужденных успешно учатся, получают образование по выбранной специ-
альности.

По программам высшего образования бакалавриата обучаются 5 человек: 
• «Информатика и вычислительная техника» (3 человека);
• «Менеджмент» (1 человек);
• «электроэнергетика и электротехника» (1 человек).
По программам среднего профессионального образования обучаются 15 человек:
• «Право и организация социального обеспечения» (5 человек);
• «коммерция» (по отраслям) (2 человека);
• «экономика и бухгалтерский учет» (1 человек);
• «операционная деятельность в логистике» (1 человек);
• «земельно-имущественные отношения» (1 человек);
• «Прикладная информатика» (по отраслям) (2 человека);
• «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» (1 человек);
• «Информационные системы и программирование» (1 человек);
• «компьютерные системы и комплексы» (1 человек).

обязательным условием обучения осужденных является их трудоустройство и от-
сутствие нарушений. Вне этих требований следует отчисление из учебного процесса. 
Примечательно, что за годы обучения не было отчислено ни одного студента.

конечно, в связи с изменениями, происходящими в обществе и научной сфере, не-
обходимо модернизировать содержание образовательных программ, насыщая их акту-
альными сведениями и фактами.
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Наличие единой программы привлечения осужденных к профессиональному обу-
чению и труду могло бы стать мощным фактором в решении проанализированных про-
блем. это позволило бы получившим в исправительном учреждении образование за-
ключенным позже получать работу, которая бы достойно оплачивалась, имела суще-
ственную социальную значимость, позволяла бывшему заключенному получить полно-
ценную социальную адаптацию.

как правило, профессиональное обучение осужденных в исправительном учрежде-
нии организуется по профессии, позволяющей им работать по специальности. Но совре-
менные характеристики рынка труда подталкивают к необходимости подготовки мно-
гопрофильных специалистов, что постоянно определяет способность к профессиональ-
ному саморазвитию как неотъемлемому компоненту личности человека.

это хорошо понимают в УФСИН России по Республике Мордовия. Там, благода-
ря общественникам-активистам, выкристаллизовалась идея связать творчество и обуче-
ние, в результате чего появился грантовый проект «Спасение в творчестве». Согласно 
его концепции, в женской исправительной колонии № 2 создана гончарная мастерская. 
На базе этой мастерской проводятся систематические занятия по гончарному ремеслу. 
осужденные женщины знакомятся с доселе им незнакомым ремеслом, с новым мате-
риалом – глиной, которая податлива и примет ту форму, что ей придашь. она позволя-
ет экспериментировать, почувствовать, что по твоей воле возможно многое менять. это 
позволяет женщинам поднять свою самооценку, что немаловажно в условиях изоляции 
и нахождения в специфическом коллективе.

Систематические занятия гончарным ремеслом позволяют получить дополнитель-
но к специальности швея профессию гончара и выйти после окончания срока наказания 
высококвалифицированным специалистом [1].

На таких поучительных примерах необходимо строить профессиональное самораз-
витие осужденных в каждой колонии. Во всех территориальных органах ФСИН долж-
ны быть энтузиасты своего дела. Принцип «помоги ближнему, как себе» во многом по-
может в перевоспитании оступившихся.

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что в исправительных колониях 
России всегда ждут надежных неравнодушных помощников – грамотных специалистов 
своего дела, талантливых творческих личностей, а вернее, просто добрых взрослых лю-
дей, которые могут чему-то научить, что-то познавательное рассказать. они для осуж-
денных, отбывающих наказание, наставники, советчики, друзья. При их поддержке и 
участии в колониях налаживается духовная жизнь, люди начинают чувствовать себя не 
оторванными от внешнего мира. а это в конечном итоге благотворно сказывается на 
всем воспитательном процессе, укреплении дисциплины и правопорядка в исправитель-
ных учреждениях ФСИН России.
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The  peculiarities  of  acquiring  education  and  creative  skills  by  the  convicted   
in  the  process  of  their  rehabilitation

The article deals with the analysis of the peculiarities of acquiring the education and the creative 
skills by the convicted. There is conducted the analysis of the normative legal base, regulating  
the organization of the professional education of the convicted. The author describes the issues 

that appear at this direction in the line of the penal system. There are formulated the suggestions 
of their solving. The author demonstrates the experience of the foreign countries,  

concerning the issue.

Key words: Penal Code of the Russian Federation, Federal Penal Service, correction facility, 
convicted, education, social rehabilitation, professional training, individual plan.
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